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От автора

Государственное регулирование экономических процес
сов относится к разряду проблем, которые всегда актуальны 
и дискуссионны. Известны два методологически крайних 
подхода в науке к этой теме: либерально-рыночный (неоли
беральный) и планово-директивный (дирижистский). Неоли
беральный подход, являющийся и по сей день мейнстримом в 
экономической теории, предполагает стремление к минимиза
ции государственного вмешательства в экономику, поскольку 
исходит из уверенности в широчайших возможностях меха
низма саморегулирования рыночной экономики. Другая край
ность — в возложении на государство всей полноты ответст
венности за все процессы в национальной экономике, что 
предполагает введение планово-директивных начал сверху 
донизу или (в более мягком варианте) ориентацию на уровне 
государственной экономической политики исключительно на 
методы дирижизма.

Россия успела испробовать на относительно коротком 
отрезке истории обе эти крайности, и не удивительно, что ре
зультаты — как в случае советского опыта централизованно
го планового управления, так и при использовании модели 
безбрежной либерализации хозяйствования на определен
ных этапах реформ — оказались неудовлетворительными. 
Правильные, соответствующие устойчивым режимам жизни 
решения никогда не лежат на крайних точках диапазона вы
бора. Экономика без государственного регулирования — чис
тая абстракция, так же как лишь в виде абстракции можно 
представить сегодня экономику без предпринимательских 
инициатив и управляемую полностью из одного государст
венного центра.

Национальные экономики всех стран подвержены регули
рующим воздействиям со стороны государства, но, разумеет
ся, в разной степени и различающимися во многом приемами. 
В высокоразвитых странах формы и методы государственного 
регулирования экономики отрабатывались в течение длитель



ной истории взаимодействия бизнеса, правительств и граж
данского общества. Это нашло отражение в соответствующих 
разделах экономической науки, менеджмента, науки о госу
дарственном (общественном) управлении. Эти обобщения и 
разработки надежно удовлетворяли потребности развитых 
стран в течение того периода их истории, когда существовали 
достаточно устойчивые условия рыночного хозяйствования 
по правилам классического развитого капитализма. Однако 
начиная с последней четверти XX в. подобная устойчивость 
все чаще стала нарущаться, поскольку на стезю капиталисти
ческого развития начали вступать едва ли не в массовом по
рядке развивающиеся страны. Одновременно нарастали но
вые, противоречивые тенденции, обусловленные глобализа
цией. И особую ситуацию создали начавшиеся процессы кру
шения мировой системы социализма, параллельно с 
которыми во всех постсоциалистических странах разверну
лась работа по трансформированию их экономических и по
литических систем в системы, аналогичные тем, что функцио
нировали в странах Запада.

Потребовалось для стран с переходной экономикой в уско
ренном режиме формировать специальные учебные курсы и 
пособия для обучения руководящих кадров и хозяйственни
ков но проблемам теории и практики функционирования рын
ков и, в особенности, по вопросам управления экономикой в 
новых условиях. Попытки спешной адаптации для этих целей 
западных учебников по экономике и управлению оказались не 
вполне успешными, поскольку они обобщали стабильную 
практику функционирования рыночных хозяйств благополуч
ных стран Запада, но никак не соответствовали ситуации 
трансформации экономической системы в обратном, так ска
зать, направлении — от планового «порядка» к свободному 
плаванию в стихии рынков, ситуации, которая никогда ранее 
не наблюдалась ни в одной стране респектабельного капита
лизма.

В этих условиях вполне логичным было появление специ
альных публикаций на темы государственного регулирова
ния экономических процессов в рыночной среде. И в 2000 г. 
издательством «Экономика» был выпущен учебник для ву
зов «Государственное регулирование рыночной экономики», 
который был 'Создан коллективом кафедры теории и прак
тики государственного регулирования рыночной экономи
ки бывшей Российской академии государственной службы
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при Президенте Российской Федерации (РАГС)*. Учебник 
был результатом научных поисков и обобщений в сфере управ
ления экономическими процессами на уровне макросистем ка
федрального коллектива, возглавляемого автором настоящего 
издания.

Многолетняя творческая работа профессоров кафедры в 
особой, довольно сложной аудитории, включающей практиче
ски действующих функционеров и руководителей органов го
сударственного и муниципального управления, а также пред
ставителей бизнеса, позволила за сравнительно короткое время 
сформировать достаточно целостный курс, получивший перво
начально название; «Государственное регулирование рыночной 
экономики; федеральный, региональный и муниципальный 
уровни». Он объединил в себе разнообразные темы, относя
щиеся в какой-то мере к курсам по политэкономии, макро- и 
микроэкономике, менеджменту, финансам, а также совершенно 
новые темы, возникшие из конкретных потребностей реформ в 
экономике и в административно-хозяйственных структурах 
страны. Этот учебный курс отрабатывался в течение ряда лет в 
разнообразных формах учебы при предоставлении полномас
штабного высшего образования по специальностям «Государ
ственное и муниципальное управление», «Экономика», «Ме
неджмент» и др., а также выборочными модулями при осуще
ствлении профессиональной переподготовки и повышении 
квалификации государственных служащих.

Таким образом, сложилась самостоятельная дисциплина 
экономико-управленческого цикла, которая отвечает на важ
ную потребность демократического общества — осуществлять 
силами государственных структур при участии общественных 
институтов стратегическую настройку и постоянную поднаст- 
ройку экономической среды, регулировать экономические про
цессы в интересах страны.

Учебник «Государственное регулирование рыночной эконо
мики» дважды перерабатывался силами авторского коллектива 
и переиздавался. Но по прошествии времени все настоятельнее 
обнажалась потребность сделать учебник более компактным и

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. №1140 
эта академия была присоединена к Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации и была образована Академия на
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.
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цельным по содержанию. Силами весьма многочисленного 
коллектива, как он сложился с самого начала, эту задачу в при
емлемые сроки было выполнить уже довольно сложно, что за
труднялось тем, что произошло переформирование кафедр 
прежней РАГС в связи с процессами ее интеграции в новую 
структуру — Академию народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте Российской Федерации. Поэтому 
с согласия прежнего авторского коллектива его руководитель 
принял решение создать учебник нового уровня, так чтобы он 
отражал в максимально возможной степени произошедшие за 
последние годы серьезные изменения в стране (и в мировой 
экономике под влиянием кризиса) и одновременно сохранял 
определенную методологическую преемственность с прежними 
изданиями учебника и наработками кафедры.

Настоящий учебник подготовлен как авторский труд про
фессора В.И. Кушлина, поскольку все без исключения главы 
написаны им лично, но таким образом, чтобы сохранялся по 
возможности общий методологический подход, выработанный 
творческим коллективом возглавляемой им кафедры. Во всех 
случаях в тех главах настоящей книги, где в той или иной сте
пени использовались материалы или идеи из разделов коллек
тивных изданий учебника «Государственное регулирование 
рыночной экономики» прошлых лет, даются непременные 
ссылки на авторов этих разделов.

Пользуясь случаем, я хотел бы вновь и вновь поблагодарить 
этих и других своих коллег за их вклад в творческую разработ
ку данного научного направления и учебного курса.

Учебник построен таким образом, чтобы он был по возмож
ности полезен для учащихся всех ступеней системы высшего и 
послевузовского образования — для бакалавриата, специалите- 
та, магистратуры, аспирантуры, а также в качестве пособия для 
профессиональной переподготовки и повышения квалифика
ции государственных служащих. Большинство глав и разделов 
книги будет, как надеется автор, также интересны для практи
ческих работников государственных структур и менеджеров 
корпораций, стремящихся к эффективному взаимодействию 
бизнеса и государства в сфере экономики.

В.И. Кушлин, заслуженный экономист Российской
Федерации, доктор экономических наук, профессор
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Глава 1
ЭКОНОМИКА КАК ОБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
ПРЕДМЕТ НАУКИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ

1. Экономика: понятие, виды и формы, современные 
тенденции

Экономика в общем случае есть хозяйственная система, со
стоящая из людей (работников) и совокупности средств, объ
ектов и процессов, служащих созданию благ, которые необхо
димы для жизнедеятельности людей и развития общества. Та
ким образом, экономика существует в виде конкретных объек
тов, хозяйственных систем того или иного масщтаба. Наряду с 
этим термин «экономика» используется для обозначения об
ласти знаний — науки о хозяйстве, способах его ведения людь
ми, отношениях между людьми в процессе производства и об
мена товаров, о закономерностях протекания хозяйственных 
процессов.

Функционирование и развитие экономики представляет со
бой использование природных и иных (искусственно создан
ных) ресурсов в целях удовлетворения потребностей людей. 
Поскольку исходные ресурсы всегда ограничены, а потребно
сти людей возвышаются, ключевой экономической проблемой 
является обеспечение наибольшего полезного результата пу
тем наилучшего использования имеющихся ресурсов, т.е. в 
центре внимания должна находиться проблема эффективно
сти хозяйствования. Именно в этом смысле экономику неред
ко трактуют как искусство ведения хозяйства.

Существует огромное множество объектов экономики, раз
личных по масштабам и возможностям. Это — мировая эконо
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мика, экономика отдельных стран или их объединений, эко
номика регионов, экономика фирм, предприятий, экономика 
отраслей, экономика домашних хозяйств. Все экономические 
объекты в той или иной мере взаимосвязаны и взаимообуслов
лены.

Когда экономику рассматривают в качестве объекта госу
дарственного регулирования, в центре анализа оказывается на
циональная экономическая система страны. В нашем случае 
конкретным объектом является экономическая система Рос
сии. Субъектом регулирования экономики (экономической 
системы страны) выступает государство, выступаюшее от име
ни общества, и (или) его отдельные органы, наделенные соот
ветствующими полномочиями.

При изучении национальной экономики и принятии 
управленческих решений важно различать содержание и фор
мы объекта. Если содержание (материально-объективная сто
рона) объекта относительно устойчиво, то формы более под
вижны и многообразны. Диалектическое изучение содержания 
и формы экономики позволяет лучше понять движущие силы 
экономического развития. В ряде научных работ экономику 
как устойчиво воспроизводящий себя на расширенной основе 
макрообъект представляют как единство производительных сил 
и общественно-производственных отношений, что многими ото
ждествляется с марксистским подходом и поэтому заведомо 
отвергается как «изжившее себя». Однако надо иметь в виду, 
что разграничение содержания и формы экономики практико
валось учеными задолго до К. Маркса и, например, понятие 
«производительные силы», экономическое по своему происхо
ждению, широко использовалось в работах А. Смита, Д. Рикар
до, Ж.Б. Сэя, Ф. Листа и других экономистов.

Категория «производительные силы» позволяет достаточно 
четко выразить ресурсную составляющую национальной эконо
мики или региональной экономической системы. Структурно 
производительные силы можно представить как совокупность 
рабочей силы, средств производства, научно-творческого по
тенциала, технологических инноваций, предпринимательского 
ресурса и других факторов, определяющих возможности соци
ально-экономического развития страны (или региона). Уро
вень и темпы развития производительных сил, предопреде
ляющие уровень благосостояния народа в стране, можно рас
сматривать как важный параметр масштабов и темпов соци
ально-экономического прогресса, как первичный критерий
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развития экономики*. Соответственно связи и взаимодействия 
между людьми по поводу производства, распределения, обмена 
и потребления результатов человеческой деятельности в кон
тексте проблемы эффективного использования имеющихся ре
сурсов характеризуют многообразие форм хозяйственных и 
управленческих действий по обеспечению социально-экономи
ческого развития.

Важной характеристикой уровня национальной экономики 
является категория национального богатства. Национальное 
богатство представляет собой совокупность материальных 
благ, накопленных в обществе в результате предшествующего 
труда людей, и природных ресурсов, пригодных для использо
вания. Также за последнее время в состав национального бо
гатства принято включать многие компоненты духовных цен
ностей. В денежном выражении национальное богатство пред
стает как совокупность активов, созданных и накопленных об
ществом.

В современной экономике в национальных богатствах 
стран происходит замещение физического капитала челове
ческим капиталом, доля которого в конце XX в. выросла в 
развитых странах до 70-80%  в совокупном национальном 
богатстве.

Любая национальная экономика складывается из единич
ных хозяйств: предприятий, корпораций, домохозяйств, раз
личных хозяйственных систем. В рыночных условиях каждое 
из этих хозяйств строит свою экономическую политику и орга
низует управление исходя из собственных экономических це
лей и интересов. Вместе с тем они находятся в рамках эконо
мической политики и институтов, формируемых на уровне 
конкретного государства. Кроме того, все возрастающее влия
ние на единичные хозяйства и их интеграции, а также на на
циональные экономические системы оказывает противоречиво 
развивающаяся глобализация мировой экономики. Мера влия
ния государства различна в разные периоды истории и зависит 
от традиций страны, от устойчивых и изменяющихся институ
циональных условий. Роль государства (правительств) в эко-

' Современным вариантом подхода к экономике с позиций развития произ
водительных сил конкретной страны можно считать концепцию известного 
американского экономиста Майкла Портера о факторных условиях форми
рования конкурентных позиций страны. (См.: Портер М. Международная 
конкуренция: Пер. с англ. М.: Междунар. отношения, 1993. С. 95-96).
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номике серьезно усиливается в периоды, характеризующиеся 
неустойчивостью среды, что рельефно проявилось в ходе миро
вого финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.

Национальные экономические системы практически всех 
стран мира характеризуются на сегодня как системы рыночно
го типа, т.е. предполагается принцип свободного предпринима
тельства и наличие механизмов саморегулирования в эконо
мических отношениях хозяйствующих субъектов. Именно 
стремлением включиться в мировую систему свободного 
предпринимательства были изначально обусловлены и про
цессы рыночных экономических трансформаций в России, 
стартовавшие в начале 90-х годов XX в.

Однако экономические системы почти всех стран мира не 
являются рыночными в чистом виде, они относятся к классу 
смешанных экономик, т.е. таких, в которых частное предприни
мательство не может не сочетаться с государственным воздей
ствием. Смешанная экономика всегда состоит из нескольких, 
различных по типу собственности хозяйственных укладов. В 
России в период реформ после 1991 г. господствовавший преж
де уклад, базировавшийся на общественной (государственной) 
собственности на средства производства, в значительной степе
ни трансформировался в иные уклады с явным возрастанием 
доли частнопредпринимательского уклада. Удельный вес него
сударственной собственности в производстве ВВП достиг уже 
к 1997 г. У̂ , а до реформ он составлял порядка

В национальных экономиках смешанного типа регулиро
вание хозяйственного развития осуществляется с помощью 
трех основных механизмов — рыночной конкуренции, корпо
ративного управления и государственного регулирования. И 
каждый из этих механизмов сильно отличается от своего «иде
ального» образа, складывающегося под влиянием прошлого 
опыта. Как заметил известный французский ученый Ж ак Са- 
нир, «экономические системы западных стран функционируют 
не в соответствии с логикой рынка, а как комбинации рынка, 
организации, сетей и администрирования, которые по-разному 
сочетаются в конкретных географических и исторических ус
ловиях»'.

Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем: Опыт исследова
ния децентрализованной экономики: Пер. с фр. /  Под науч. ред. Н.А. Мака
шевой. М.: ГУ ВШЭ, 2001. С. 14.
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Для лучшего понимания характера современной экономики 
как объекта регулирования полезно оценить основные истори
ческие этапы (и в каком-то смысле качественно особые моде
ли) существования рыночного хозяйства в мире.

Эпоха свободной конкуренции. Когда она началась и была ли 
она в достаточно чистом виде, сказать трудно. Подчеркнем 
лишь, что становление «чистого» капитализма, базирующегося 
на свободной конкуренции, было весьма длительным. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно посмотреть на годы жизни отцов 
классической буржуазной политэкономии; В. Петти — 
1623-1687 гг., А. Смит -  1723-1790 гг., Д. Рикардо -  
1772-1823 гг. Как видим, между Вильямом Петти и Адамом 
Смитом прошло 100 лет и между Адамом Смитом и Давидом 
Рикардо — еще 50 лет.

Свободная конкуренция в экономике всегда проявлялась с 
ограничениями (зачастую значительными). По этому поводу 
П. Самуэльсон заметил; Свободная конкуренция всем хороша, 
но она ...никогда не была испытана*. Всегда что-нибудь ее огра
ничивало; либо остатки феодализма, либо разного рода дикта
туры, либо войны, либо социальное давление.

Эпоха массового производства. Это был период, когда тон 
во всей системе экономических отношений задавала фаза про
изводства. Продукция тогда была лишена значительных внут
ривидовых различий и каждая новинка довольно долго по 
своим потребительским и конструктивным качествам соот
ветствовала нуждам потребителей. Важно было победить кон
курента на дороге снижения издержек производства. Одним 
из наиболее характерных представителей эпохи массового 
производства был Генри Форд. Выдающимся его изобретени
ем стал дешевый общедоступный автомобиль, поставленный 
на конвейер.

В США эпоха массового производства берет начало пример
но с 20-30-х годов XIX в. Важные импульсы ее становлению 
дали формирование системы каналов, а затем и общенацио
нальной системы железных дорог. Считается, что к 80-90-м го
дам в этой стране была сформирована инфраструктура для 
массового производства. Именно с этим периодом связывается 
появление фирмы (корпорации) как типичной формы органи
зации капитала.

’ См.; Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. М.: Прогресс, 1964. С. 55.
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Эпоха сбыта, пришедшая на смену «массовому производст
ву» примерно с начала 30-х годов XX в. Для этого периода ста
ла характерной быстрая дифференциация продукции, активи
зация борьбы за потребителя. Наступил, так сказать, «звезд
ный час» тех фаз воспроизводства, которые непосредственно 
связаны с рынком.

Считается, что корпорация «Дженерал Моторе» в США 
первой переключила внимание с фазы производства на фазу 
сбыта, на изучение рынка. От характерной для прошлого рабо
ты на устойчивого потребителя пришлось перейти к системе 
постоянного поиска новых потребителей и формирования сво
их ниш на рынке. Отсюда берет начало новая концепция и 
функция бизнеса, получившая название маркетинга.

Научно-инновационная эпоха, простирающая свое влияние 
на экономику и социальные процессы в развитых странах при
мерно с середины 50-х годов XX в.' Главным фактором, меняю
щим системную ориентацию экономики, стала научно-техни
ческая революция середины века, вызвавшая активную смену 
используемых в производстве технологий.

Во всех развитых странах в этот период резко возросли вло
жения в науку и сферу образования. В связи с тем, что науч
но-технические, технологические и организационные нововве
дения стали совершаться в форме инновационных циклов 
практически непрерывно, в литературе не без оснований стали 
писать о переходе в динамичных странах на инновационный 
путь экономического развития или (если руководствоваться 
языком экономической теории) о переходе на инновационный 
тип расширенного воспроизводства экономики.

Правительство любой страны при проведении экономиче
ской политики, как известно, стремится к обеспечению устой
чивого развития национального хозяйства, т.е. к осуществле-

Этот поворот в истории человечества связывают в литературе также с по
нятием перехода к постиндустриальному обществу. Концепция постинду
стриального общества получила развитие в трудах Р. Арона, Э. Тоффлера, 
В. Иноземцева, Ю. Яковца и других ученых и завоевала одно время почти 
всеобщее признание. Однако за последнее время рассуждения в терминах 
«постиндустриального общества» постепенно исчезают из научных трудов 
в силу несоответствия этой терминологии реальным тенденциям. Жизнь 
убеждает, что тенденция перехода к экономике, базирующейся на знаниях, 
НС вытесняет собой индустриальные компоненты развития, а обозначает, 
во.эможно, освоение «неоиндустриальных» направлений социально-эконо
мического развития.
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нию расширенного экономического воспроизводства в стране*. 
Теоретически процесс расширенного воспроизводства обычно 
представляют в форме последовательно осуществляемых фаз 
производства, распределения, обмена и потребления, имея в 
виду, что каждый новый цикл воспроизводства начинается 
производством, перешедшим на более высокую ступень своего 
развития. Этим в итоге обеспечивается более высокий уровень 
удовлетворения потребностей общества.

При инновационном типе расширенного воспроизводства, 
который стал характерным для экономического развития наи
более динамичных стран с середины XX в., каждый новый 
цикл воспроизводства становится проводником в экономику 
научно-технологических нововведений, повышающих уровень 
ее эффективности. Фактически в условиях инновационного 
типа экономического развития процесс воспроизводства начи
нается не с фазы производства как таковой, а с фазы научной 
подготовки воспроизводства (см. рис. 1.1).

Осуществление научной подготовки воспроизводства под
разумевает заблаговременное проведение масштабных науч
ных изысканий, всеобъемлющего маркетинга, конструкторских 
и технологических разработок, опытных работ (Н И О К Р в ши
роком смысле слова), позволяющих предпринимателям под
держивать свое производство инновационно насыщенным и 
обеспечивать высокую конкурентоспособность продукции. 
Предприятия-лидеры современного рынка вкладывают в науч
ную подготовку воспроизводства ресурсы, соизмеримые по 
масштабам с обычными капитальными вложениями. А в целом 
в развитых странах на развитие науки направляется 3-4%  го
дового объема ВВП. Не меньшее влияние на характер воспро-

1 Относительно использования термина «расширенное воспроизводство» в 
масштабе национальной экономики в современной экономической литера
туре в России сохраняется настороженность, поскольку разработка теории 
общественного воспроизводства связывается с марксистской школой эко
номических исследований. На самом деле проблематика воспроизводства 
фигурирует (хотя не всегда явно) уже в сочинениях ранних итальянских, а 
позже и английских меркантилистов. А к середине XVII в. теория воспроиз
водства получает целостное развитие в системе учений школы физиократов. 
Ее основоположник, Франсуа Кенэ создает и первую в истории экономиче
ской мысли модель общественного воспроизводства и межотраслевого баланса 
(в виде знаменитых «экономических таблиц Кенэ»), И в современных условиях 
наиболее существенные научные результаты в макроэкономике достигнуты 
теми отечественными и зарубежными учеными, которые ориентируются на вос
производственный подход при освещении проблем экономического развития,
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Рис. 1.1. Ф азы  соврем енного проц есса расш иренного  
воспроизводства

изводства оказывает уровень образовательной сферы. Причем 
в ближайшем будущем именно о постановки дел в области об
разования будут в решающей степени зависеть успехи в пре
одолении кризиса и выход на новые этапы устойчивого соци
ально-экономического развития.

Приведенная схема процесса расширенного воспроизводст
ва позволяет четко обозначить направление, критерий, а также 
факторы и источники совершенствования экономической сис
темы. Критерий совершенства системы находится в области 
параметров, характеризующих уровень потребления (благосос
тояния) народа в стране. Возвышающиеся потребности людей 
через цепь фаз процесса расширенного воспроизводства фор
мируют главные движущие силы прогрессивных трансформа
ций. Основной источник прогресса в этом направлении — раз
витие производства на базе науки и инноваций. Рациональные 
распределительные процессы, совершенствование обмена тоже 
очень важны, но они в итоге способны повышать уровень бла
госостояния лишь в меру воздействия на производство и раз
витие науки и технологий.

К сожалению, в России именно в период радикальных ры
ночных реформ произошло резкое снижение внимания к науке 
и технологиям как факторам экономического и социального 
развития, и именно в этой сфере сегодня нужен перелом. С пе
реходом на рыночные принципы хозяйствования в некоторых 
кругах нашего общества сложилось представление, что госу
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дарственное вмешательство в воспроизводство должно быть 
минимизировано и сведено к регулированию лишь отношений 
обмена. Однако и мировая практика и особенно потребности 
современного российского общества осуществить коренную 
модернизацию экономики свидетельствуют, что регулирующие 
функции государства должны разумно распространяться на все 
фазы процесса расширенного воспроизводства, начиная с науч
ной его подготовки и кончая фазой конечного потребления 
продуктов и услуг.

2. Предмет дисциплины государственного регулирования 
экономики

Государственное регулирование экономических процессов 
должно опираться на четкое знание работниками государствен
ных структур и других участвующих в этом организаций зако
нов и закономерностей развития современной экономики. По
этому учебный курс и научная дисциплина «Государственное 
регулирование экономики» должны базироваться прежде всего 
на положениях современной экономической науки и подразу
мевать преемственность с базовыми экономическими дисцип
линами в используемых методах. Одновременно курс государ
ственного регулирования экономики включает значительную 
управленческую компоненту и предполагает использование 
разнообразных методов анализа и предвидения макроэкономи
ческих тенденций, стратегического планирования социаль
но-экономического развития.

Таким образом, предмет дисциплины государственного регу
лирования экономики связан с изучением системы экономиче
ских и управленческих отношений по поводу обеспечения ус
тойчивого и сбалансированного развития национальной эконо
мической системы, предполагающей рациональное использова
ние имеющихся в стране ресурсов в целях повышения уровня 
благосостояния общества в текущем периоде и в перспективе.

Конкретными областями государственного регулирования 
могут быть:

• уровень жизни населения, состояние социальной сферы, 
трудовых отношений, занятости;

• институциональная среда экономических процессов;
• структура национального хозяйства — воспроизводствен

ная, инновационно-технологическая, секторальная, отрасле
вая, региональная;
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• экономический цикл и макроэкономическое равновесие,
поддержка темпов экономического роста;

• денежное обращение, финансы страны, бюджет и межбюд
жетные отношения;

• окружающая среда и экологическое равновесие;
• научно-инновационный потенциал страны;
• система образования и подготовки кадров;
• сбалансированность внешнеэкономических связей и др.

Сферы, направления и используемые методы государствен
ного воздействия на экономику на том или ином историческом 
этапе определяются как общими принципами, характерными 
для практики большинства государств мира, так и особенными 
чертами экономики соответствующих стран. В этом плане рос
сийская экономика как объект регулирования обладает целым 
рядом специфических особенностей, такими, как:

1) уникальные пространственные масштабы российской 
экономики;

2) особые требования, предъявляемые со стороны экономи
ки в целом к инфраструктурным объектам (к транспорту, всем 
видам связи и др.), при недостаточной развитости этих объек
тов и соответственно большой потребности в капитальных ре
сурсах;

3) незавершенность процессов формирования многих ком
понентов специфически рыночной инфраструктуры, особенно в 
части инфраструктурного оснащения рыночных отношений на 
периферии;

4) огромная дистанция по уровню экономического и соци
ального развития между несколькими регионами (меньшинст
вом), получившими название доноров, и остальной частью 
(большинством) регионов.

5) уникальная сложность природно-климатических условий 
для хозяйственной деятельности и проживания людей на зна
чительной части территории страны;

6) наличие устойчиво сильных исторических традиций, под
держивающих склонность к централизованному управлению 
процессами в стране.

С учетом незавершенности в России процессов трансфор
мирования экономической системы в современную систему 
рыночного типа механизм и методы государственного регули
ровании в значительной мере сориентированы па осуществле
ние целого ряда институциональных преобразований, которые
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должны опираться на тщательное научное изучение тенденции 
и противоречий в мировой экономике.

Институты — весьма важное понятие при изучении управ
ленческих отношений. Стало общепринятым предложенное 
Дугласом Нортом определений институтов как «правил игры» 
в обществе, как созданных человеком ограничительных рамок, 
на базе которых организуются взаимоотношения между людь
ми. Различают институты формальные, существующие в устой
чивых формах, таких как органы и организации, законы, иные 
установленные правила, а также неформальные, выступающие 
как неписаные правила, обычаи, традиции, принципы. Совер
шенствование или преобразования институтов с учетом тенден
ций в мировой экономики остается серьезнейшим компонентом 
дальнейших реформ, организуемых российским государством. 
Речь идет о совершенствовании институтов собственности, 
дальнейшем развертывании эффективных административных 
реформ, развитии правовых норм, формировании более дейст
венной системы судопроизводства и др.

Вместе с тем институциональные мероприятия не являются 
какой-то отдельной самоценностью, достигаемой в ходе транс
формационных процессов. Они должны осуществляться не 
ради формы (подражания каким-то «совершенным» институ
там в мире), а для достижения содержательных целей, связан
ных с подъемом производительных сил страны, выводом эко
номики на более высокие параметры конечной эффективности 
и задачами повышения уровня благосостояния народа.

3. Задачи и функции государственного регулирования 
рыночной экономики

Рыночные принципы в экономике получили широкое рас
пространение в мире на протяжении веков благодаря огром
ным созидательным возможностям, огранически присущим ме
ханизмам свободной конкуренции и предпринимательства. На 
основе этого опыта в экономической науке закрепилось пред
ставление, что минимизация вмешательства государства в по
ведение фирм, домохозяйств, продавцов и покупателей (со
блюдение принципа laissez-faire') является неким «идеалом», 
позволяющим во всей полноте реализовать потенциал свобод-

«Либерализм» или «позволить делать» в дословном переводе с французского.
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ного предпринимательства. Регулирующее участие государства 
при таком подходе допускается в качестве вынужденной меры, 
как компенсатор каких-то отклонений от идеальной рыночной 
модели.

Поэтому во многих трудах «стандартные» объяснения воз
можной меры государственного вмешательства в экономику в 
качестве своей стартовой точки берут поведение экономики 
при почти полном отсутствии правительства, т.е. в ситуации 
абсолютно свободной рыночной экономики. Логика здесь 
обычно такова: если, мол, существует полный набор рынков и в 
экономике действует совершенная конкуренция, приводящая к 
равновесиям между спросом и предложением, то достигается 
такое состояние, что никто не может повысить свое благосос
тояние без того, чтобы не ухудшить благосостояние кого-то 
другого. Это состояние означает достижение так называемой 
эффективности по Парето'.

Использование принципов laissez-faire и «эффективности по 
Парето» сыграло исключительно важную роль в становлении 
эффективно действующей рыночной экономики в развитом 
мире. Однако их свойства как «универсальных» регуляторов 
нельзя преувеличивать. Дело не только в том, что в природе не 
существует «совершенных» рынков (вследствие чего вынуж
денно приходится прибегать к мерам внешнего регулирова
ния), а в том, что регуляционные действия государств и других 
общественно-политических институтов выступают органиче
ской предпосылкой самой возможности устойчивых экономи
ческих, в том числе рыночных отношений. «Есть мало основа
ний считать, — замечают американские ученые Э. Аткинсон и 
Дж. Стиглиц, — что рынок мог бы функционировать в ситуа
ции, предполагающей негосударственную экономику»^.

Фактор государства и государственные интересы непремен
но присутствуют в функционировании рыночной экономики 
на всех этапах ее существования. Это с очевидностью демонст
рирует вся современная практика как высокоразвитых, так и 
развивающихся стран. Жесткий урок скептикам госрегулиро- 
вания был преподан мировым финансово-экономическим кри-

Широко известное в экономической теории понятие, связываемое с именем 
итальянского экономиста Вильфредо Парето (1848-1923 гг.).
Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государст
венного сектора: Учебник. Пер. с англ.; под ред. Л.Л. Любимова. М.: Аспект 
Пресс, 1995. С. 18-23.
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зисом, когда правительствам всех стран мира пришлось прибе
гать к беспрецедентным мерам помощи банкам и корпорациям, 
усилить социальную поддержку населения.

Многосложность проблемы сочетания методов рыночного 
саморегулирования и государственного управления хорошо 
иллюстрирует использование в экономической литературе 
двух разных подходов, фиксирующих внимание либо на «несо
вершенствах» (пороках) рынка, либо на «пороках» (несовер
шенствах) государства'.

Среди основных проявлений несостоятельности (пороков) 
рынка обычно называют невозможность на его основе решить 
проблемы необходимого производства общественных благ, не
равномерности развития и неравномерного распределения до
ходов и богатства. Также указывается на проблемы неполноты 
и асимметричности информации в рыночной среде, на невоз
можность чисто рыночными средствами решить проблемы 
внешних эффектов и др.

Соответственно среди аргументов, обосновывающих важ
ность государственного регулирования экономики, выделяют 
следующие: 1) отсутствие в реальности совершенной конку
ренции, 2) недоступность для рыночных субъектов всей ин
формации и неспособность рынка достичь полного равновесия,
3) необходимость общественного перераспределения благ в со
ответствии с факторами, неподвластными рынку, 4) отсутствие 
многих видов рынков в достаточно развитом виде (например, 
фьючерсных и страховых), 5) наличие внешних факторов (экс
терналий), требующих компенсационных действий, 6) сущест
вование значительных сфер, связанных с созданием и потреб
лением общественных благ (оборонные услуги, фундаменталь
ная наука и т.п.) и 7) разграничение «достойных потребностей» 
и тех потребностей, интерес к которым нужно снижать (алко
голь, табак, наркотики и др.).

Подчеркнем, что активное участие государства в регулиро
вании экономических процессов ни в коей мере не является са
моцелью. Его характер зависит от набора целей и задач соци
ально-экономического развития на конкретном этапе жизни 
страны. И постановки вопроса о минимизации вмешательства 
государства в рыночные процессы, в сущности, столь же оправ
данны, как и постановки вопроса о более эффективном госу
дарственном управлении. Известно, что государственная

Проблема «пороков государства» освещается ниже, в гл. 3.
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управленческая машина всегда имеет склонность к самовозрас- 
танию, если не подвергается непрерывному контролю со сторо
ны гражданского общества. В этих случаях госаппарат свои уз
кие цели начинает маскировать под цели общегосударствен
ные, на этой почве расцветает коррупция и все и вся пронизы
вает бюрократизация. Такого рода явления наблюдаются во 
всех странах, как только там нарушается баланс между рыноч
ными, административными и общественными регуляторами 
социально-экономической жизни.

Можно выделить характерные перечни функций по регули
рованию экономики, которые принимают на себя государства 
(правительства) в современных условиях. Эти функции опреде
ляются внутренними и внешними условиями ведения нацио
нального хозяйства и представляют из себя те или иные наборы 
социально-экономических задач. Некоторые ученые пытаются 
при их описании жестко разграничивать понятия функции и за
дачи. Однако такая постановка вопроса в практическом плане 
малопродуктивна, поскольку оба эти понятия неотделимы друг 
от друга. Функция — function — в переводе с латинского означа
ет в управленческом смысле роль, обязанность, назначение ор
гана (субъекта и т.п.) в связи с исполнением, осуществлением 
каких-то целей, планов, задач. Можно с известной условностью 
считать, что функции есть устойчиво выдвигающиеся перед го
сударством задачи, и постоянное пересечение понятий «функ
ция» и «задачи» вещь неизбежная.

Многовековой опыт различных стран свидетельствует, что 
среди характерных функций государства в регулировании ры
ночной экономики можно выделить следующие:

1) правовое обеспечение экономической деятельности, в 
особенности — поддержка права собственности;

2) организация денежного обращения. Регулирование мас
сы и скорости оборота денег, валютного курса, кредитных от
ношений;

3) фискальная политика и регулирование бюджетного сек
тора.

4) перераспределение доходов в обществе (в том числе для 
обеспечения его стабильности, устойчивости);

5) производство так называемых общественных товаров и 
услуг (которые призваны удовлетворять коллективные потреб
ности). Это, например, продукция оборонного назначения, до
роги, коммуникации, иная инфраструктура. К этому классу за
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дач можно также отнести поддержку государством науки, обра
зования, культуры;

6) минимизация трансакционных издержек, иод которыми 
(в широком смысле термина) понимают издержки эксплуата
ции экономической системы;

7) антимонопольное регулирование и развитие конкурен
ции. Поддержка малого и среднего бизнеса;

8) поддержка оптимального уровня занятости. Минимиза
ция безработицы и издержек от нее;

9) проведение региональной экономической и социальной 
политики, отвечающей коренным интересам страны в целом и 
населения ее территорий;

10) реализация национальных интересов в мировой экономи
ке. Поддержка международной конкурентоспособности отече
ственной экономики.

Приведенный перечень функций может быть расширен как 
за счет их расчленения и конкретизации, так и на основе добав
ления вновь возникающих устойчивых задач. Конкретные на
боры функций и решаемых правительствами задач при регули
ровании экономики, определяются и общими закономерностя
ми функционирования современных хозяйственных систем и 
насущными потребностями и условиями данной страны. С уче
том того, что рыночные экономические системы развиваются 
неравномерно, периодически проходя через кризисы, спады, 
стагнации, новые подъемы и т.д., экономическая политика го
сударств и формы их вмешательства в экономику постоянно 
трансформируются. В фазах спада и стагнации преобладают 
стимулирующие экономический рост меры, в то время как на 
пике подъема может потребоваться сдерживающая (рестрик
тивная) политика*.

Применительно к современной России можно выделить 
три крупные обобщенные задачи, решаемые в ходе государст
венного регулирования экономики:

1. Преодоление противоречий, вызванных финансово-эко
номическим кризисом, и обеспечение вновь устойчивости эко
номического роста, служащего повышению благосостояния и 
социальному развитию нации.

2. Осуществление в рамках политики модернизации эффек
тивной трансформации экономической системы страны с но- 
вышением результативности и гибкости ее институтов.

' См. подробнее об этом в гл. 4.
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3. Защита национальных интересов во внешнеэкономиче
ских отношениях с учетом новых опасностей, рождаемых не
равновесным характером мировой экономической системы.

Задача экономического роста зависит в решающей степени 
от действий предприятий, фирм, корпораций, и в условиях 
«идеального» рынка она могла бы гипотетически реализовы
ваться без участия государства. Но, как уже говорилось, совре
менный рынок не может функционировать в ситуации негосу
дарственной экономики. Для достижения устойчивого и соци
ально ориентированного экономического роста нужна целост
ная экономическая политика общенационального масштаба. 
Она подразумевает адекватное конструирование и совершенст
вование государственных институтов, воздействие на экономи
ческие интересы субъектов хозяйствования, реализацию госу
дарственного заказа и национальных инвестиционных про
грамм по особо значимым для общества направлениям. Сего
дняшняя экономическая политика в стране масштабов России 
непременно должна быть инновационно ориентированной, что 
требует особых мер со стороны государства по поддержке нау
ки, образования и инновационного предпринимательства.

Перечисленные три главные задачи государственного регу
лирования тесно между собой переплетаются и дополняют друг 
друга. В практическом плане на современном этапе они концен
трируются вокруг проблемы всесторонней модернизации эконо
мики, позволяющей выйти на устойчивые траектории высоко
эффективного социально-экономического развития.

Мировой финансово-экономический кризис остро обнажил 
фундаментальные противоречия, свойственные инерционно 
сложившейся модели глобально-капиталистической экономи
ки. Нездоровое возвышение финансового сектора над реаль
ным сектором экономики, бум со спекулятивным формами 
бизнеса, снижение заинтересованности предпринимателей в 
фундаментальных направлениях НТП, доминирование потреби
тельских предпочтений в поведении значительной части людей 
на Земле, приводящее к фактическому залезанию в ресурсы бу
дущих поколений и усиливающее опасность экологической ка
тастрофы на Планете и многие другие негативные явления, обо
стрившиеся за последнее время, есть свидетельства разворота 
системного кризиса в мировой экономике, ядром которой явля
ется экономика высокоразвитых капиталистических стран.

О новой системе, которая способна вытеснить и заменить 
эту морально устаревшую систему, сегодня что-либо опреде
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ленное сказать крайне трудно даже в черновом виде. Ответы 
может дать только практика созидательной работы. Для пре
одоления обозначившегося системного кризиса потребуется 
весьма продолжительное время, и неизбежно придется рано 
или поздно совершить переход на принципиально другую на
учную парадигму устройства экономики и общества, что потре
бует от человечества выхода на новые уровни интеллектуаль
но-творческой работы.

России, выдвинувшей в качестве главной посткризисной за
дачи необходимость всесторонней модернизации своей эконо
мики, придется в связи с большими структурными перекосами, 
сформировавшимися на предшествующих этапах, проявить од
новременно и реалистичную гибкость (в отношениях с внеш
ними более сильными партнерами, когда речь идет о выигрыше 
времени в заимствовании новых технологий) и жесткую стра
тегическую самостоятельность при формировании и реализа
ции глобальной программы модернизации экономики.

Первейшая задача, очевидно, состоит во включении в актив
ное действие сохранившегося научно-технического потенциала 
страны с тем, чтобы как можно быстрее продвинуться в произ
водстве высокотехнологической продукции и услуг, имеющих 
перспективы сбыта внутри страны и выдерживающих конку
ренцию с импортом за счет географического фактора, более 
низких издержек производства и сервиса и т.н. Важны на этом 
этапе также активные действия по приобретению необходимых 
стране современных технологий в более развитых странах то
гда, когда неоправданно разворачивать по данному направле
нию весь цикл «исследование-производство» внутри страны.

Наряду с этими первоочередными действиями в программы 
посткризисного развития крайне важно закладывать и далеко 
идущие задачи, связанные с преодолением глубинных противо
речий устаревающей модели хозяйствования, которые стали 
фундаментальными причинами общемирового кризиса 2008— 
2010 гг.

Выводы

1. Экономика — это хозяйственная система того или иного 
масштаба, состоящая из людей (работников) и совокупности 
средств, объектов и процессов, служащих созданию благ, кото
рые необходимы для жизнедеятельности людей и развиваться 
общества. Функционирование и развитие экономики представ
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ляет собою использование природных и иных (искусственно 
созданных) ресурсов в целях удовлетворения потребностей лю
дей. Поскольку исходные ресурсы всегда ограничены, а потреб
ности людей возвышаются, ключевой экономической пробле
мой является обеспечение наибольшего полезного результата 
путем наил}Д1шего использования имеющихся ресурсов.

2. Предмет дисциплины государственного регулирования 
экономики состоит в изучении экономических и управленче
ских отношений по поводу обеспечения устойчивого и сбалан
сированного развития национальной экономической системы, 
предполагающего рациональное использование имеющихся в 
стране ресурсов в целях повышения уровня благосостояния об
щества в текущем периоде и в перспективе.

3. Функции и задачи государства по регулированию эконо
мики меняются с ходом истории и зависят от внутренних и 
внешних условий ведения национального хозяйства. Мощное 
влияние на это ныне во всех странах оказывают процессы глоба
лизации мировой экономики и потребности перехода на иннова
ционный тип расширенного воспроизводства. Значительные осо
бенности во взаимодействии государственных институтов и эко
номики присущи современной России, что обусловлено масшта
бами, историей, ресурсной базой и природно-климатическими 
чертами нашей страны, а также уникальностью периода, связан
ного с проведением радикальных трансформаций национальной 
экономической системы при мощном и неоднозначном воздей
ствии внешних факторов.

4. За последнее время в подходах к роли и функциям госу
дарств в экономике в литературе все больший акцент делается 
на качественных характеристиках, на эффективности государ
ственного влияния.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте категорию «национальная экономическая сис
тема» в качестве объекта государственного регулирования.

2. Почему и в каком смысле экономику можно рассматривать как 
единство производительных сил и общественно-производствен
ных отношений.

3. Назовите фазы современного процесса расширенного воспроиз
водства на уровне национальной экономики.

4. С помощью каких трех основных механизмов осуществляется 
регулирование национальных экономик?

32



5. Дайте объяснения понятиям «провалы рынка» и «провалы госу
дарства» в аспекте регулирования экономических процессов.

6. Назовите основные причины, обусловливающие необходимость 
государственного вмешательства в рыночную экономику.

7. Сформулируйте главные особенности современной экономики 
России как объекта государственного регулирования.
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Глава 2
ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ^

В мировой экономической литературе представлен доволь
но разнообразный спектр мнений относительно места, роли, 
целей и возможностей государственного вмешательства в ры
ночную экономическую систему. При этом взгляды ученых су
щественно менялись в зависимости от конкретных условий 
развития мирового хозяйства (периодов процветания, затяж
ных кризисов, тяжелой, галопирующей инфляции, мира, вой
ны). В XX в. маятник поворачивался дважды; в 30-60-е годы — 
в сторону активизации воздействия государства, с 70-х годов — 
в сторону возрастания регулирующей роли рынка и его меха
низмов. К концу первого десятилетия XXI в. в связи с общим 
кризисом капиталистического хозяйства обозначился новый 
перелом в оценках необходимого и возможного государствен
ного участия в регулировании экономических процессов. При 
этом мир оказался перед фактом кризиса самих господствовав- 
щих до сих пор теоретических основ устройства рыночно-капи
талистического хозяйства.

В оценке сущности и роли рыночного механизма, целей, 
возможностей, моделей и форм государственного регулирова
ния экономики существенно различаются мнения привержен
цев трех ведущих направлений экономической науки: неоклас
сического, кейнсианского и институционального. Теории, разра
ботанные экономистами этих направлений в разное время и в 
разных странах, применялись в практике государственного ре- 
гу-лирования экономики, разделяя и успехи, и неудачи эконо
мической политики конкретных правительств.

' Глава подготовлена на базе текста, разработанного к и.зданию учебника «Го
сударственное регулирование рыночной экономики» (2006 г.) профессо
ром, д.э.н. Г.Н, Сорвиной, безвременно ушедшей из жизни.
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1. Государство в неоклассических теориях.
Экономический либерализм

Неоклассическое направление развивает подходы к эконо
мике, заложенные Адамом Смитом и другими классиками тео
рии рыночного хозяйствования, и в значительной мере предо
пределяет «мейнстрим» (главное течение) в науках о регулиро
вании современной экономики. Основателем неоклассической 
школы считается английский экономист А. Маршалл, важную 
роль в развитии сыграли американцы Э. Чемберлин, Л. Мизес, 
лауреаты Нобелевской премии Ф. Хайек, М. Фридмен,

Концепции государственного регулирования экономики оп
ределяются методологией того или иного направления и трак
товкой сущности и роли рыночного координирующего меха
низма. Главным мотивом действия человека неоклассики счи
тают собственный интерес. Экономика рассматривается ими 
как равновесная и относительно гармоничная система, в кото
рой компетентный эгоизм всех ее членов через посредство сво
бодной конкуренции ведет к наибольшему благосостоянию 
всего общества. Всякое вмешательство государства в действия 
рыночных сил наносит им огромный ущерб, затрудняя дости
жение индивидуумом, а следовательно, и всем обществом сво
его оптимума (отметим, что речь идет лишь об условиях сво
бодной конкуренции).

Такой подход, впервые разработанный А. Смитом (1723-1790), 
получил название экономического либерализма. Роль государст
ва английский классик ограничивал функцией «ночного сторо
жа» в целях поддержания порядка, охраны и защиты частной 
собственности и конкуренции.

Отвечая потребностям современного общественного разви
тия, современные неоклассики модернизировали и развили 
идеи А. Смита. По их мнению, государство, не вмешиваясь непо
средственно в действия рыночных сил, должно создавать благо
приятные экономические условия для эффективного функциони
рования рынка и предпринимательства. Один из авторов этой 
идеи, немецкий экономист В. Ойкен (1891-1950) доказывал, что 
государство нельзя подпускать к планированию и регулирова
нию экономического процесса, но в то же время оно необходи
мо для формирования элементов экономического порядка.

Современная неоклассическая мысль такими необходи
мыми элементами «экономического порядка», создаваемыми
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государством, считает охрану закона и порядка, защиту прав 
собственности, поддержание конкуренции, обеспечение здо
рового, неинфляционного денежного обращения, осуществ
ление налоговой политики, стимулирующей предпринима
тельство, учет в экономической политике ожиданий населе
ния.

Во второй половине XX в. неоклассические взгляды особен
но активно развивали ученые Чикагского университета США. 
Здесь создалась своеобразная школа экономистов — сторонни
ков либерального устройства хозяйства и преобладания кос
венных методов государственного влияния на экономики. Ч и
кагский профессор М. Фридмен важнейшим условием эффек
тивного функционирования рыночного механизма считает 
стабильное денежное обращение. Его теория вощла в историю 
экономической науки под названием «монетаризм».

В основе концепции Фридмена лежит так называемая коли
чественная теория денег. Согласно ей денежная масса, находя
щаяся в обращении, оказывает непосредственное влияние на 
уровень цен. Это означает, что деньги выполняют функцию 
управления спросом, а через нее — и хозяйственными процес
сами, в частности, они оказывают значительное влияние на 
объем производства и занятость.

М. Фридмен отстаивает идею об исключительном значении 
устойчивости денег для нормального функционирования эко
номики. Отклонение от этого правила означает распад всех ме
ханизмов, с помощью которых части рыночной экономики об
разуют единое целое, убеждает он. Стабильный рост запаса де
нег обеспечивает — с определенным лагом — стабильный рост 
производства. Отсюда его «денежное правило»: центральный 
банк обязан поддерживать устойчивость прироста денежного 
запаса независимо от циклического движения хозяйственной 
конъюнктуры.

В условиях гиперинфляции, охватившей мировое хозяйство 
в 70-х годах XX в., Фридмен предложил правительствам про
грамму ее преодоления. Она предполагала следующие меры: 
1) отказаться от циклического регулирования количества де
нег в обращении. Обеспечить строжайший контроль со сторо
ны центрального правительства за денежной массой, не до
пуская ее роста более чем на 3-5%  в год; 2) установить высо
кий банковский процент; 3) минимизировать рост зарплаты, не 
препятствуя даже ее падению, для чего сохранить безработицу
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на достаточно высоком уровне'; 4) сократить расходы государ
ственного бюджета.

Предложения Фридмена были взяты на вооружение прави
тельствами многих стран. Первыми их использовали прави
тельства США и Великобритании. Это касалось прежде всего 
строжайшего контроля со стороны центрального правительст
ва за денежной массой. Строгое соблюдение количества денег в 
обращении должно было, по мнению правительства англий
ских консерваторов, обеспечить ясность в оценке развития ин
фляционных процессов, стабилизировать поведение субъектов 
экономических отношений и затормозить увеличение как зара
ботной платы, так и цен.

Правительства США и Великобритании стремились также, 
следуя монетаристской концепции, снизить темпы роста де
нежной массы путем установления высокого банковского про
цента. В результате удалось замедлить этот темп. Однако про
центные ставки, достигшие в начале 80-х годов очень высоких 
размеров, вызвали, например в США, недовольство фермеров, 
мелких и средних капиталистов. Эта мера не стала популярной 
и потому, что препятствовала росту деловой активности. В то 
же время осуществление «политики доходов», прежде всего ог
раничение роста заработной платы, приносило позитивные ре
зультаты. Гиперинфляция 70-х — начала 80-х годов была по
давлена. А «денежное правило» Фридмена — не допускать при
роста денежной массы более чем на 3-5%  в год легло в основу 
политики международных валютно-финансовых организаций 
нашего времени в последней четверти XX в.

В 70-80-х годах еще одна неоклассическая теория нашла 
применение в практике государственного регулирования эко
номики — теория предложения. Ее создателями были амери
канские экономисты А. Лаффер и Дж. Гильдер. Изучая воз
можные зависимости между различными сторонами государст
венной экономической политики (фискальные, денежные ме
роприятия, регулирование занятости, заработной платы и др.), 
они стремились отыскать пути выхода из стагнации производ
ства, характерной для тяжелейшего экономического кризиса 
70-х годов. В изучении рынка и деятельности на нем хозяйст
венных агентов особое значение придается анализу предложе-

* Согласно неоклассической теории, заработная плата как ценообразующий 
фактор влияет на издержки производства, которые в случае ее повышения 
также возрастают. В результате происходит «инфляция издержек».
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ния (считая, что спрос порождается предложением). Таким об
разом, во главу угла ставится эффективность использования 
факторов производства, среди которых особо выделяется пред
принимательство.

Важнейшим средством стимулирования предприниматель
ства неоклассическая теория считает налоговую политику госу
дарства. Именно ее и было предложено существенно изменить, 
снизив ставки налогов, причем в большей степени для наибо
лее богатых слоев населения. Предполагалось, что с расшире
нием производства, выходом всей экономики из стагнации 
бюджет пополнится большими доходами даже при меньших 
ставках налогов.

Созданный на основе теории «экономики предложения» 
проект налоговой реформы претворялся в жизнь особенно ин
тенсивно в 80-х годах в первое четырехлетие президентства Р. 
Рейгана. Высшая ставка подоходного налога была снижена с 70 
до 50%. В результате ставки налога стали значительно менее 
прогрессивными. В последующие годы президентства Рейгана 
ставка была снижена до 38%. Кроме того, было уменьшено на
логообложение даров, недвижимости, накоплений и инвести
ций. Значительные налоговые льготы были предоставлены 
корпорациям, для чего пришлось пересмотреть сроки аморти
зации и осуществить ряд других мер. Новой налоговой полити
кой наряду с рядом других мер, предпринимаемых как прави
тельством, так и корпорациями, государству удалось создать 
достаточно благоприятные условия для предпринимательской 
деятельности. Об этом свидетельствует тот факт, что амери
канская экономика в течение 80-х годов преодолела стагнацию 
(правда, с большими трудностями) и вступила в период эконо
мического роста.

В рамках неоклассических подходов следует выделить еще 
два значимых направления, сложившихся во второй половине 
XX в.; 1) школу новой классической экономики и 2) теорию 
общественного выбора.

Представители направления новой классической экономики 
(Р. Лукас-мл., Ф. Кюдланд, Дж. Мут, Э. Прескотт, Т. Серджент 
и др.) поставили в центр своего изучения поведение экономи
ческих агентов и их готовность быстро приспосабливаться к 
меняющейся конъюнктуре на базе рационального использова
ния поступающей информации (теория рациональных ожида
ний). Они полагали, что при наличии данного механизма отпа
дает необходимость вмешательства государства в экономику.
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Последовательная критика государственного регулирова
ния стала краеугольным камнем подхода, развивавшегося 
представителями теории общественного выбора. Ее основопо
ложники Дж. Бьюкенен, Г. Таллок и др. энергично разоблачали 
миф о том, что у государства якобы нет иных целей, кроме за
боты об общественных интересах. Люди, действующие в поли
тической сфере, утверждают сторонники теории общественно
го выбора, на самом деле руководствуются своим личными ин
тересами, поэтому нет никакой перегородки между бизнесом и 
политикой. Теория общественного выбора, можно сказать, до
вела до логического конца использование свойственного либе
рализму принципа индивидуализма, распространив его не 
только на всю коммерческую деятельность, но и на поведение 
политиков и государственных структур. Разработки Дж. Бью
кенена и др. служат мощным предупреждением для любителей 
распространения привлекательных логических схем вне кон
текста реальной жизни, в том числе и против преувеличенных 
надежд на государственное регулирование в условиях поваль
ной коммерциализации общества и господства коррупционных 
тенденций в государственном аппарате.

2. Теории кейнсианства. Кейнсианская экономическая 
политика

Основы кейнсианского направления экономической мысли 
были заложены английским экономистом Дж.М. Кейнсом 
(1883-1946) в его книге «Общая теория занятости, процента и 
денег», опубликованной в 1936 г. Как и неоклассики, экономи
сты этого направления являются сторонниками рыночной эко
номики, т.е. экономики, жизнь которой организует, координи
рует и направляет преимущественно рынок — механизм сво
бодных цен, прибылей и убытков, равновесия спроса и предло
жения. Однако оценка возможностей этого механизма у них 
другая. По этой причине отличается и точка зрения на место, 
цели, роль, функции государства в экономике.

Кейнс и его последователи создали стройную концепцию 
экономической системы, регулируемой как рынком, так и госу
дарством. Эту систему нередко называют кейнсианской сме
шанной экономикой. Концепция кейнсианцев включает сле
дующие основные положения: а) оценку стихийного рыночно
го механизма и причин государственного вмешательства в
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экономику; б) формирование целей такого вмешательства;
в) определение направлений, форм и методов государственно
го регулирования экономики.

Оценивая плюсы рыночной системы, кейнсианцы, как и 
большинство экономистов других направлений, отмечают, что 
рынок — это один из самых удивительных обшественных ин
ститутов, созданных человеческим обществом. Рыночная сис
тема чрезвычайно динамична, дает широкий простор измене
ниям, восприимчива к нововведениям, гибко приспосабливает
ся к новым потребностям. Однако, как убеждены кейнсианцы, 
это не означает, что рыночному механизму удается эффектив
но решать все экономические проблемы и что рыночная систе
ма не имеет минусов.

Во-первых, рыночная экономика внутренне неустойчива. 
Для нее характерны циклический характер воспроизводства, 
когда бурный рост сменяется кризисным спадом, а также без
работица, особенно увеличивающаяся в годы кризиса. Во-вто
рых, (и этот аспект кейнсианцы выделяют особо) рыночная 
система безразлична к социальному результату. В рыночной 
экономике царствуют богатство и доход. Только они дают дос
туп к товарам и услугам. Те, кто не имеет богатства и по тем 
или иным причинам не может производить, не в состоянии по
лучить доход при помощи рыночного механизма. Но и у тех, 
кто имеет доход и способен производить, возникают проблемы. 
Унаследовавшие большие состояния имеют доступ к доходам, 
хотя сами ничего не произвели. Да и удачливость в рыночной 
экономике определяет размер дохода в не меньшей степени, 
чем трудолюбие, квалификация или талант. Это значит, под
черкивают кеинсианцы, что распределение дохода, обусловлен
ное действием рыночных сил, отнюдь не соответствует пред
ставлениям общества о социальной справедливости.

К тому же не все блага и услуги могут быть оценены рын
ком. К их числу относятся прежде всего так называемые обще
ственные блага: национальная оборона, охрана общественного 
порядка, прогнозы погоды, уличное освещение, результаты 
фундаментальных научных исследований и др. Рынок оказыва
ется неэффективным и в случае с так называемыми внешними 
эффектами, связанными прежде всего с загрязнением окру
жающей среды.

Преодоление «провалов рынка» требует активного вмеша
тельства государства, которому надлежит выполнять функцию 
«встроенного стабилизатора», ликвидируя (или нивелируя)
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неустойчивость — как экономическую, так и социальную. Оно 
призвано стать необходимым дополнением к рынку, заполняя 
бреши, решая вопросы, которые оказываются не по силам ры
ночному регулированию. В результате создается смешанная 
экономика (о чем убедительно писал известный американский 
экономист лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон), кото
рая фактически является гигантской системой общего страхо
вания от наихудших бедствий экономической жизни.

На основе общей концепции кейнсианцы разработали кон
кретные формы и методы государственной экономической по
литики в смешанной системе. Наибольшее признание в прак
тике государственного регулирования экономики получили 
теории антициклического (конъюнктурного) регулирования и 
экономического роста.

В качестве главного направления государственной антицик
лической политики выделяется воздействие на инвестиции. 
Основными ее инструментами являются государственный 
бюджет, налоговая политика, регулирование нормы процента.

В условиях экономического спада предлагается стимулиро
вать расширение инвестиций, во-первых, с помощью увеличе
ния государственных расходов на закупки товаров и услуг в 
целях компенсации недостающего частного спроса, во-вторых, 
путем влияния на норму банковского процента. В целях рас
ширения инвестиций она не должна быть слишком высокой. 
Это влияние государство обеспечивает за счет выпуска в обра
щение дополнительных денег, в результате чего возможна уме
ренная инфляция. В-третьих, воздействие на инвестиционный 
процесс государство осуществляет, регулируя ставки налогооб
ложения, с тем, чтобы повысить как производственный, так и 
потребительский спрос (см, рис. 2.1).

Соответственно в периоды начинающегося бума, грозяще
го кризисом перепроизводства, кейнсианский подход предла
гает государственные мероприятия, ограничивающие рост ин
вестиций.

С неокейнесианским направлением в экономической науке, 
сложившимся в 50-х годах XX в. (Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хан
сен, Р. Соллоу и др.) связано становление концепций и прове
дение правительствами политики экономического роста. Важ
нейшим фактором экономического роста при этом считается 
объем инвестиций. Из методов регулирования решающее зна
чение придается государственным расходам, расширение кото
рых обеспечивается в определенной степени дефицитным фи-
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Рис. 2.1. Концепция Дж. М. Кейнса: пути стим улирования спро са

нансированием. Основная цель роста государственных расхо
дов — увеличение эффективного спроса со стороны самого го
сударства и создание благоприятных условий для частных 
капиталовложений. К важнейшим направлениям государствен
ных расходов относятся научные исследования, производст
венная и социальная инфраструктура (образование, подготовка 
и переподготовка кадров, медицинское обслуживание).

Кейнс и его последователи обосновывают свой подход к го
сударственному стимулированию инвестиций принципом муль
типликации. Согласно ему, инвестиции, осуществляемые пра
вительством, благоприятно сказываются на динамике нацио
нального дохода, занятости и потребления. Механизм его дей
ствия следующий. Отрасли, получившие первоначальный 
толчок, способствуют расширению производства в сырьевых 
отраслях и в смежных производствах. Это в свою очередь при
водит к росту занятости и повышению спроса на потребитель
ские товары, что вызывает расширение производства в отраслях, 
производящих предметы потребления. Так возникает цепная ре
акция, в результате которой происходит возрастание нацио
нального дохода, обеспечивается полная занятость ресурсов 
труда и капитала.

Использование кейнсианских концепций (имея в виду и та
кие направления, как «неокейнсианство», «посткейнсианство», 
«новое кейнсианство») в практике государственного регулиро
вания экономики США и большинства стран Западной Евро
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пы породило у многих западных обществоведов и политиков 
уверенность в том, что найдена почти идеальная модель сме
шанной экономики. В ней рыночные рычаги обеспечивают эф
фективность, а государство дополняет, поправляет, заполняет 
ниши, оставленные частным предпринимательством и рынком, 
добиваясь экономической и социальной стабильности. Многие 
факты экономического развития свидетельствовали о том, что 
удалось в определенной степени сгладить цикл. Политика эко
номического роста стимулировала научно-технический про
гресс (НТП ). Этому способствовали также государственные 
вложения в отрасли производственной инфраструктуры, в сфе
ру образования, подготовки и переподготовки кадров.

Использование возможностей кейнсианских подходов не 
могло быть бесконечным. И уже в середине 70-х годов разра
зился мировой экономический кризис. Стало очевидным, что 
выдвинутые кейнсианской теорией задачи — ликвидировать 
«вредные» для общества последствия рыночной капиталисти
ческой экономики, сохранив ее положительные черты, — в дли
тельной перспективе трудно разрешимы. За предприниматель
скую инициативу и эффективность обществу приходится рас
плачиваться неустойчивостью, безработицей, неравенством и 
другими социальными издержками.

3. Влияние институционализма. Концепция индикативного 
планирования. Государственный дирижизм

Обострение внутренних противоречий рыночной экономики 
послужило стимулом для поиска новых подходов в экономиче
ской наук и практике управления хозяйственным развитием, ко
торые компенсировали бы узкий экономический прагматизм, 
связанный с ориентацией на прибыль. Важное значение имело 
зарождение так называемого институционально-социологиче
ского направления. Это направление чрезвычайно многообраз
но и прошло через множество этапов в своем становлении и раз
витии. Это — классический институционализм, зародившийся в 
конце XIX в. (Т. Веблен, Дж. Коммонс и др.), неоинституциона
лизм — последняя треть XX в. (Р. Коуз, А. Алчиян, Д. Норт и 
др.), этан неоклассического синтеза (предполагающий сочетание 
институционального подхода с неоклассикой) и др.

Институциональный подход ориентирован на органическую 
взаимосвязь экономических процессов с социальными, считая,
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что экономика далеко не так совершенна, как предполагала не
оклассическая школа. Институциональное направление в регу
лировании экономических процессов предполагает междисци
плинарный анализ, который опирается не только на экономи
ческую науку, а также на социологию, право, социальную пси
хологию и др. Можно утверждать, что институциональный 
подход в целом существенно расширил горизонты государст
венного воздействия на экономику в интересах большинства 
людей.

Представляет особый интерес в этом отношении опыт госу
дарственного планирования экономики, к которому обрати
лись многие страны Западной Европы после окончания Второй 
мировой войны в целях стимулирования развития народного 
хозяйства. Среди ученых институционального направления, 
повлиявших на становление концепций государственного ин
дикативного планирования и управления, можно выделить 
французского экономиста Фр. Перру, лауреатов Нобелевской 
премии голландца Я. Тинбергена и шведа Г. Мюрдаля.

В разработке концепции государственного планирования 
экономики, получившего название «индикативного», приняли 
участие специалисты многих западноевропейских стран, поэто
му сложились некие общие представления об индикативном 
планировании и управлении, хотя в каждой стране концепция 
отличалась своеобразием, отражающим особенности историче
ских, социально-экономических, культурных и других условий.

Основу концепции составляет идея «согласованного хозяй
ства», предполагающая признание целесообразности со сторо
ны всех заинтересованных субъектов соблюдения условий и 
осуществление задач, содержащихся в государственном плане. 
При этом сохраняется свобода выбора и принятия решений, 
конкуренция, возможность конфликтов.

План назван индикативньш. Это означает, что он рекомен
дательный, указывающий, не предполагающий какой-то специ
альной ответственности за невыполнение. В то же время по от
ношению к рынку это волевое вмешательство государства, его 
целенаправленное влияние на поведение хозяйствующих субъ
ектов, на их выбор. Для государственного сектора применяют
ся и элементы обязательности.

Концепция индикативного плана включает следующие по
зиции;

а) прогнозирование важнейших процессов на длительную, 
среднюю или ближайшую перспективу;
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б) составление более или менее детальных программ, ори
ентирующих экономическое развитие на конкретные цели. 
Целями являются, как правило, прирост нациопального про
дукта в определенных размерах с учетом экологических огра
ничений, увеличение занятости, улучшение структуры пла
тежного баланса, преодоление диспропорций (региональных, 
отраслевых), структурные трансформации национальной эко
номики и т.п.;

в) определение средств реализации плана. В их числе преду
сматриваются государственное финансирование капиталовло
жений, система преференций (кредиты, субсидии, налоговые 
льготы). Применяются также при необходимости заниженные 
тарифы на государственный транспорт и электроэнергию;

г) выработка экономических, политических и администра
тивных мер и создание механизма и институтов, с помощью ко
торых государству предстоит реализовать принятые планы;

д) периодическая корректировка планов и модификация ме
ханизма их осуществления.

После Второй мировой войны концепция индикативного 
планирования экономики претворялась в жизнь в более чем де
сяти странах Европы и в Японии. Во Франции с 1947 г. осуще
ствлялись пятилетние планы. В Голландии такие планы со
ставлялись с 1948 г., кроме того, был разработан долгосроч
ный прогноз на 1950-1970 гг., а на 1960-1980 гг. проведено 
«исследование экономических возможностей» страны. Япо
ния с 1948 г. осуществляла планирование в форме пятилеток. 
Помимо этих стран, в той или иной мере использовали нацио
нальное программирование и индикативное планирование эко
номики после Второй мировой войны Бельгия, Греция, Ита
лия, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Португалия, 
Швеция.

Вера в неограниченные возможности научно-технического 
прогресса, его способность преобразовать общество, государст
во и самих людей придавала идеям планирования, разрабаты
ваемым институционалистами, необыкновенную привлека
тельность, сделала их научные труды исключительно популяр
ными в самых широких кругах населения Европы середины 
XX в.

Создатели французской системы планирования, широко из
вестной как «государственный дирижизм», нашли целый ряд 
новых дополнительных подходов к проблеме государственного 
планирования в условиях рыночной экономики. Восстановле
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ние экономики, ее модернизация, реконструкция старых и соз
дание новых отраслей производства, ускорение темпов эконо
мического роста и преодоление отставания от уровня произ
водства других развитых стран — все эти задачи невозможно 
было решить только при помощи прогнозирования, планирова
ния и программирования экономики. Понадобилось государст
венное участие в формировании новой структуры экономики, 
государственное управление всем процессом перестройки хо
зяйства. Государство должно было стать дирижером экономи
ческой игры.

Значительную роль в обосновании самой возможности го
сударственного дирижизма в рыночной экономике сыграла 
концепция регулируемого рынка, которую разработал глава со
циологической школы Фр. Перру. В своих работах он отмечал, 
что современный реально существующий рынок не соответст
вует идеальным представлениям либеральных экономистов. 
Механизм свободной конкуренции не выполняет более роли 
регулятора равновесия, ибо рынок структурно преобразован 
монополиями и вмешательством других институтов. Поведе
ние экономических агентов обусловлено правилами игры, по
рождаемой не механизмом обмена товаров, а соотношением 
сил партнеров по экономической деятельности. Ведя настойчи
вый поиск истинных дирижеров экономической игры, Перру 
обосновал необходимость заметного усиления воздействия го
сударства на экономику. Одной из важнейших теоретических 
«находок» Перру и его сподвижников, получивших результа
тивное применение в практическом построении индикативных 
планов, был принцип избирательности государственной поли
тики, положенный в основу концепции «привилегированных 
точек применения силы».

Считалось, что отрасли тяжелой промышленности, химии, 
общего машиностроения, нефтепереработки — это моторы, 
движущие силы прогресса. Они или совершенствуют другие 
отрасли (например, электроника), или подготавливают массо
вые нововведения в будущем (такова роль атомной энергети
ки). Именно развитие этих отраслей и должно быть целью из
бирательной политики правительства, ибо они увеличивают 
масштабы и темпы экономической экспансии нации, модифи
цируют структуру всей национальной экономики.

Концепции Фр. Перру и его единомышленников использо
вались при формировании системы индикативного планирова
ния экономики. В 1946 г. был издан декрет о создании во
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Франции Генерального комиссариата планирования, а в сле
дующем 1947 г. принят план («Моне») на 1947-1950 гг., который 
был продлен до 1952 г. включительно. Затем в 1953-1957 гг. дей
ствовал второй план («Гирша»). Потом последовали третий 
(1957-1961), четвертый (1962-1965), пятый (1966-1970), шес
той (1971-1975) и седьмой (1976-1980) планы.

В 60-70-х годах начался отход государственной экономиче
ской политики от ее первоначальных теоретических позиций 
дирижизма. Исключительную роль в этом сыграли участие 
Франции в ЕЭС и отказ от традиционного протекционизма. 
Введение конвертируемости валюты, увеличение свободного 
движения капитала и рабочей силы существенно затрудняли 
прежнюю экономическую политику. Усиливалось воздейст
вие конъюнктуры рынка на экономику страны, что ухудшало 
возможности прогнозирования и предвидения. Но самое глав
ное — укрепились (с помощью государства) позиции крупного 
капитала, который все менее был заинтересован в существен
ной государственной регламентации. Конъюнктурная полити
ка получила значительное преимущество перед политикой дол
госрочного роста.

В последней уже не стало особой необходимости. Главные 
стратегические задачи, связанные с перестройкой структуры 
экономики и повышением конкурентоспособности француз
ского капитала на мировом рынке, были в основном решены. 
Новое время, иные социально-экономические и политические 
условия требовали и новой государственной экономической 
политики. Как и другие страны, Франция в последние десяти
летия XX в. предпочла неоклассические концепции, хотя и со
хранила некоторые механизмы индикативного планирования.

4. Условия эффективного применения теорий в практике 
государственного регулирования экономики

Рассмотренные теоретические схемы и практические моде
ли государственного регулирования экономики отражают в ос
новном опыт стран Западной Европы и Америки на том этапе 
истории, когда капитализм как политико-экономическая систе
ма находился в расцвете своих созидательных возможностей. 
Каждая смена базисных теоретических концепций определя
лась потребностями преодоления накопившихся противоречий 
и отражала логику поступательного социально-экономическо
го развития соответствующих стран.
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Во всех случаях, когда реформы оказывались эффективны
ми, в их основе лежала тщательно обоснованная стратегия. 
Последняя в свою очередь опиралась на экономическую тео
рию (или ряд взаимосвязанных теоретических позиций). Это 
позволяло четко определить цели реформ, возможности и гра
ницы использования рыночного механизма, место, роль и 
функции государства, его взаимодействие с законами рынка. 
Успех приносило применение тех теоретических принципов, 
которые наиболее точно отражали не только экономические за
кономерности, но и специфику страны, т.е. исторические, соци
ально-экономические особенности, своеобразие менталитета 
населения и потребности этапа развития. Таким образом, важ
нейшим условием эффективности реформ был правильный 
выбор концепции из многих альтернатив, предлагаемых совре
менной наукой.

В то же время опыт длительного использования государст
вом определенных теорий свидетельствует об ограниченности 
научных знаний. Теории не свободны от ошибок, которые 
обычно выявляются лишь с течением времени. Кроме того, 
даже самые передовые научные знания рано или поздно уста
ревают, особенно в таком быстро меняющемся мире, как ры
ночная экономика. Ошибок не избежали ни кейнсианство, ни 
монетаризм, ни институционализм. В частности, кейнсианцы, 
научив государство непомерно расходовать бюджетные средст
ва, не учли опасность, которую несет рыночной экономике ин
фляция, и не предусмотрели мер ее ограничения. Монетаристы 
настаивали в 70-х годах на повышении банковского процента 
как одной из существенных мер антиинфляционной политики, 
не учитывая возможного отрицательного воздействия этой 
меры на предпринимательскую активность в условиях имев
шей место в тот период стагнации экономики. Французские 
«дирижисты» предлагали усилить государственное вмешатель
ство в экономику в условиях растущей интернационализации 
капитала и развития европейской интеграции, требующей, на
против, либерализации экономики.

Очень большое значение как для практики государственно
го регулирования экономики, так и для ее теоретического отра
жения имеет опыт российских реформ начала 90-х годов. 
Опыт, к сожалению, во многом неудачный. Мировая экономи
ческая наука в то время не имела (и не могла иметь) теории пе
рехода от социалистической плановой системы к рыночно-ка
питалистической. В ее арсенале были концепции преодоления
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инфляции, экономического кризиса, структурной перестройки 
экономики, но все они касались развитой рыночной системы, 
предлагали пути стимулирования столетиями действующего 
рыночного механизма.

В России же рыночный механизм едва начал формировать
ся. Он, как показал опыт, был не способен самостоятельно, без 
помощи государства решать задачи, которые поставили рефор
маторы. Большинство институтов, необходимых для функцио
нирования рынка, в стране отсутствовало. Теоретической осно
вой российских реформ было избрано самое популярное в то 
время течение западной науки — монетаризм. Перенесение на 
российскую почву этой концептуальной модели сослужило 
плохую службу не только России, но и самой теории монета
ризма, которая стала быстро утрачивать свою былую популяр
ность.

Российские рыночные реформы были запущены в период, 
когда казалось, что развитые западные страны являют идеаль
ную модель устройства экономики, которую следует пытаться 
воссоздать везде, где до этого существовали иные системы ве
дения хозяйства. Советский Союз и другие социалистические 
страны тогда вступили в полосу замедления темпов экономи
ческого роста и обострения социально-политических противо
речий. Поэтому казалось логичным избрать линию трансфор
мации экономической системы по образцам, исходящим из вы
сокоразвитых стран, учитывая, что они демонстрировали яв
ные преимущества в научно-техническом и экономическом 
развитии, а также в плане комфорта, предоставляемого людям. 
На самом деле картина была обманчивой. И лишь по прошест
вии 15-20 лет для непредвзятых наблюдателей по настоящему 
открылась истина, что в фундаментальном кризисе давно нахо
дится вся мировая экономика.

Финансово-экономический кризис 2007-2008 гг. обнажил 
ранее скрытые глубинные противоречия развития, свойствен
ные мировой экономической системе, лидерами которой были 
США и другие капиталистические страны Запада. Более того, 
многие данные сегодня говорят, что в полосу морального уста
ревания вступила сама теоретико-концептуальная база эконо
мической системы, на которой достигалось высокое благополу
чие народов высокоразвитых капиталистических стран. Их 
экономические успехи в решающей степени вытекали из тех 
исторически уникальных условий, когда меньшинство (20% 
жителей Земли, населявших высокоразвитые страны) могло
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беспрепятственно потреблять на чрезвычайно выгодных для 
себя условиях подавляющее большинство (80%) ресурсов пла
неты. Западная модель капитализма могла демонстрировать 
свои подавляющие преимущества миру до тех пор, пока вокруг 
стран развитого капитализма существовала обширная перифе
рия для неэквивалентного обмена, откуда можно было извле
кать по заниженным ценам необходимые ресурсы и куда соот
ветственно поставлять по высоким ценам продукты «с высокой 
добавленной стоимостью», а также (на этапе глобализации) пе
ремещать туда традиционные производства материальных 
благ, используя дешевизну труда и других ресурсов.

Специфическая концепция глобализации, навязанная миру 
в последней четверти XX в., частью которой стали активные 
рекомендации по переустройству экономических систем со
циалистических стран на выгодных Западу рыночных услови
ях, позволила США и развитым капстранам обеспечить себе 
длительную передышку, сдвинув разворот мирового кризиса с 
1980-х годов на конец первого десятилетия XXI в.

России сегодня нужно тщательно проанализировать череду 
своих реформационных действий, осуществленных под воздей
ствием эйфории подражания Западу, реально оценив как дос
тижения, так просчеты. Задачи новой всесторонней модерниза
ции экономической системы, поставленные политическим ру
ководством страны и актуализированные мировым кризисом, 
сегодня не могут уже решаться на базе прямого воспроизводст
ва апробированных капитализмом моделей устройства эконо
мики и лишь копирования опыта высокоразвитых стран. Как 
никогда, ныне в выстраивании и реализации экономической 
политики требуется высокотворческий и одновременно взве
шенный подход.

Культура экономических преобразований должна опирать
ся на глубокое и всестороннее знание всего богатства, которое 
накоплено современной наукой и практикой. Нужно ориенти
роваться не только на западные подходы, а и на опыт и творче
ские поиски всех иных динамичных стран, например, Китая, 
Индии, Бразилии, Вьетнама, Малайзии, Сингапура и др. Н у
жен непрерывный мониторинг антикризисной политики и 
практики реформ в разных странах с тем, чтобы осуществить 
правильный выбор из предлагаемых наукой и опытом альтер
натив. Это в свою очередь требует глубокого всестороннего 
знания социально-экономических условий страны, психологии 
населения, его готовности принять предложенную экономиче

50



скую стратегию и ее цели. Только тогда в стране будет достиг
нут консенсус, необходимый для эффективного осуществления 
новой модернизации экономики.

Выводы

1. в  экономической литературе представлен широкий 
спектр мнений относительно характера, целей и возможностей 
государственного вмешательства в рыночную экономику. Гос
подствующие взгляды на эту проблему и модели государствен
ной экономической политики существенно менялись в зависи
мости от конкретных условий развития мирового и националь
ных хозяйств. Можно выделить три ведущих направления, оп
ределяющих подходы к проблеме участия государства в 
экономике и выработке моделей экономической политики; не
оклассическое, кейнсианское, институциональное.

2. Неоклассическая концепция государственного регулиро
вания считает главным мотивом действия человека его собст
венный интерес, направленный на получение максимального 
дохода (прибыли). Экономическая система в неоклассической 
интерпретации выглядит как равновесная саморегулирующая
ся система, в которой предпринимательская инициатива и ме
ханизм свободной конкуренции ведут к максимальному благо
состоянию в обществе. Поэтому вмешательство государства 
считается допустимым лишь как вынужденное в целях подна- 
стройки рыночного механизма.

Во второй половине XX в. неоклассики обратили особое 
внимание уделили регулированию денежного обращения. Осо
бый вклад в данное направление внес М. Фридмен, создавший 
теорию монетаризма. Важными направлениями в рамках не
оклассики считаются также теория предложения (А. Лаффер, 
Дж. Гильдер), теория рациональных ожиданий (Р. Лукас-мл. и 
др.) и теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен).

3. Дж.М. Кейнс и его последователи создали стройную 
концепцию экономической системы, регулируемой как рын
ком, так и государством. Кейнсианские подходы позволили 
преодолеет мировую экономическую депрессию 1930-х годов 
и существенно расширили арсенал средств компенсации госу
дарством «родовых пороков рынка». Важнейшими из них счи
таются поддержка государством инвестиционной активности 
и мер по обеспечению занятости населения в целях экономи
ческого роста.
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4. Принципиально важное значение для развития теории и 
практики регулирования экономически имело зарождение ин
ституционально-социологического направления. Институцио
нальный подход ориентирован на органическую взаимосвязь 
экономических процессов с социальными и предполагает ис
пользование в управлении методов междисциплинарного ана
лиза. Одним их особенных направлений, примыкающих к шко
ле институционализма, следует считать концепцию государст
венного дирижизма, получившую особо широкое распростра
нение в послевоенной Франции.

5. Многие данные в свете мирового финансово-экономиче
ского кризиса ныне свидетельствуют, что теоретико-концепту
альная база экономической системы, на которой строились мо
дели экономической политики и достигалось высокое благопо
лучие народов высокоразвитых капиталистических стран всту
пила в полосу морального устаревания. Потому от правительств 
всех стран в выстраивании и реализации экономической поли
тики требуется высокотворческий и одновременно взвешен
ный подход.

Контрольные вопросы

1. Чем объяснить, что неолиберальное направление экономиче
ской мысли до последнего времени оставалось мейнстримом 
(главным течением) в используемых моделях государственного 
влияния на экономику? При каких условиях согласно неоклас
сической теории рыночный механизм обеспечивает эффектив
ное развитие экономики?

2. Охарактеризуйте основной вклад кейнсианской теории в тео
рию и практику государственного влияния на экономические 
процессы.

3. Чем обусловлено широкое распространение на определенном 
этапе институционально-социологических подходов к эконо
мической политике и управлению хозяйственными процесса
ми?

4. Каковы причины того, что в конце XX в. правительства разви
тых стран предпочли применять в государственном регулирова
нии экономики синтез идей различных направлений экономи
ческой мысли?
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Глава 3
ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

в  конце XX — начале XXI в. теоретические концепции и 
практика регулирования экономики в большинстве стран мира 
претерпели серьезные изменения, на что активно повлияли 
процессы глобализации экономики. И на определенном этапе в 
научно-аналитической среде появились основания говорить об 
экономике на планете как о глобально-рыночном мировом хо
зяйстве, воплощающем принципы, наработанные в развитых 
капиталистических странах.

В этот период прекратила свое существование альтернатив
ная капитализму социалистическая система во главе с СССР и 
была разрушена биполярная конфигурация мироустройства. 
Бывшие социалистические страны активным образом включи
лись в трансформирование своих планово организованных не
рыночных экономик в хозяйственные системы рыночно-капи- 
талистического типа. Казалось, что, наконец, все страны и на
роды в мире стали на единственно верную дорогу развития, га
рантирующую процветание. Реальная жизнь, однако, очень 
скоро проявила скрытые препятствия и противоречия, вновь и 
вновь убеждая, что любые теоретические схемы относительны 
и рано или поздно исчерпывают себя.

Мировой финансово-экономический кризис 2007-2008 гг. 
стал мощным сигналом того, что господствовавшая в качестве 
мейнстрима концепция саморегулирующегося капитализма на
чала давать сбои и морально устаревать. В ходе борьбы с кри
зисом возросло вмешательство государств в рыночные меха
низмы. Под влиянием всех этих противоречивых процессов пе
ред Россией и другими странами, проводившими до сих пор
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политику прямой адаптации к глобально-капиталистическому 
миру, остро встала необходимость более разборчивого и твор
ческого отношения к ожидаемым тенденциям развития.

1. Глобализация как фактор перемен в функциях 
и возможностях национальных государств

Появление в литературе термина «глобализация» относится 
к середине 1980-х годов и было вызвано необходимостью осо
бым образом отобразить новые тенденции в функционирова
нии мировой капиталистической системы. Глобализация озна
чает распространение капитализма свободного рынка на прак
тически все страны мира. По определению Международного 
валютного фонда (М ВФ ), глобализация — это «в возрастаю
щей степени интенсивная интеграция как рынков товаров и 
услуг, так и капиталов». Она, как писал американский ученый 
Т. Фридман, один из первопроходцев теоретического описа
ния глобализации, имеет свой собственный набор экономиче
ских правил, которые базируются на открытии, дерегуляции и 
приватизации национальных экономик с целью укрепления их 
конкурентоспособности и увеличения привлекательности для 
иностранного капитала'.

Главным мотором и основным выгодополучателем распро
странения глобализации являются транснациональные корпо
рации (ТН К ), ставшие с некоторых пор ключевыми субъек
тами мирового рынка. Сегодня в мире насчитывается около 
40 тыс. транснациональных корпораций, имеющих глобаль
ный размах деятельности и глобальную стратегию. Их объеди
няют между собой специальные соглашения и сотрудничество 
с одними и теми же инвестиционными фирмами. 500 крупней
ших ТН К контролируют производство и движение (по разным 
оценкам) от половины до ^  мирового валового продукта. На 
этих крупнейших компаниях заняты около 85 млн человек; бо
лее 90% их штаб-квартир расположены в США, Западной Ев
ропе и Японии. Среди 50 самых больших ТН К свыше полови
ны американского происхождения. Уже из этих данных мож
но заключить, чем, какими интересами предопределяется век
тор глобальной трансформаций мировой экономической 
системы.

' Friedman Th. Understanding Globalization. The Lexus and the Ohve Tree. N.Y., 
2000. P. 9.
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От глобализации прямую и наибольшую выгоду получают 
ТНК, в особенности самые крупные, которые в полной мере 
используют преимущества нового этапа международного раз
деления труда, добиваются «рационального» размещения мощ
ностей в соответствии с дешевизной факторов производства, 
близостью к запасам природных ресурсов, возможностями оп
тимизировать логистику и т.д.

Результаты глобализации воспринимаются в мире неодно
значно и по другому быть не может, поскольку сам мир 
по-прежнему многообразен и состоит из разных по уровню и 
образу жизни стран, регионов, народностей. На начало ны
нешнего тысячелетия в мире насчитывалось около 200 неза
висимых государств, было более 600 говорящих на одном язы 
ке общностей, 5000 этнических групп. Подавляющее боль
шинство (порядка 80%) населения проживает на территории 
слаборазвитых и развивающихся стран, для которых достиже
ния высокоразвитого капитализма и глобализации остаются 
чужими.

Было бы, конечно, категоричным и неточным утверждать, 
что выгоды от глобализации целиком достаются только высо
коразвитым странам, а слаборазвитые и развивающиеся страны 
ничего от этого не приобретают. Позитивное значение имеют 
сами акты запуска индустриального экономического роста с 
приходом иностранного капитала в патриархальные регионы, 
создание новых относительно современных рабочих мест. Не
сомненным результатом глобализации для ряда развивающих
ся стран стало развитие аутсорсинга. Все больше рабочих мест 
в ранее не затронутой глобализацией сфере услуг мигрируют 
из США и других западных стран в Индию, Филиппины, Вос
точную Европу, Малайзию, Бразилию. Лидером в аутсорсинге 
стала Индия, где имеются десятки миллионов высококлассных 
англоязычных профессионалов, готовых работать за 8 -12  тыс. 
долл. в год. Зарплаты в Индии составляют 10-15% стоимости 
аналогичного рабочего места в самих США или в Европе.

ТНК переносят производство туда, где труд дешев и работ
никам можно платить даже меньше прожиточного минимума, 
где можно пренебрегать экологическими нормами. Таким обра
зом, «высокая» экономическая эффективность достигается в 
сущности путем истощения человеческого и природного капи
тала. Стремясь уклониться от регулирующих вмешательств, 
минимизировать налоги, добиться получения общественных 
субсидий, ТНК не останавливаются перед мошенничеством,
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коррумпируют правительства, парламенты и даже междуна
родные организации.

В главном выигрыше от глобализации оказываются наибо
лее развитые страны во главе с США, которые определяют ло
гику этого процесса концептуально и в которых в основном и 
размещаются штаб-квартиры ТНК. На 10 самых больших ком
паний, базирующихся в странах-лидерах, приходится 84% ми
ровых исследований и разработок. Более 80% патентов, выдан
ных в развивающихся странах, принадлежат резидентам высо
коразвитых стран. 97% всех изобретений приходится на разви
тые индустриальные страны.

Лишь примерно десяти или чуть более развивающимся 
странам удалось полновесно воспользоваться благами глобали
зации, внедриться в единый глобализированный рынок (среди 
них Турция, Китай, Индия, Таиланд, Индонезия). В этом пе
речне нет России, большинства стран Восточной Европы, Л а
тинской Америки, Африки.

Глобализация характеризуется серьезно возросшей ролью в 
процессах производства и обмена различных невещественных, 
например, информационных и виртуальных факторов с оттес
нением на вторые и третьи роли материальных экономических 
процессов. Благодаря этим тенденциям в значительной мере и 
вышел на особые позиции финансовый капитал и финансовый 
бизнес, с гипертрофией которого и был связан разворот миро
вого финансово-экономического кризиса. Капитал, превра
щающийся в электронный сигнал, оказывается свободен от су
ществовавших ограничений локального и государственного 
уровня — пространственных, материальных, социальных. Это, 
как писал польский исследователь глобализации 3. Бауман, 
«победа времени над пространством» и тех, кто контролирует 
время (и капитал) над теми, кто контролирует пространство 
(имея в виду государство). Можно утверждать, что глобализа
ция — это прежде всего глобализация капиталов в их финансо
вой форме. Создание такого глобального рынка освободило 
движение финансовых капиталов от контроля со стороны на
циональных правительств.

Итак, в активный период глобализации национальные госу
дарства (в своем большинстве) стали утрачивать былые воз
можности по проведению самостоятельной экономической 
политики и даже терять свою национальную идентичность. 
Можно указать на следующие главные причины этой тенден
ции: 1) нарастание мощи и влияния транснациональных кор

57



пораций, перетягивающих на себя управленческие и регули
рующие функции не только в экономике, но и в социально-по
литических областях; 2) разрастание круга различных негосу
дарственные организации, в том числе международных, 
влияющих на экономику и управление; 3) нарастание процес
сов самоопределения национальных общностей с переконфигу- 
рированием наций и государственных образований; 4) резко 
увеличившаяся мобильность населения.

Строго говоря, лишь первый из этих факторов впрямую 
влияет на сужение регулирующей роли государств в экономике 
и политике. Вообще же речь должна идти об уточнении функ
ций национальных государств и о неком перераспределении ре
гуляционных задач между другими институтами в масштабах 
мирового хозяйства. Действительно, колоссальная мощь и мо
бильность корпораций глобального масштаба объективно ско
вывает возможности национальных правительств осуществ
лять политические управленческие функции от лица своих на
родов. Лидеры государств (и не только самых малых и средних, 
а достаточно крупных) теряют значительную долю контроля 
над своей собственной территорией. Все в большей степени 
они вынуждены следовать требованиям внешнего мира, в том 
числе решениям глобальных международных организаций, та
ких как МВФ, Всемирный банк, ВТО, а также сверять свою по
литику в рамках локальных международных организаций и 
союзов, число и разнообразие которых существенно выросли. 
Однако едва ли правильно полагать, что регулирующие и 
управленческие функции национальных государств при этом 
уменьшаются или упрощаются. Они, как правило, становятся 
более сложными и требуют более высокой квалификации от 
управленцев. И вполне обоснованным, закономерным является 
также то, что параллельно расширяется круг регуляционных 
задач, которые должны выполняться на международном и над- 
правительственном уровне.

В какой степени формирование международных и межгосу
дарственных органов и организаций соответствовало процес
сам шествия рыночной глобализации? Очевидно, далеко не в 
полной мере. Мир «идеального» рыночного саморегулирова
ния расширился до необъятных пределов, охватывающих ми
ровую экономику в целом достаточно быстро, но при этом не 
возникали адекватные институциональные ограничители ми
рового масштаба для игроков рынка.
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в  таких условиях естественные (родовые) недостатки, свой
ственные рыночному механизму (и компенсируемые в рамках 
национальных хозяйств правительственными регуляциями), 
проявились невероятно быстро. Объективные же достоинства, 
присущие рынку как саморегулятору, не могли быть реализо
ваны по справедливости. Более того, благодаря новому просто
ру для предпринимательских инициатив при отсутствии сдер
живающих институтов резко расширились возможности спеку
лятивного и рискового бизнеса. В масштабе глобального ры
ночного хозяйства не было аналога правительственных 
инстанций, способных выполнить функции компенсатора ро
довых дефектов рынка. Для того чтобы возникшее на рыноч
ных правилах глобальное хозяйство развивалось более или ме
нее сбалансировано, потребовалось бы создать некое общеми
ровое правительство, способное регулировать экономические 
отношения исходя из примата интересов целого, т.е. долговре
менных интересов мирового сообщества людей, что по многим 
причинам сегодня не реалистично.

Явочным порядком некоторые важные аспекты регулирова
ния глобальных рынков, в особенности финансовых потоков, 
взяли на себя неофициальные и не находящиеся на виду ин
ституции — клубы, общества, ложи и т.п., носящие элитарный 
характер. Также в значительной части управление мировыми 
экономическими процессами стали осуществлять США как са
мая мощная страна мира и различные форумы наиболее авто
ритетных стран («семерка», «восьмерка», «двадцатка» и др.), а 
также некоторые постоянно действующие международные ор
ганизации, типа О ЭСР (Организация экономического сотруд
ничества и развития, штаб-квартира которой находится в Па
риже). Серьезный недостаток, однако, в том, что во всех этих 
вариантах управляющих воздействий наблюдается почти пол
ная утрата обратных связей между субъектами и объектами 
управления (регулирования). По этой причине нарастающий 
ком социальных противоречий во всем мире и внутри стран не 
может улавливаться средствами механизмов управления. Бед
ность и другие социальные проблемы не выступают предметом 
непосредственной ответственности перед обществом таких ме
ждународных органов.

Мировой кризис показал, что нарастание сложных проблем 
в современной глобальной экономике, требующее все больше
го включения в их решение высококвалифицированных и ав
торитетных международных и надгосударственных органов и
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организации, отнюдь не приуменьшает ответственности на
циональных государств как главных регуляторов экономиче
ского и социального развития на территориях по мандатам сво
их народов.

Практика убедительно демонстрирует, что международные 
(внешние для каждой страны) условия хозяйствования на са
мом деле формируются под воздействием поведения и реше
ний самых сильных и авторитетных стран в мире. Поэтому для 
того, чтобы минимизировать внешние негативные для себя ус
ловия, страна должна становиться сильной в рамках мирового 
сообщества и интересной для партнеров как субъект науч- 
но-творческих, технологических и экономических взаимодей
ствий. Россия в силу своих масштабов и многовековых истори
ческих традиций не может в этих условиях позиционировать 
себя как ведомая развивающаяся страна, а должна предпри
нять все меры для выхода на уровень самостоятельных и силь
ных игроков мировой политики.

2. Проблема «корпоратизации» в деятельности 
современных государств

Доминирование долгие годы либерально-рыночных концеп
ций в качестве «мейнстрима» экономической мысли и в роли 
жесткой идеологии для практики государственного управле
ния наложило свой мощный отпечаток на направленность эво
люционирования национальных государств и моделей поведе
ния их правительств. Если изначально само существование и 
предназначение правительства в национальном государстве 
обосновывалось необходимостью нести функцию «отца на
ции», быть «неподкупным» носителем национальных (общего
сударственных) интересов, то постепенно реальная капитали
стическая практика и ориентиры везде и во всем на рыночные 
принципы не могли не сделать своего дела, т.е. повернуть в той 
или иной мере мотивацию людей, входящих в государственные 
органы, на предпочтительную реализацию ими их индивиду
альных или корпоративных экономических интересов, в том 
числе и за счет «торговли» интересами, касающимися государ
ства (н ац и и )в  целом.

Если теоретически в условиях «чистого капитализма» госу
дарственность в экономической жизни и управлении общест
вом означала быть нацией-государством, то под воздействием
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реальной эволюции рыночно-капиталистических отношений, в 
особенности на этапе глобализации, этот идеализированный 
образ поведения государства во многих отношениях трансфор
мировался, и правительства большинства стран стали придер
живаться «корпоративного» стиля поведения.

В этой связи некоторыми учеными (А.И. Фурсов и др.) 
было предложено характеризовать переживаемый в эволюции 
государственного устройства под влиянием глобализации этап 
как переход от концепции «нации-государства» к концепции 
«корпорации-государства»*. Согласно этому подходу корпора
ция-государство есть такая форма административного устрой
ства, которая, совпадая в пространстве с границами нации-го
сударства, развернута к глобальной экономике, и поскольку 
цели функционирования государственной машины носят ры- 
ночно-экономический характер, «логичной» становится моти
вация действий такого государства в направлении минимиза
ции социальных, политических и культуральных издержек по 
«содержанию» контролируемой территории и ее населения. 
Такой административно-экономический комплекс, формально 
являющийся государством, превращает национальные полити
ко-экономические интересы в функцию интересов представи
телей различных экономических групп, выступающих в качест
ве представителей государства. Этот комплекс как бы привати
зирует в своих (развернутых в сторону глобальной экономики) 
интересах характерные для нации-государства властные функ
ции. Также осуществляется приватизация имущества, ведущая 
к отчуждению от него «остального» населения, что означает де
социализацию государства. Данные процессы по-разному про
текают в больших и малых странах. Чем многочисленнее та 
или иная нация, чем крупнее страна и сильнее в ней собствен
ные культурно-исторические традиции тем, видимо, прочнее 
преграды на пути попыток превратить нацию-государство в 
корпорацию-государство.

Концепция «корпорации-государства», на наш взгляд, помо
гает более глубокому пониманию механизмов происходящего в 
некоторых государствах, особенно в странах с переходной эко
номикой, разложения государственно-управленческих струк
тур, а также причин расширения и легализации коррупции. В 
самом деле, навязывание стране со стороны заинтересованных

 ̂ См.: Фурсов А. Государство, оно же корпорация / /  Эксперт (Украина), 
Киев, 2006, № 7. С, 52-57,
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кругов модели функционирования на принципах «корпора
ции-государства» открывает широкий простор для глобальных 
сетей преступного бизнеса, поскольку снимает противоречие 
между криминальным и некриминальным сегментами: с пози
ций такого рода корпорационной глобальной экономики, глав
ное — это прибыль, а не государственность или мораль. Поня
тие «криминальный» при этом подходе растворяется в дебрях 
«обычной» конкурентной борьбы субъектов мирового рынка. 
Разбор этих негативных процессов с использованием концеп
ции «корпорации-государства», несомненно, расширяет аргу
ментацию в части критики деградационных тенденций совре
менной экономической системы. К сожалению, из этого на
правления научной мысли вытекает не очень много пока пред
ложений, готовых к конструктивной реализации.

Нужно быть реалистами, понимая, что рыночно-капитали
стическая система, скорее всего, еще долго останется базисом 
мироустройства. Рыночный механизм как таковой есть вели
чайшее изобретение человеческого опыта, которое совсем не 
исчерпало свой потенциал. Поиск адекватных времени форм 
организации рыночного механизма во взаимодействии с други
ми институтами и механизмами общества остается сегодня и 
на перспективу одной из важнейших проблем управления со
циально-экономическим развитием.

Некий негативный оттенок, приданный термину «корпора- 
тивизация» в рассмотренной концепции «корпорации-государ
ства», не может служить основанием для критического отноше
ния к принципам корпоративного управления вообще. Корпо
рации остаются каркасом современной экономики и демонст
рируют (при наличии хорошо контролируемой обществом 
институциональной базы) весьма высокую эффективность хо
зяйствования. Принципы управления, наработанные опытом 
лучших корпораций, могут и должны использоваться в сфере 
государственного управления, если это делается в интересах 
государства как нации в целом.

3. Администрирование, демократизация и рынок 
в государственном механизме

Какие бы требования ни выставлялись к государству со сто
роны международных организаций, как бы ни менялись внеш
ние условия, все решения, касающиеся экономической и иной
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политики в стране, принимаются в итоге ее правительством 
(государственными органами), а эти органы должны контроли
роваться (в условиях демократии) народом, обществом. Поэто
му характер и результативность государственного регулирова
ния экономики, а также пути совершенствования этого регули
рования в критической степени зависят от типа общественного 
устройства в стране, от степени и механизма реализации наро
довластия.

Организованное Всемирным банком масштабное исследова
ние характера функций различных государств в современной 
экономике, которое было опубликовано в виде отчета о миро
вом экономическом развитии за 1997 г. под названием «Госу
дарство в меняющемся мире», позволило раскрыть общее и 
особенное в реализации властных функций государств в зави
симости от стенени развития стран и потенциала государства. 
Авторы материала обращают внимание на два нринципиаль- 
ных элемента стратегии участия государств в процессе разви
тия своих стран .

Первый из них — приведение функций государства в соот
ветствие с его потенциалом. Попросту, речь идет о том, чтобы 
соразмерять желания с возможностями. Многие государства, 
утверждается в отчете, пытаются сделать слишком многое, рас
полагая ограниченными ресурсами, что часто приносит больше 
вреда, чем пользы. Значит, там, где государство располагает 
скудными возможностями, формы и направления государст
венного вмешательства полагается особенно тщательно проду
мывать и обосновывать.

В упомянутом материале приводятся обобщенные данные 
об уровне государственных расходов, связанных с регулирова
нием экономических и социальных процессов в различных 
странах. В целом в промышленно развитых странах государст
венные расходы достигают сейчас почти половины ВВП, тогда 
как в развивающихся странах — примерно одной четверти их 
ВВП. Отсюда со всей очевидностью следует, что распростра
ненное среди сторонников неоклассического подхода мнение, 
будто чем более развита рыночная экономика, тем меньше не
обходимость в государственном вмешательстве в нее, слишком 
умозрительно и не оправдывается на практике.

 ̂ Государство в меняюще.мся мире: Отчет о мировом развитии 1997: Пер. с англ. 
Всемирный банк: Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС». 
1997.
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Заметим также, что задача упорядочения функций государ
ства в рамках располагаемых потенциалов стран может расце
ниваться лишь как принцип экономичности государственного 
управления, но не как принцип международной политики. Реа
лизация этого принципа не должна приводить к закреплению 
разделения стран мира на сильных (управляющих основными 
процессами) и слабых (управляемых).

Второй элемент стратегии, выделяемый в упомянутом мате
риале Всемирного банка, связан с укреплением потенциала го
сударства путем активизации общественных институтов. Это 
подразумевает разработку эффективных норм и ограничений, 
которые позволили бы сдерживать произвол властей, бороться 
с засильем коррупции. Важной частью работы является разви
тие разнообразных форм общественного контроля, который 
должен распространяться и на предпринимательский корпус и 
на функционирование органов государственного и муници
пального управления. Такая активизация общественных ин
ститутов вполне соответствует идее реализации народовластия 
в стране.

Одной из попыток теоретически увязать возможности рас
ширения использования рыночных механизмов не только в 
экономике, а й в  государственном управлении стали разработ
ки в рамках научной школы, получившей название «теория об
щественного выбора» (К. Викксель, Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). 
Их разработки рельефно показали, что ни исполнительная, ни 
законодательная власть, ни тем более большинство избирате
лей не являются тем, чем их изображает общепринятая теория 
государственного управления, а именно «идеальными органа
ми власти, у которых нет иной цели, кроме заботы о благе об
щества». На самом деле лица, вошедшие в органы власти, заин
тересованы в общественном благосостоянии не больше, чем ря
довые граждане, т.е. избиратели.

Заметим, что именно в рамках теории общественного выбо
ра (Дж. Бьюкененом) наиболее четко были сформулированы 
положения о «пороках» (несовершенствах) государства как ре
гулятора экономики (которые, как указывалось в гл. 1, должны 
анализироваться в паре с системой «пороков рынка»). Основ
ными проявлениями «фиаско государства», по Дж. Бьюкенену, 
являются: 1) ограниченность контроля над бюрократией со 
стороны политических партий и общественности; 2) несовер
шенство политического процесса, находящего выражение в 
лоббизме, логроллинге, бюрократии, поиске политической рен
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ты; 3) ограниченность информации, необходимой для приня
тия решений; 4) ограниченные возможности в части эффектив
ного контролирования последствий принятых решений.

Обосновывая свои предложения по расширению принципов 
«экономической свободы» (рынка) в функционировании госу
дарства, Бьюкенен и другие ученые исходят из того, что в об
ществе при принятии конституирующих решений «действует 
правило единогласия» (но не правило большинства голосов). 
Только тогда, считают авторы, «индивиды могут эффективно 
контролировать правительство»*. Разумеется, это сформулиро
ванное авторами условие (принцип единогласия), делающее 
оправданным предлагаемые рыночные механизмы в государст
венное управление, по сути дела имеет лишь теоретическое 
значение, поскольку едва ли осуществимо в широкой практике. 
Методологически же эти постановки весьма важны, так как 
тонко раскрывают сложность реальных взаимодействий меха
низмов рынка, демократии и властных отношений иного по
рядка и тем самым предостерегают против универсальных ре
комендаций для всех стран по выстраиванию схем государст
венного управления экономикой в новых условиях.

Общие институциональные условия, в которых происходит 
экономическое развитие в каждой конкретной стране, очень 
сильно зависят от ее истории. Их, как правило, невозможно ме
нять резко. Поэтому и существует не одна, а множество моде
лей государственного управления экономикой: американская, 
германская, французская, японская, шведская, китайская, но
возеландская и т.д. В каждой из них по-разному сочетаются на
чала саморегулирующегося рынка, с механизмами планирова
ния, стимулирования, администрирования, контроля. Причем 
это сочетание постоянно меняется исходя из внутренних и 
внешних условий.

Не оправдало себя представление, распространявшееся не 
без назойливости долгое время в научной литературе и учебни
ках по экономике, что рыночной системе якобы соответствуют 
лишь экономические (косвенные) методы управления. Набор 
эффективных методов и форм управления экономическим раз
витием на самом деле весьма широк. И если говорить о ситуа
ции в России, то ныне гораздо полнее придется использовать 
административные методы управления и современные органи-

’ Бьюкенен Дж.М. Сочинения: Пер. с англ. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 21, 
4 0 0 -4 1 7 .
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зационные технологии. Заметим, что подавляющее число боле
вых точек существующего экономического механизма вообще 
не устранимы без четкого и жесткого администрирования. Сре
ди них — обеспечение полной собираемости налогов, изжитие 
коррупции и иных форм теневых экономических отнощений, 
гарантированное поступление выделенных бюджетных денег 
до адресатов, исключение утечек ассигнований при реализации 
целевых программ и т.д.

Самое важное и одновременно самое трудное в области го
сударственной экономической (социально-экономической) по
литики — не нахождение некой идеальной пропорции в формах 
и методах воздействия на экономику, а достижение такого со
стояния общественного согласия в стране, когда складывается 
максимальное доверие к действиям государства и когда никто 
во власти не может считать себя неподконтрольным обществу.

4. Вектор российской экономической политики в контексте 
противоречивого развития глобального мира

Для России период перестройки и трансформаций соци
ально-экономической системы после 1985 г. до наших дней, 
совпавший календарно с глобализационными процессами в 
мире, обернулся крайне противоречивыми результатами. С од
ной стороны, страна в это время сумела полностью одолеть 
путы тяжелого отрезка своей истории, когда она, пытаясь дви
гаться по радиально отличному от ведущих стран мира пути, не 
выдержала в итоге соперничества с более мощным и успешным 
соперником и пришла к краху былой системы. В результате ре
форм и трансформаций экономики и общества Россия вошла в 
общемировой ритм экономической жизни, ее признали стра
ной с рыночной экономикой, и в период 2000-2008 гг. у нас 
были продемонстрированы высокие темпы экономического 
роста уже на базе рыночно-капиталистической модели хозяй
ствования.

С другой стороны, за годы экономических трансформаций 
было многое утрачено. Разрушен целостный народнохозяйст
венный комплекс большой страны — СССР, который при всех 
своих недостатках и инерционности предоставлял стабильную 
работу всем трудоспособным и обеспечивал благами на уровне 
не ниже среднего в мире порядка 200 млн человек, а также слу
жил платформой социально-политической стабильности на
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большом территориальном пространстве мира. В России (ос
новной наследнице потенциала СССР) исчезли целые отрасли 
промышленности, и структура экономики стала предельно од
нобокой, ориентированной на экспорт нефти, газа и других ви
дов сырья, но не на производство продуктов и услуг с высокой 
наукоемкостью. Потенциал науки и технологического развития 
снизился в стране по меньшей мере в 3 -4  раза. За период с 
1990 по 1998 г. производство ВВП упало в 2 раза, а уровень ин
вестиций в экономику — в 5 раз. Утрата производительных сил 
за этот отрезок активных рыночных трансформаций оказалась 
столь тяжелой, что за последующие (1999-2007 гг.) благопо
лучные годы, когда обеспечивался среднегодовой 7%-й рост 
ВВП, так и не были восстановлены даже в чисто количествен
ном плане уровни производства ни в промышленности, ни в 
сельском хозяйстве, ни в строительстве. Объем инвестиций в 
экономику в предкризисном 2007 г. составлял лишь 59% уров
ня 1990 г.

Утраченные Россией и другими постсоветскими странами 
ресурсы развития никуда не исчезли, а изменили благоприоб- 
ретателей. Увеличившиеся потоки стабильных поставок энер
гоносителей и сырья из России (а также из Казахстана, Турк
мении и других бывших республик СССР) на Запад отодвину
ли на 20-летие обострение кризиса в экономике развитых 
стран по причине надвигающегося общего дефицита природ
ных ресурсов. Значительные части нашего научно-изобрета- 
тельского и культурного потенциала также стали факторами 
существенного усиления возможностей западного мира с соот
ветствующим ослаблением России и пр. В целом глобализация 
и исчезновение СССР и трансформирование на западных 
принципах социально-экономического устройства стран пост
советского пространства стали факторами серьезного перерас
пределения ограниченных на Земле ресурсов экономического 
роста в пользу наиболее сильных фигурантов мирового хозяй
ства, т.е. в пользу высокоразвитых капиталистических стран во 
главе с США.

Этот факт сегодня уже никто из серьезных политиков даже 
внутри западного мира и не пытается отрицать. Аллан Грин- 
спен, возглавлявший в течение десятилетий финансово-эконо
мический штаб западного мира — Федеральную Резервную 
Систему США (человек не склонный к поспешным или эпа
тажным заявлениям) признал после выхода в отставку со сво
его поста, что причиной «блестящих» экономических достиже
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ний в период президентства Б. Клинтона была не столько ус
пешная внутренняя политика, сколько внешние условия, соз
данные развалом социалистической системы во главе с СССР 
и развитием глобализации'. Но все это лишь сгладило на время 
системные противоречия устройства современной экономики и 
отодвинуло разворот общемирового кризиса с 1980-х годов на 
конец первого десятилетия XXI в.

Какая экономическая политика на государственном уров
не в условиях очевидного кризиса того мироустройства, ко
торое сложилось под воздействием моделей американоцен- 
тричного глобального капитализма, была бы оптимальной 
для России?

Во-первых, со стороны государства должны быть приняты 
меры по стимулированию экономического роста, позволяюще
го стране справиться с задачами обеспечения достаточно высо
кого уровня жизни населения и поддержания в необходимой 
степени безопасности страны в отношениях с внешним миром. 
Так, чтобы не утрачивать, а возвышать свое положение в мире 
как крупной державы, обладающей силой и моральным автори
тетом.

Во-вторых, нужно не свертывать, а продолжать меры по 
трансформированию экономической системы страны, восприни
мая и творчески реализуя научно-технологический и организа
ционный опыт наиболее успешных стран, но таким образом, 
чтобы достигать наиболее эффективно цели своей собственной 
социально-экономической стратегии, а не пытаться соответство
вать неким институциональным критериям, задаваемым внеш
ними консультантами и арбитрами.

В-третьих, требуется срочно сформировать четкую страте
гию и тактику объявленной высшим руководством модерниза
ции экономики страны с тем, чтобы не было вкусовщины в 
толковании этого направления и исключались любые попытки 
эксплуатации лозунга о модернизации в политических целях 
каких бы то ни было сил или группировок внутри страны и за 
рубежом. Стратегия модернизации должна быть конкретизиро
вана в планах и программах с четким определением ответст
венных за реализацию целевых задач — по повышению произ
водительности труда и эффективности, осуществлению струк

* Гринспен А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финан
совой системы /А лан Гринспен: Пер. с англ. 2-е и.зд., доп. М.: Альпина Биз
нес Букс, 2009. С. 166,
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турно-технологических сдвигов, достижению конкретных со
циальных параметров.

В-четвертых, необходимо активизировать участие России в 
формировании концептуальных основ будущего мировой эко
номики, не полагаясь, как у нас было в начальные периоды ры
ночных реформ, исключительно на творчество западных кон
цептуалистов. Только в случае жесткого противодействия мо
нополии на концептуальное творчество можно исключить по
ползновения на запуск новых этапов однополярной 
глобализации, скроенной под прессом эгоистических интере
сов претендентов на исключительное положение в мире, испы
тывающем все усиливающиеся ограничения по природным ре
сурсам.

В этих действиях России важно консолидироваться с дина
мичными странами, не отягощенными грузом западно-капита
листической модели хозяйствования и способные выдвигать 
новые творческие рещения по организации общемирового со
циально-экономического развития (среди которых Индия, Ки
тай, Бразилия, Вьетнам, Малайзия и др.).

Выводы

1. Теоретические концепции и практика регулирования эко
номических процессов в мире и в большинстве стран за по
следнее время претерпели серьезные изменения, на что актив
но повлияли процессы глобализации экономики, означающие 
распространение капитализма свободного рынка на все страны 
мира, максимальное открытие национальных экономик внеш
нему капиталу, поощрение дерегуляции и приватизации.

2. Влияние глобализации на мир крайне противоречиво. В 
главном выигрыше от глобализации — наиболее развитые стра
ны во главе с США, которые определяют логику этого процес
са и в которых в основном и размещаются штаб-квартиры 
крупных транснациональных корпораций.

3. Расширение либерально-рыночных принципов до мас
штабов мировой экономики не сопровождалось в ходе глобали
зации возникновением адекватных институциональных ограни
чителей для игроков рынка. Это в сочетании с происходившей 
утратой многими национальными государствами ряда регули
рующих экономику функций открыло простор спекулятив- 
но-финансовым и слишком рисковым видам бизнеса, привед
шим в итоге к мировому кризису 2007-2010 гг.
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Этот кризис показал, что нарастание сложных проблем в со
временной глобальной экономике не только требует все боль
шего включения в их решение авторитетных международных и 
надгосударственных органов и организаций, но также увеличи
вает степень ответственности национальных государств как 
главных регуляторов экономического и социального развития 
на территориях по мандатам своих народов.

4. Вместе с тем опасность представляет усилившаяся тен
денция ухода органов государственного управления нацио
нальных государств из под контроля народа (общества). Глоба
лизация, в частности, способствовала нездоровому стремлению 
правительств вести себя как коммерческая корпорация, а не 
орган реализации национальных интересов. В этой связи весь
ма значимым направлением укрепления потенциала государств 
является активизация обш,ественных институтов. Это подра
зумевает развитие разнообразных форм общественного контро
ля, распространяемых и на предпринимательский корпус и на 
функционирование органов государственного и муниципаль
ного управления, а также разработку эффективных норм и ог
раничений, которые позволили бы сдерживать произвол вла
стей, бороться с засильем коррупции.

5. Обострение противоречий мирового развития в послед
нее время выдвигает перед Россией и другими странами, про
водившими до сих пор политику прямой адаптации к глобаль
но-капиталистическому миру, требование более разборчивого 
и творческого отношения к выбору модели экономического кур
са страны в ближайшее время и на перспективу. И масштабы 
страны, и вся ее история свидетельствуют, что она не может рас
считывать на прогресс, не будучи в числе стран лидирующей 
группы. Поэтому Россия просто обязана в короткие сроки пре
одолеть остатки обретенного за время рыночных трансформаций 
имиджа не вполне состоявшейся страны и вновь заявить о себе в 
мире как экономически сильная и самостоятельная страна.

Базой осуществления страной рывка могла бы быть страте
гическая программа модернизации экономики, ориентирован
ная на осуществление конкретных целевых задач — по повы
шению производительности труда и эффективности, осуществ
лению структурно-технологических сдвигов, достижению бо
лее высоких социальных параметров жизни народа. Завоевание 
на этой базе более высокого статуса среди государств мира по
зволило бы России активнее влиять на процессы вызревания 
здоровых концептуальных моделей общемирового развития.
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Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные признаки процесса глобализации миро
вой экономики. Особенности проявления результатов глобали
зации в развитых, развивающихся и переходных (постсоциали
стических) странах.

2. Чем объясняется особая заинтересованность в глобализации со 
стороны ТНК?

3. Какова связь глобализационных процессов с запуском мирового 
финансово-экономического кризиса 2007-2010 гг.?

4. Дайте свой прогноз изменений регулирующих функций в сфере 
экономики, выполняемых национальными государствами и ме
ждународными организациями.

5. Какое объяснение можно дать фактам поведения правительств 
(государственных органов) в глобальном мире по модели, ана
логичной поведению корпораций?

6. Как должны сочетаться администрирование, демократизация и 
рынок в государственном механизме регулирования экономики 
сейчас и в будущем?

7. Дайте обоснования рациональным (с вашей точки зрения) мо
делям экономической политики российского государства по за
вершении мирового финансово-экономического кризиса.
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Глава 4

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА^

1. Макроэкономическая политика в системе государственного 
регулирования экономики

Развитие национальной экономики всегда есть плод усилий 
множества хозяйствующих субъектов, действующих исходя из 
собственных интересов, но в рамках определенной политики 
государства. Экономическая политика представляет собой со
вокупность упорядоченных и целенаправленных мероприятий 
и действий государства в сфере экономики. Содержание эконо
мической политики, ее типы и формы определяются в зависи
мости от следующих главных признаков: цели, средства, время 
(протяженность) и пространство реализации экономической 
политики. Самой главной здесь характеристикой, конечно, яв
ляются цели, выдвигаемые государством. Но они обретают ре
альный смысл, если анализируются в органическом единстве 
со средствами их достижения.

По признаку времени экономическая политика может но
сить долгосрочный, среднесрочный, либо краткосрочный ха
рактер. Когда она строится на длительную перспективу с про
работкой решений, способных серьезно изменить облик и 
структуру всей экономики или ее крупных блоков, правомерно 
говорить об экономической стратегии государства. Если же 
речь идет о специфике государственных действий в хозяйст
венной сфере на неком коротком отрезке времени, то соответ
ствующие разработки связывают с понятием экономической 
тактики.

’ Глава написана в соавторстве с проф., д.э.н. Г.Ю. Ивлевой. 
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Пространственный аспект экономической политики опре
деляет территориальные области, на которые распространяют
ся выдвигаемые государством цели и задачи и применительно 
к которым выстраивается механизм их реализации. Обычно 
предполагается, что государственная экономическая политика 
касается национального хозяйства страны в целом. Вместе с 
тем эта экономическая политика обретает особые черты, когда 
проектируется применительно к тем или иным регионам или 
административно-территориальным образованиям.

Что же имеется в виду, когда говорят о макроэкономической 
политике? Словесная конструкция «макро» (в соответствии с 
греческим первоисточником) означает большие размеры рас
сматриваемого объекта. Поэтому понятие «макроэкономиче
ская политика» изначально предполагает влияние на масштаб
ную хозяйственную систему — на экономику страны в целом 
или экономику региона. Известно, что в экономической науке 
принято выделять два крупных раздела: микроэкономику и 
макроэкономику. Если микроэкономика — это взгляд на эконо
мику изнутри: с позиций интересов множества хозяйствующих 
субъектов — предприятий, фирм, домохозяйств, то макроэко
номика — это взгляд на всю экономику сверху, как бы с высоты 
птичьего полета. Макроэкономика — это наука о функциони
ровании экономики как целого. Для нее характерен метод ана
лиза, основанный на оценке агрегированных показателей эко
номики. Соответственно макроэкономическая политика — это 
политика, обеспечивающая нужное функционирование эконо
мической системы страны в целом. Это всегда политика, исхо
дящая от центра регулирования, т.е. от государства (правитель
ства в щироком смысле слова).

Как известно, национальные хозяйственные системы ры
ночного типа в нормальных условиях функционируют под воз
действием двух механизмов — регулирования из центра и са
морегулирования взаимодействующих хозяйствующих субъек
тов. И макроэкономическое регулирование можно определить 
как способ управления экономикой, при котором управляюще
му центру (государству) нет нужды оценивать каждое случай
ное воздействие на систему и давать элементам системы пря
мое указание, как на него реагировать. Упор делается на изме
нение институциональной среды и на стимулы, которые на
правляют поведение хозяйствующих субъектов и эволюцию 
всей системы в нужное русло, задаваемое потребностями, целя
ми и всем содержанием экономической политики государства.
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Макроэкономическое регулирование прежде всего предна
значено для удержания системы на некой траектории, задан
ной блоком управления. Оно подразделяется на два вида: регу
лирование по рассогласованиям (отклонениям от заданной 
траектории) и регулирование по критическим параметрам 
(чтобы не допустить по некоторым ключевым показателям ска
тывания экономики в критическое состояние).

В системе макроэкономического регулирования можно вы
делить два аспекта — равновесно-статический и динамический. 
Наиболее проработан в литературе первый аспект. Изначально 
макроэкономическая наука сложилась как наука о макроравно
весиях, подразумевая задачи: равновесия совокупного спроса и 
совокупного предложения, обеспечения соответствия между 
собой потоков сбережений и инвестиций, сбалансированности 
доходов и расходов бюджета, баланса во внешнеэкономических 
связях и т.п. Достигаемые равновесные состояния такого рода, 
как правило, временны. Они нарушаются не только вследствие 
каких-то противоречий, кризисов, а и самим естественным про
цессом развития (изменения) экономики. Поэтому статические 
равновесия необходимо рассматривать как моменты равнове
сия динамического.

Динамический аспект макроэкономической политики пред
полагает подход к экономике с позиций ее непрерывного раз
вития, т.е. с позиций осуществления расширенного воспроизвод
ства в рамках рассматриваемой макроэкономической системы 
в целом, т.е. в масштабе национального хозяйства страны 
(крупного региона или мира в целом).

В реально сложившейся практике макроэкономическую по
литику связывают прежде всего с мерами денежно-кредитного 
и бюджетно-налогового регулирования, нацеленными на упо
рядочивание экономических процессов в стране, на поддержа
ние равновесия совокупного спроса и совокупного предложе
ния на уровне, близком к полному использованию факторов 
производства в условиях стабильного уровня цен. Такие меры 
сами по себе приводят к макроравновесию обычно на относи
тельно короткое время. Долгосрочная же результативность 
макрорегулирования обеспечивается только в том случае, если 
макроэкономическая политика рассматривается в контексте 
экономической стратегии страны на достаточную перспективу. 
Это предполагает, что среди инструментов управления эконо
микой страны весомое место занимают регулярные научно-тех
нологические и социально-экономические прогнозы на дли-
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тельные сроки и составляемые на их базе стратегические и ин
дикативные среднесрочные планы, целевые национальные про
граммы и др.

Итак, смысл макроэкономической политики неотделим от 
общего содержания экономической политики и стратегии госу
дарства. Если макроэкономическая полР1тика есть ядро всей 
экономической политики государства, то экономическую стра
тегию страны следует рассматривать в качестве направляюще
го стержня всех видов и форм государственной экономической 
политики.

О многообразии проявлений экономической политики госу
дарства и различных формах макроэкономического регулиро
вания дает представление рис. 4.1.

Подчеркнем, что макроэкономическая политика обретает 
целостность и непротиворечивость только при наличии ясной 
экономической стратегии — системы иерархически организо
ванных долгосрочных целер1, связанных с удовлетворением со
циально-экономических потребностей общества и соотнесен
ных с возможностями и текущим состоянием экономической 
системы.

В качестве основных целей экономической стратегии могут 
выступать экономический рост и повышение экономической 
эффективности развития национального хозяйства, достиже
ние оптимального уровня занятости и стабильных цен, обеспе
чение роста доходов населения и социальной справедливости, 
достижение экологического равновесия и т.п. Вырабатываются 
также специфические цели, определяемые особым состоянием 
экономической системы и конкретными приоритетами страны. 
В качестве таковых могут выступать модернизация экономики, 
выращивание эффективных институтов, завоевание новых 
рынков и др.

Выдвигаемые государством наборы целей становятся ком
понентом экономической стратегии только в том случае, если 
они соразмеряются со средствами их достижения, т.е. «взвеши
ваются» по ресурсам. Кроме того, они должны тщательно вы
страиваться и ранжироваться во времени своей реализации, а 
также прорабатываться в разрезе территориального простран
ства экономики.

Для реализации экономической стратегии государства мо
гут в зависимости от конкретных особенностей экономики и 
переживаемого периода использовать различные инструменты 
макроэкономического регулирования.
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внешняя (развитие и регулирование экономиче
ских отношений с другими странами) 
внутренняя (регулирование секторов националь
ного хозяйства)

на уровне национального хозяйства в целом 
региональная (поддержание региональных про
порций и реализация социально значимых регио
нальных программ)
секторальная (развитие отдельных отраслей и 
секторов экономики и социальной сферы)_________

стабилизационная (сглаживание краткосрочных 
колебаний в экономике посредством воздействия 
на совокупный спрос инструментами денежно- 
кредитной и бюджетно-налоговой политики) 
структурная (воздействие на долгосрочную дина
мику экономики через совокупное предложение и 
повышение эффективности распределения ресур
сов посредством антимонопольной политики, оп
ределения и реализации экономических приорите- 
тов, проведения соответствующих реформ)________

дискреционная (целенаправленное воздействие 
государства, направленное на изменение уровня 
занятости, объема и структуры производства, тем
пов инфляции и состояния платежного баланса) 
автоматическая (саморегулирование рыночной 
экономики на основе действия «встроенных стаби- 
лизаторов»)____________________________________

политика «твердого курса» (определение коли
чественных рамок целевых ориентиров экономиче
ской политики, которые не меняются в соответст
вии с текущей экономической конъюнктурой) 
политика «свободы действий» (параметры и 
модель экономической политики определяется в 
зависимости от изменения экономической конъ- 
юнктуры)_______________________________________

активная (направляющая) (целенаправленные 
меры воздействия на функционирование экономи
ческой системы)
адаптационная (поддержание рыночного меха
низма саморегуляции, текущие изменения регули
рующих параметров в ответ на слабые отклонения 
от текущего состояния экономической системы)

стимулирующая (экспансионистская) (обеспече
ние роста деловой активности посредством разно
образных инструментов макроэкономической и 
промышленной политики)
сдерживающая (рестриктивная) (ограничение 
циклического подъема экономики и краткосрочное 
снижение инфляции)____________________________

Рис. 4.1. Проявления экономической политики государства
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Воздействие типичных инструментов макроэкономического 
регулирования на национальную экономику можно проследить 
путем анализа компонентов совокупного спроса в макросисте
ме, с помощью модели «круговых потоков» (см. рис. 4.2).

Фирмы 
(производство 
национального 
дохода)

Рис. 4.2. Взаимосвязи факторов регулирования совокупного спроса

С — потребление {consumption)-, I — инвестиции (investment)] S — сбережения 
(saving)-, G — правительственный спрос на товары и услуги (government 
purchases)-, X  — экспорт; U — импорт; (X  — U) = Х„ — чистый экспорт; DI — 
доход, остающийся в распоряжении производителя (disposible income), или 
располагаемый доход.

Предлагаем читателю самостоятельно проследить за дви
жением в циркуляционном потоке совокупного спроса, рав
ного С + I  + G + (X  — U), начиная с этапа производства нацио
нального дохода и его распределения на соответствующие по
токи — налогов, правительственных расходов, располагаемых 
потребительских доходов (которые направляются на потребле
ние и сбережение) и на обеспечение потребностей экспорта.
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в  первую очередь нужно при этом отметить ключевую роль 
фигуры производителя. Именно предприятия, фирмы выступа
ют источником формирования национального дохода, обра
зующего исходную массу совокупного спроса (поступающую в 
«кольцевую трубу» распределения).

Далее, видно, что основной фигурант текущего спроса — по
требитель. Именно он предъявляет производителю (через про
давцов) основную часть совокупного спроса, направляя средст
ва из полученной массы доходов (DI)  наибольшую их часть на 
текущее потребление (С).  Но потребитель одновременно и пер
воисточник последующих возможных инвестиционных пото
ков. Именно здесь, как видно из рис. 4.2, формируются и начи
нают движение сбережения.

Анализируя рис. 4.2, мы можем оценить и те главные проти
воречия, которые возникают, если сбережения (5), попадаю
щие в финансовую систему, не трансформируются в инвести
ции (Г), а превращаются в фактор изолированной работы фи
нансовой системы на саму себя.

Нужно обратить внимание на значимость еще двух крупных 
факторов, обозначенных на схеме совокупного спроса. Это — 
фактор правительственных закупок (G)  как огромной силы 
стабилизатор в системе совокупного спроса. Его влияние было 
явно занижено в ходе российских реформ 90-х годов. Компен
сатором несовершенств рыночного саморегулирования в руках 
правительства также выступает механизм трансфертов. 
Трансферты позволяют обеспечивать более равномерное рас
пределение ресурсов между различными слоями населения и 
даже между поколениями людей.

В модели «круговых потоков» для открытой экономики вы
деляются так называемые утечки (любое использование дохода 
не на покупку произведенной в стране продукции) в виде сбе
режений, налоговых платежей и импорта; а также «инъекции» 
(любое дополнение к потребительским расходам на продук
цию, произведенную внутри страны) в виде инвестиций, госу
дарственных расходов и экспорта.

При равенстве совокупных расходов домохозяйств, фирм, 
государства (правительства) и внешнего мира объемам произ
водства товарные и денежные потоки осуществляются беспре
пятственно — именно это принципиальное положение лежит в 
основе равновесной модели экономики. Отсюда и следует одна 
из важнейших задач макроэкономической политики — стаби
лизация (и стимулирование) совокупного спроса, который на
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прямую воздействует на занятость и объемы производства, оп
ределяя их динамику.

Участвующие в модели «круговых потоков» экономические 
агенты одновременно являются субъектами экономической по
литики, т.е. теми силами, которые на основе осознанной по
требности и определенного хозяйственного интереса имеют 
стимулы к формированию и реализации той или иной эконо
мической политики.

Среди субъектов экономической политики выделяют носи
телей, выразителей и исполнителей хозяйственных интересов. 
Носители хозяйственных интересов — это социальные группы, 
отличающиеся особыми интересами, обусловленными их соци
ально-экономическим положением, принадлежностью к опре
деленной территории или виду деятельности. Выразители хо
зяйственных интересов — это объединения носителей эконо
мических интересов, ставящих своей целью защиту данных оп
ределенных интересов и осуществляющих для этого активное 
воздействие на государственную экономическую политику. Ис
полнители хозяйственных интересов — это субъекты, реали
зующие то или иную программу экономической политики.

Естественно, в ходе реализации экономической политики 
могут возникать столкновения стратегий разных хозяйствую
щих субъектов, которые руководствуются собственными силь
но различающимися по направленности интересами.

Экономическая политика сталкивается с проблемами не 
только на этапе реализации, но и при формировании. Можно 
выделить несколько таких проблем:

1. Трудности с определением наилучшей модели экономи
ческой политики.

2. Наличие противоречий между выдвигаемыми целями 
(проблема дилеммы целей). Например, борьба с инфляцией 
противоречит задаче роста производства на основе обеспече
ния полной занятости, достижение социальной справедливо
сти может быть в противофазе курсу на экономическую эффек
тивность.

3. Несовершенство экономической информации и, как след
ствие, некорректность предварительных прогнозов и расчетов.

4. Трудности, а порой и невозможность согласования инте
ресов субъектов экономической политики.

5. Наличие внутренних временных лагов (промежутка вре
мени) между моментом изменения в экономике и моментом 
принятия ответных мер экономической политики.
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Для того чтобы более успешно разрешать проблемы подоб
ного рода, специалисты и все работники, участвуюш;ие в разра
ботке и реализации макроэкономической политики, должны 
овладеть научно-теоретическими основами макроэкономиче
ского регулирования, хорошо понимая как возможности, так и 
ограничения, свойственные сложившимся на сегодня теорети
ческим моделям макроэкономической политики.

2. Теоретическая база равновесного макроэкономического 
регулирования

Макроэкономическое регулирование национального хозяй
ства на практике чаще всего базируется на теоретических по
стулатах равновесной экономики, что придает макроэкономи
ческой политике преимущественно стабилизационный харак
тер. Это свойственно и неолиберальному, и кейнсианскому на
правлениям макроэкономической политики при всех различиях 
между ними, отмеченных в гл. 2. В самом деле, в неоклассиче
ской модели экономика рассматривается как внутренне стабиль
ная система, которая автоматически приходит в состояние дол
госрочного равновесия. Теоретической основой макроэкономи
ческого равновесия выступает уравнение обмена M V = PY, где 
M V — совокупные расходы покупателей, а PY — общие доходы 
продавцов. Предпочтение в рамках этой модели отдается мето
дам денежно-кредитного регулирования. Кейнсианская модель 
предполагает более активную регулирующую роль государства, 
но основная задача заключается в стабилизации внутренне не
стабильной экономики. Теоретическим базисом здесь служит 
уравнение совокупных расходов Y = C  + I +  G + Х„, которое 
определяет величину номинального ВНП. И в качестве доми
нирующих инструментов государственного регулирования ре
комендуется использовать методы бюджетно-налоговой поли
тики. Несмотря на явные отличия, для данных подходов харак
терно общее понимание макроэкономической политики как в 
первую очередь стабилизационной политики, обеспечивающей 
совпадение (равновесие) совокупного спроса и совокупного 
предложения.

Ограниченность данной предпосылки очевидна, поскольку 
достижение равновесного состояния — лишь момент экономи
ческой жизни. Тем не менее, четкие представления о законо
мерностях движения к макроэкономическому равновесию яв
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ляются непременным условием решения более сложных дина
мических проблем макроэкономического регулирования. На
целенность государственного регулирования на поддержание 
стабильности в экономике и недопущение диспропорций 
предполагает в условиях открытой экономики достижение рав
новесия на трех рынках — товарном, денежном и валютном 
(внешнем).

Рассмотрение достижения общего равновесия всех рынков в 
экономике включает несколько этапов:

1. Равновесие агрегированного товарного рынка.
2. Равновесие денежного рынка.
3. Общее равновесие товарного и денежного рынка.
4. Равновесие рынка ресурсов.
5. Общее внутреннее макроэкономическое равновесие.
6. Равновесие платежного баланса (внешний баланс).
7. Общее внутреннее и внешнее равновесие в экономике.
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке (см.

рис. 4.3) достигается в точке А, где при равновесном уровне цен
и равновесном объеме производства У® достигается равенст

во совокупного спроса (AD)  и сово
купного предложения (AS),  что оз
начает совпадение совокупных рас
ходов (С + I  + G Х„) и стоимости 
произведенной продукции. В этом 
случае объема совокупных расхо
дов (воплощенных в совокупном 
спросе) достаточно для покупки 
всей произведенной продукции. Но 
при этом необходимо з^итывать воз
действие сбережений («утечки», 
«изъятия») и инвестиций («инъек
ции», «вливания»), равновесие кото
рых устанавливается на денежном 
рынке.

Для конкретизации равновесных состояний на товарном 
рынке необходимо обратиться к анализу денежного рынка. На 
этом рынке равновесие (см. рис. 4.4) достигается в точке В при 
равенстве спроса на деньги (L) и реального (без учета уровня 
цен) предложения денег (М),  что задает равновесный уровень 
ссудного процента (R^). Заметим, что для краткосрочного пе
риода предложение денег считается фиксированным.

р и

AD

Рис. 4.3
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Рис. 4.4.

Связи товарного и денежного рын
ков можно проследить с помощью 
следующих логических цепочек:

1. Изменение равновесного уровня 
цен на товарном рынке — изменение 
трансакционного спроса на деньги 
(спроса на деньги для свершения сде
лок) — изменение равновесной ставки 
ссудного процента.

Например, при повышении цен по
требуется больше наличности для по
купки товаров, что означает увеличе

ние спроса на деньги, и соответственно увеличение процент
ных ставок (цены денег) на денежном рынке. Наблюдается 
прямая зависимость между изменением уровня цен и уровня 
процентной ставки.

2. Изменение равновесной ставки процента на денежном 
рынке — изменение инвестиционной активности — изменение 
объемов производства, т.е. совокупного предложения на товар
ном рынке.

Например, при повышении ссудного процента инвестици
онная активность в экономике снижается, что уменьшает дело
вую активность и влечет за собой снижение объемов предложе
ния товаров. Таким образом, наблюдается обратная зависи
мость между изменением процентной ставки и изменением 
объемов предложения.

Данные наблюдения раскрывают смысл процесса формирова
ния общего равновесия товарного и денежного рынка, который 
описывается с помощью моделей IS-LM кривых (см. рис. 4.5).

Кривая IS (инвестиции-сбереже
ния) описывает равновесие товарно
го рынка при разных ставках процен
та. Во всех точках этой кривой со
блюдается равенство инвестиций и 
сбережений. Для этой кривой харак
терна обратная зависимость между 
уровнем процентной ставки R и объ
емом производства У (о чем говори
лось выше).

Кривая LM  (ликвидность-деньги) 
характеризует равновесие на денеж
ном рынке при разных объемах про
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изводства (и соответственно при разных уровнях цен). Харак
тер кривой обусловлен прямой зависимостью между измене
ниями уровня цен и уровня процентной ставки.

Пересечение кривых равновесия товарного (IS) и денежного 
(LM)  рынков дает приемлемые значения величины ставки про
цента R (равновесная ставка процента) и уровня дохода Y (рав
новесный уровень дохода), обеспечивающие одновременное 
равновесие на этих двух рынках.

Совокупность всех точек двойного равновесия товарного и 
денежного рынков, показанных в модели IS-LM, позволяет в 
итоге сложить модель совокупного спроса AD. На этой основе 
можно проследить, каким образом изменение некоторых пара
метров товарного или денежного рынков (предложения денег, 
скорости их обращения, объема инвестиций и т.д.) приводят к 
изменению совокупного спроса.

Все возможные варианты общего равновесия рынков ресурсов 
представляются моделью совокупного предложения AS.

И пересечение совокупного спроса и совокупного предложения 
на данном этапе анализа рассматриваются уже не как равновес
ное состояние товарного рынка, а как общее внутреннее макро
экономическое равновесие.

Открытьп! характер национальной экономики (что неизбежно 
в условиях глобализации) делает необходимым анализ внешнего 
равновесия, трактуемого как поддержание нулевого сальдо платеж
ного баланса страны при определенном режиме валютного курса.

Взаимосвязь между изменениями платежного баланса и 
«внутренними» показателями экономики можно провести по 
двум направлениям.

1. Изменение уровня дохода (совокупного спроса), в частно
сти, за счет государственных расходов, приводит к изменению 
объемов импорта и тем самым к изменению сальдо внешней 
торговли (счета текущих операций). Например, при росте госу
дарственных расходов (в рамках стимулирующей бюджет
но-налоговой политики) растут и расходы на импортную про
дукцию (как за счет общего возрастания спроса, так и из-за 
развития инфляции и удорожания отечественной продукции). 
В этом случае увеличивается отток валюты из страны, сальдо 
внешней торговли ухудшается.

2. Изменение ссудной процентной ставки изменяет объемы 
притока капитала из-за рубежа и тем самым влияет на сальдо 
счета движения капитала. Так, при росте процентной ставки в 
стране создается стимул для притока иностранного капитала,
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что способствует улучшению сальдо счета движения капитала 
и всего платежного баланса страны.

Общее воздействие обозначенных процессов на платежный ба
ланс страны зависит от многах факторов: мобильности капитала, 
режима валютного курса (фиксированного или плавающего), 
структуры совокупного спроса, характера торговой политики и т.д.

Достижение одновременного внутреннего и внешнего рав
новесия теоретически в координатах R~G  (ставка процента — 
государственные расходы) можно представить как пересечение 
линий YY  и ВР  (рис. 4.6).

Предполагается, что модель YY — 
YY(is-LM) воплощает внутреннее макроэконо- 

/  мическое равновесие при разных
/  уровнях государственных расходов.

/  С некоторым допущением можно
рассматривать эту модель как мо- 
дель IS-LM  кривых. Соответственно 

/  \ модель ВР  (обозначение ВР есть аб-
:________  бревиатура английского понятия

Q0 Q balance of payments — платежный ба
ланс) представляет собой набор со- 

^ g четаний объемов государственных
расходов и значений ставки процен

та, соответствующих поддержанию нулевого сальдо платежно
го баланса. В точке Е будет наблюдаться ситуация нулевого 
сальдо платежного баланса (внешнее равновесие) при отсутст
вии инфляции и при полной занятости (внутреннее равнове
сие). Итак, здесь общее внутреннее и внешнее равновесие мож
но представить как итог равновесных состояний на базе моде
ли IS-LM -BP

Практическая реализация экономической политики, на
правленной на достижение внутреннего и внешнего равнове
сия, требует разграничения денежно-кредитной и бюджет
но-налоговой политики. Считается, что в условиях фиксирован
ного обменного курса внутреннее равновесие лучше обеспечи
вается инструментами бюджетно-налоговой политики, а 
внешнее — инструментами денежно-кредитной политики. В ус
ловиях плавающего валютного курса распределение инстру
ментов экономической политики меняется: денежно-кредитная 
политика сильнее воздействует на доход и внутреннее равнове
сие, а бюджетно-налоговая политика сохраняет свою значи
мость в случае низкой мобильности капитала.
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3. Макроэкономическая политика развития

Эффективное использование модели общего внутреннего и 
внешнего равновесия в качестве теоретической основы макро
экономической политики возможно только для экономики с 
развитым и действенным рыночным механизмом ири стабиль
ных внешних условиях. Имеется в виду, что макроэкономиче
ская политика просто помогает рыночному механизму саморе
гуляции быстрее вернуть экономическую систему к устойчи
во-равновесному состоянию. Такие регуляционные действия 
государства в литературе классифицируют как политику «точ
ной настройки» экономики. В этом процессе значительную 
роль играют так называемые встроенные стабилизаторы, к ко
торым можно отнести, например, изменения в характере госу
дарственных трансфертов, налоговые стимулы, использование 
механизмов участия работников в прибыли предприятий.

В ситуации, когда экономика обретает неустойчивость, свя
занную вступлением в фазы кризисного спада, так что рыноч
ный механизм становится неэффективным из-за нарастающего 
разрыва обратных связей, государственная макроэкономиче
ская политика должна быть более целенаправленной и вклю
чать элементы активной структурной и инвестиционной поли
тики.

Если экономика переживает системный кризис и находится 
в состоянии трансформационной неустойчивости, эффектив
ность макроэкономической политики, основанной на постула
тах равновесной экономики, значительно снижается, посколь
ку трансформируемая экономика утрачивает механизмы само
регуляции и нуждается в первую очередь не в достижении рав
новесного состояния, а в определении путей динамичного 
развития и выборе стратегических целей. В этом случае макро
экономическая политика непременно должна быть дополнена 
активной структурной политикой, предусматривающей вы
страивание приоритетов социально-экономического развития 
и формирование адекватной институциональной среды, кото
рая в свою очередь выступает основой обретения экономиче
ской системой устойчивости и макроэкономической пропор
циональности.

Реализации динамического подхода в макроэкономической 
политике государства в определенной мере соответствует ори
ентация на положения экономической науки в области теории
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расширенного воспроизводства, о которых шла речь в гл. 1. 
При этом с учетом особенностей переживаемого времени необ
ходимо исходить из требований инновационного типа расши
ренного воспроизводства (см. рис. 1.1). Разработка и проведе
ние в жизнь макроэкономической политики, ориентированной 
на расширенное воспроизводство инновационного типа, требу
ет исключительно высокой квалификации соответствующих 
структур правительства.

Динамический подход в регулировании экономики предпо
лагает возможность влияния на ее будущее посредством преж
де всего инвестиционной политики. Главным критерием успе
ха при этом считается устойчивый экономический рост. Но 
этот традиционный подход все более начинает вступать в про
тиворечие с экологическими ограничителями. Нужно конста
тировать, что благоприятный период для высокоразвитых ка
питалистических стран, когда они могли практически без огра
ничений черпать ресурсы из природы для целей роста на вы
годных для себя условиях, завершился. Использовавшаяся 
узким слоем капиталистических стран модель экономического 
развития не может быть распространена на весь глобальный 
мир. И к этому качественно новому обстоятельству человечест
ву предстоит нелегкая адаптация.

России, которая допустила в период несбалансированных 
рыночных реформ серьезные потери в экономическом потен
циале, предстоит в политике ближайших лет сделать ставку 
на всемерное стимулирование экономического роста. Но этот 
рост должен обретать новое качество, т.е. должен воплощать 
собою прогрессивные структурные сдвиги, опираться на науч- 
но-технологические нововведения с большим потенциалом 
результативности. Стране нужно с умом суметь преодолеть 
так называемую голландскую болезнь, т.е. хроническую зави
симость экономического роста от добычи и продажи на внеш
них рынках топливно-энергетических и других природных ре
сурсов, трансформировав свои преимущества как богатой в 
ресурсном плане страны прежде всего на путях эффективного 
освоения модели инновационного развития, соответствующей 
перспективным технологическим укладам. На это, в сущно
сти, и должна быть направлена всесторонняя модернизация 
экономики страны, объявленная в качестве генерального на
правления экономической политики России на современном 
этапе.
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Активная политика модернизации должна способствовать 
выработке новых, адекватных времени подходов к макроэконо
мической политике. Действующие теории равновесного макро
экономического регулирования отражают тот опыт функцио
нирования рыночной капиталистической экономики, который 
сложился в основном еще в период Великой депрессии 1930-х 
годов. Эти подходы закреплены во всех ныне распространен
ных учебниках по макроэкономике и составляют базу так на
зываемого мейнстрима (главного течения) в экономической 
науке. Однако накапливается все больше проблем, которые не
разрешимы с помощью инструментария «мейнстрима». Назре
вает, в особенности, под воздействием новых противоречий, 
вскрывшихся в ходе мирового финансово-экономического кри
зиса, переход к принципиально новой парадигме анализа соци
ально-экономической динамики. Контуры такой парадигмы 
пока не ясны, и, к сожалению, еще нет достаточной мотивации 
ни в России, ни на Западе к осуществлению углубленной науч
ной проработки вопросов выбора удовлетворительного для 
всего человечества пути дальнейшего развития.

В России на протяжении длительного периода реформ 
трансформация экономической системы осуществлялась на уп
рощенной и морально устаревающей научно-методологической 
базе, свойственной капитализму прошлого века, что приводило 
к принятию неэффективных, не соответствующих современ
ным реалиям реформационных решений. Все это ныне пре
дельно актуализирует потребность творческих подходов в раз
работке как теории и методологии макроэкономической поли
тики, так и конкретных программ и способов реформирования 
и развития российской экономики.

4. Принципы эффективной реализации государственной 
макроэкономической политики

Несмотря на ограничения теоретико-методологического ха
рактера и нарастающие противоречия в мировой экономике, 
Россия, как и другие страны, рассчитывающие на развитие эко
номики и повышение социального уровня жизни народа, стоит 
перед необходимостью действовать в этих направлениях весь
ма энергично. Наукой и человеческим опытом наработан ряд 
принципов, имеющих непреходящее значение для правительст
венных структур при проектировании и реализации макроэко
номической политики. Укажем на некоторые из них.

87



1. Соотнесение макроэкономической политики с текущим со
стоянием экономической системы. Очевидно, выбор модели и 
инструментов регулирования необходимо осуществлять в за
висимости от природы неравновесных состояний (шоки спроса 
и предложения, циклические или трансформационные измене
ния). Практика развитых стран показывает, что наибольшая 
эффективность при реализации макроэкономической полити
ки достигается в рамках развитой и диверсифицированной ры
ночной системы, при наличии большого количества конкурент
ных фирм, мощного финансового сектора и эффективного 
управленческого аппарата.

2. Обеспечение тесного взаимодействия макроэкономической 
политики с другими видами экономической политики (особенно 
со структурной) на основе реализации объединяющей экономи
ческой стратегии. В России отсутствие в течение длительного 
времени (в особенности, в начале трансформационного перио
да) непротиворечивой экономической стратегии приводило за
тянувшемуся доминированию целей стабилизации над целями 
развития и заморозило назревшую модернизацию. Это стало 
одной из фундаментальных причин неготовности экономики 
России к разразившемуся глобальному финансово-экономиче
скому кризису.

3. Формирование устойчивых поведенческих реакций хозяй
ствующих субъектов, позволяющих выявить существенные 
взаимосвязи между изменением макроэкономических парамет
ров и поведением экономических агентов. Создание таких пове
денческих механизмов — процесс достаточно длительный и 
требующий развитой и стабильной институциональной базы. В 
России, к сожалению, период трансформирования отношений 
собственности оказался не вполне регулируемым с позиций об
щенациональных интересов и не привел к формированию кри
тического слоя эффективных собственников. Деструктивный 
характер хозяйственной деятельности значительного числа 
экономических субъектов, краткосрочная мотивация, спекуля
тивный и рентоориентированный характер их экономического 
поведения ограничивают использование более сложных моде
лей макроэкономической политики, способных качественно 
улучшить результаты государственного регулирования эконо
мики.

4. Достижение оптимального (непротиворечивого) соотно
шения в использовании инструментов денежно-кредитного и 
бюжетно-налогового регулирования. Например, стабилизацию
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цен целесообразно на определенных этапах осуществлять мо
нетарными методами, тогда как стимулирование деловой ак
тивности — преимущественно методами налоговыми. Однако 
сочетание таких инструментов зависит от конкретных условий.

5. Стабильность и демократический характер политиче
ской системы, создающие условия для обеспечения постоянной 
^обратной связи» между содержанием макроэкономической по
литики и интересами всего населения страны.

Результативность макроэкономической политики органиче
ски связана с повышением эффективности всего процесса госу
дарственного регулирования экономики и управления общест
вом. В этой связи важен переход от количественной оценки 
роли государства в экономике к оценкам качества государст
венного механизма, отражающим степень влияния государст
венной политики на уровень благосостояния народа. Это пред
полагает обеспечение активного участия населения в управле
нии, особенно на местном уровне, повышение роли неправи
тельственных форм организации общества, внедрение более 
совершенных принципов оплаты труда государственных слу
жащих и др.

Важной проблемой является создание и поддержка меха
низма по отслеживанию постоянного соответствия содержания 
экономических преобразования интересам населения, что 
должно способствовать включению широких слоев людей в 
процессы разработки и реализации эффективной экономиче
ской политики.

Выводы

1. Макроэкономическая политика — это политика, обеспе
чивающая нужное функционирование экономической системы 
страны в целом и выступающая ядром всей социально-эконо
мической политики государства. Макроэкономическое регули
рование есть непрерывное управление экономикой со стороны 
государства, когда упор делается на изменение институцио
нальной среды и на стимулы, которые направляют поведение 
хозяйствующих субъектов и эволюцию всей системы в нужное 
русло, задаваемое потребностями, целями и всем содержанием 
экономической политики государства.

2. Известны два подхода к макроэкономическому регулиро
ванию — равновесно-статический и динамический. Наиболее 
проработан в литературе и используется на практике первый
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подход. На его базе решаются задачи равновесия совокупного 
спроса и совокупного предложения, обеспечения соответствия 
между собой потоков сбережений и инвестиций, сбалансиро
ванности доходов и расходов бюджета, баланса во внешне.эко- 
номических связях. Но достигаемые равновесные состояния 
такого рода, как правило, временны. В связи с быстро меняю
щимися условиями хозяйствования в мире модели макроэко
номического регулирования на базе равновесно-статического 
подхода все более ограничены в своих возможностях примене
ния на практике.

Динамический подход к макроэкономической политике 
предполагает анализ изменений в экономике во времени и вы
явление условий ее развития, т.е. подход с позиций осуществ
ления расширенного воспроизводства в рамках рассматривае
мой макроэкономической системы в целом. Динамический 
подход предполагает возможность влияния на будущее эконо
мики посредством активной инвестиционной и инновационной 
политики, что требует исключительно высокой квалификации 
соответствующих структур правительства.

3. Макроэкономическая политика обретает целостность и 
непротиворечивость только при наличии ясной экономической 
стратегии, т.е. системы иерархически организованных долго
срочных целей, связанных с удовлетворением социально-эко
номических потребностей общества и соотнесенных с возмож
ностями и текущим состоянием экономической системы.

4. Эффективность макроэкономической политики во мно
гом зависит от устойчивости институциональной среды и уров
ня закононослушания в обществе. Государственная власть не 
только устанавливает правила, но и, будучи .элементом систе
мы, сама должна неукоснительно подчиняться правовым нор
мам. Все это предполагает органическое взаимодействия ин
ститутов государственной власти и гражданского общества.

Контрольные вопросы и задания

1. Как соотносятся понятия «экономическая политика», «эконо
мическая стратегия», «экономическая тактика»?

2. Какова взаимосвязь между различными проявлениями эконо
мической политики?

3. При каких обстоятельствах в модели «круговых потоков» воз
никнут макроэкономические диспропорции?
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4. Каким образом можно минимизировать сложности формирова
ния экономической политики государства?

5. Что произойдет с графиком совокупного спроса при увеличе
нии ссудной процентной ставки?

6. При каких условиях /5-кривая сдвинется вверх? Каков эконо
мический смысл такого сдвига?

7. Какая модель макроэкономической политики была бы, на ваш 
взгляд, рациональной для России в современных условиях?
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Глава 5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ. 
ДВИЖЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

ГОСУДАРСТВУ

1. Понятие эффективности государственного регулирования 
экономики

Регулирование экономики в масштабе страны осуществля
ется государственными органами (правительством в широком 
смысле слова) в рамках полномочий, предоставленных наро
дом, и в соответствии с целями, выдвинутыми обществом. Это 
регулирование должно обеспечивать устойчивость хозяйствен
ной системы страны и достижение ею наилучшим образом соци
ально-экономических результатов, соответствующих интересам 
общества. Стало быть, понятие «эффективность государствен
ного регулирования экономики» неотделимо от более общих по
нятий — «эффективность экономики» и «эффективность эко
номического развития».

Эффективность экономики как категория экономической 
науки есть отражение системы отношений, складывающихся в 
обществе по поводу достижения целесообразного результата, 
создаваемого процессом производства и реализуемого в по
треблении, в связи с совершаемыми затратами. Определение 
эффективности может осуществляться на уровне национально
го хозяйства страны, на уровне иных региональных и отрасле
вых хозяйственных систем, на уровне фирм (предприятий), до
мохозяйств, предпринимательских проектов.

Решая проблемы эффективности на уровне макроэкономи
ческой системы страны, необходимо руководствоваться сле
дующими принципами:
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• должная оценка обстоятельств, связанных с редкостью {ог
раниченностью) исходных ресурсов для осуществления хо
зяйственной деятельности;

• высокая значимость проблемы эффективного распределе
ния ресурсов между программами развития, а также субъек
тами хозяйства;

• важность создания отлаженных процедур (механизмов) со
поставления целей и ресурсов',

• необходимость учета не только сегодняшних, а и будущих 
потребностей людей.
Какими показателями принято измерять эффективность 

экономики в контексте государственного влияния? Поскольку 
эффективность как таковая есть сопоставление результата с за
тратами, то логичным при оценках эффективности экономики 
страны является исчисление отношений созданного за рас
сматриваемый период экономического продукта (ВВП, ВНП, 
национального дохода, прибыли) к затраченным ресурсам. 
Наиболее значимыми показателями эффективности являются; 
производительность труда, фондоотдача, капиталоотдача, 
материалоотдача или обратные им показатели — трудоем
кость, фондоемкость, капиалоемкость, материалоемкость эко
номики (продукции) и др.

Поскольку в основе такого рода измерителей лежит опреде
ление величины созданного за рассматриваемый период про
дукта, а таковым на уровне макросистемы обычно выступает 
величина валового внутреннего продукта (ВВП), то укрупнен
ные оценки эффективности правительственной политики дела
ют обычно на основе анализа темпов изменения и масштабов 
ВВП. В определенной мере это оправданно, хотя нужно отда
вать себе отчет, что этим не улавливается в необходимой степе
ни качественная сторона результативности экономической по
литики. С учетом последнего обстоятельства спектр показате
лей, к которому прибегают для отражения эффективности эко
номики и мер по ее регулированию, весьма широк. Он 
включает как конечные социально-экономические показатели, 
так и различного рода промежуточные оценочные параметры, 
призванные отразить качество тех или институтов и форм го
сударственного управления.

Способы оценки эффективности государственных регуля
ций весьма сильно зависят от того, на какой фазе циклического 
развития находится экономика, а также от продолжительности
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периода, на который распространяется анализ. Так, методы 
оценки эффективности в применении к странам, находящимся 
в фазе трансформаций экономической системы, будут сильно 
отличаться от методов оценки эффективности экономического 
развития в странах устойчивой динамики.

Проблема эффективности в литературе детально проработа
на во многих разрезах, касающихся, например, оценки хозяйст
вования в фирмах и их подразделениях, оценки инвестицион
ных проектов, нововведений и др. Однако она еще недостаточ
но разработана в аспекте соизмерения затрат и результатов в 
ходе крупных реформ в экономике. Такие реформы обычно 
связанны с преобразованием значительного массива институ
тов. Но большинство проектов, рекомендующих радикальные 
рыночные реформы в экономике, исходят из представления, 
что сами рыночные институты являются беззатратными. Меж
ду тем это далеко не так.

Измеряя трансакционные издержки* на рынке США, воз
никающие при движении товара (затраты на банковские и 
финансовые услуги, страхование, оптовую и розничную тор
говлю), Д. Норт и Д. Уоллес установили, что свыше 45% на
ционального дохода этой страны приходится на трансакции, 
более того, что эта доля за 100-летие выросла примерно на 
20 процентных пунктов (с 25%). Стало быть, трансакции и 
эксплуатация современных институтов экономики потребля
ют очень большую и все возрастающую долю ресурсов в мак
росистемах.

Масштабы государственных затрат на управление общест
вом в сопоставлении с объемами производства ВВП служат 
значимой характеристикой эффективности государства. При 
запуске рыночных трансформаций в России и других странах, 
как известно, в качестве аксиомы было задано утверждение, 
что государство занимает слишком большое место во всех про
цессах в обществе, поэтому центральным направлением ре
форм стал курс на разгосударствление экономических и соци
альных процессов, имея в виду, что большинство задач в 
управлении возьмет на себя рынок. Однако лежащее в основе 
этого курса предположение о том, что чем более развита ры-

‘ В последнее время термину «трансакционные издержки» придают более 
широкий смысл, чем просто издержки, связанные с обменом. И под тран
сакционными издержками понимаются все «издержки эксплуатации эконо
мической системы».
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ночная экономика, те меньше роль государства, оказалось на 
деле мифом. Исследования, организованные Всемирным бан
ком, установили прямо противоположное. Если в среднем по 
промышленно развитым странам государственные расходы со
ставляли по состоянию на конец XX в. примерно половину их 
ВВП, то в развивающихся странах (там, где рыночные меха
низмы во многом еще только предстояло формировать) они 
были на уровне одной четверти ВВП.

В России неолиберальные предпочтения в реформах обер
нулись, с одной стороны, прямо-таки «бегством» государства 
из экономики. И несмотря на то, что в конце XX в. уровень за
трат на государственные нужды в России был значительно 
ниже уровня, характерного для большинства развитых стран 
(составляя порядка 27-29% ВВП), в официальных проекти
ровках нашего правительства тех лет (в трехлетних програм
мах социально-экономического развития, подготавливаемых 
Минэкономразвития) продолжали настойчиво выдвигаться за
дачи дальнейшего снижения соответствующих расходов госу
дарственного бюджета с доведением их до 22-23% ВВП, т.е. 
ниже планки, характерной в среднем для слаборазвитых стран. 
И это было именно «бегством» государства от функций управ
ления экономикой и обществом.

Но такой «уход» государства из экономики у нас не стал на 
деле желаемой экономической либерализацией жизни пред
принимательского сословия. Российские «разгосударствление» 
и приватизация выразились в своеобразном усилении диктату
ры государственных органов по отношению к обществу в це
лом, поскольку при этом подавляющее большинство населения 
фактически лишалось не только всяческих прав на ключевые 
участки ранее общественного национального богатства, а и воз
можностей свободного равноправного бизнеса и деловой карь
еры по способностям. Таким образом, другую (печальную) сто
рону российской «либерализации» составило фактическое уси
ление государственного насилия, хотя и в его избирательной 
форме. Этот парадокс был обусловлен эксклюзивным характе
ром использования государственных институтов при переходе 
от «государственной» к частнокапиталистической экономике 
весьма узким слоем лиц. Были грубо нарушены принципы сво
бодно-конкурентных отношений в течение наиболее ответст
венного периода становления базового слоя предприниматель
ских структур в стране, что и выразилось в доминировании
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олигархических и компрадорских форм частного предприни
мательства.

Таким образом, проблема эффективности государственного 
регулирования экономики весьма сложна, потому что очень 
сильно зависит от исторического контекста и расклада соци
ально-экономических интересов в стране, которым определяет
ся структура целей экономической стратегии и политики госу
дарства на том или ином этапе. Количественные измерители 
эффективности государственного управления, в основе кото
рых лежит сопоставление макроэкономического эффекта (в 
форме объемов или темпов роста ВВП) с государственными 
расходами на управление весьма важны для понимания тен
денций в этой плоскости. Однако они должны дополняться 
изучением многих других параметров, отражающих качествен
ную сторону эффективности деятельности государства в сфере 
экономики и социального развития. Поэтому не случайно на 
определенном этапе актуализировались постановки вопроса о 
движении к эффективному государству.

2. Требования формирования эффективного государства

Вопрос об эффективности государственного влияния на 
экономические процессы приобрел особую остроту и новые 
грани в период глобализации мировой экономики и в связи с 
начавшимися во многих странах процессами трансформации 
существовавших там экономических систем с ориентацией на 
модели свободной рыночной экономики. В практическую плос
кость выдвинулась задача движения к «эффективному госу
дарству».

Выделяются два подхода к решению задач формирования 
эффективного государства и соответственно к оценкам эффек
тивности государственного организма.

1. Оценивается сам процесс трансформаций экономической 
системы в странах по сравнению с первоначальными состоя
ниями, имея в виду прежде всего преобразования государст
венных институтов и форм организации рыночного хозяйства.

Характерным примером в этом плане является трансформа
ционный подход, разработанный в рамках ОЭСР (Организа
ция экономического сотрудничества и развития). Данный под
ход был реализован при осуществлении специальной програм
мы ОЭСР (получившей название СИГМА), направленной на
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поддержку государственного управления в странах Централь
ной и Восточной Европы в связи с их выходом из советского 
блока и началом активных рыночных трансформаций экономи
ки и политической интеграции с Западом.

2. Подход, предложенный в 90-х годах к оценке эффектив
ности преобразований в системе государственного управления 
разных стран структурами Всемирного банка. Эти предложе
ния также были связаны с началом процессов экономических и 
политических реформ в странах с переходной экономикой (в 
постсоциалистических странах), но затем они переросли в бо
лее общую систему оценок эффективности функционирования 
государственных органов различных стран мира. В отличие от 
методологии ОЭСР в данном подходе делается упор не на ана
лиз непосредственно изменений в институциональных формах 
в ходе реформ, а больше на выявлении того, насколько рефор
мы в государстве содействуют достижению целей социаль
но-экономического развития.

Специалистами Всемирного банка предложена особая сис
тема измерителей качества государственного управления, по
лучившая название GRICS, что представляет собою аббревиа
туру следующего набора английских слов: Governance Research 
Indicator Country Snapshot. Точный перевод данной словесной 
конструкции на русский язык сделать сложно, но смысл очеви
ден: речь идет о неком снимке (срезе) индикаторов по странам 
в целях исследования уровня государственного управления. По 
исследуемым странам исчисляется так называемый интеграль
ный показатель государственного управления (Индекс GRICS). 
При этом на самом деле анализируются во взаимосвязи шесть 
индексов как компонентов качества государственного управ
ления:

1. Право голоса и подотчетность (Voice and Accountability) — 
индекс включает показатели, измеряющие различные аспекты 
политических процессов, гражданских свобод и политических 
прав. Показатели этой категории измеряют степень возможно
сти участия граждан в выборе правительства. Показатель сте
пени независимости прессы тоже относится к данной группе.

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия 
(Political Stability and Absence o f Violence) — индекс включает 
группу показателей, измеряющих вероятность дестабилизации 
правительства и вынужденной отставки в результате примене
ния насилия (включая терроризм и насилие внутри страны).
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Данный индекс отражает, насколько качество государственно
го управления может вызвать необходимость резких перемен, 
смену политического курса, а также подрывает возможность 
мирных выборов правительства гражданами.

3. Эффективность правительства (Government Effectiveness) — 
индекс отражает качество государственных услуг, качество бю
рократии, компетенцию госслужащих, уровень независимости 
государственной службы от политического давления, уровень 
доверия к политике, проводимой правительством.

4. Качество законодательства (Regulatory Quality) — значе
ние данного индекса связано с проводимой политикой. С помо
щью него измеряются противоречащие рыночной экономике 
меры, такие как контроль уровня цен, неадекватный контроль 
банков, чрезмерное регулирование международной торговли и 
развития бизнеса.

5. Верховенство закона (Rule o f Law) — индекс измеряет 
уровень доверия граждан к законам общества и привержен
ность к исполнению этих законов. Он включает показатели от
ношения граждан к преступлению, эффективности и предска
зуемости законодательной системы, приверженности к кон
трактной системе.

6. Контроль коррупции (Control o f Corruption) — индекс отра
жает восприятие коррупции в обществе (коррупция понимает
ся как использование общественной власти с целью извлече
ния частной выгоды). Несмотря на видимую прямолинейность 
индекса, в нем учитываются разные стороны явления, начиная 
от частоты «дополнительной оплаты за то, чтобы работа была 
сделана» до влияния коррупции на развитие бизнеса, а также 
существования на высоком политическом уровне и участия 
элит в коррупции.

Интегральный показатель государственного управления оп
ределяется раз в два года и оценивает эффективность государ
ственного управления более чем в 200 странах. Индексы исчис
ляются в виде рейтингов по данным, взятым из многих пред
ставительных источников и обработанных специальными экс
пертными группами.

В табл. 5.1 приводятся для иллюстрации данные индекса 
GRICS по России за 1996, 2000, 2004 и 2008 гг. Значение ин
декса (в форме рейтинга) интерпретируется как процент стран 
в мире, позиция которых по данному индексу оценивается 
ниже выбранной страны. Чем выше значение рейтинга, тем бо-
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Т а б л и ц а  5.1 

Индексы GRICS по России в 1 9 9 6 -2 0 0 8  гг.

1Индексы ! 1996 г. 2000 г. 2004 г. , 2008 г.

Право голоса и подотчетность 40 | 34 31 22

Политическая стабильность и' 17 | 23 18 j 24
отсутствие насилия

Эффективность правительства 34 I  33 47 45

Качество законодательства I  32 19 47 31

Верховенство закона : 20 15 21 20

Контроль коррупции 27 , 14 26 I 15

лее высокую позицию имеет страна по эффективности государ
ственного управления. Данные таблицы свидетельствуют, что 
по всем компонентам индекса GRICS Россия находится в ниж
ней половине ранжированного списка стран мира, т.е. уровень 
качества государственного управления в стране международ
ными экспертами оценивается не очень высоко.

В дополнение к индексам GRICS широко используются и 
другие экспертные системы, позволяющие отслеживать раз
личные аспекты качества управления. Например, система 
WBES (The World Business Environment Survey) применяется для 
оценки делового климата и государственной экономической 
политики путем периодического обследования предприятий в 
соответствующих странах.

Достаточно авторитетными в области оценки теневых от
ношений являются составляемые организацией Transparency 
International индексы восприятии коррупции по странам. Это 
составной индекс, основанный на данных серии опросов и 
исследований, проведенных независимыми организациями 
среди предпринимателей и аналитиков, включая жителей 
данной страны (как ее граждан, так и иностранцев). Конеч
ное его представление дается в виде балла, выставляемого 
стране по 10-балльной системе. Чем ближе цифра к 10, тем 
лучше считается положение в стране в части преодоления 
коррупции. Например, в 2003 г. самый высокий балл был вы
ставлен Финляндии (9,7), у России оценка составила 2,7 бал
ла, в Украине — 2,3.

Появление и распространение разнообразных систем оцен
ки качества государственного управления не случайно совпало
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по времени с этапом осуществления во многих странах так на
зываемых административных реформ, которые были направ
лены на повышение эффективности деятельности государст
венных структур и нуждались в адекватных измерителях этой 
эффективности. Основными задачами административных ре
форм являлись следующие:

а) снижение государственных расходов;
б) повышение эффективности механизмов реализации госу

дарственной политики;
в) повышение эффективности органов государственного 

управления как работодателя;
г) повышение качества оказания услуг населению и уста

новление доверительных отношений между государственным и 
частными секторами.

Административная реформа в России под влиянием анало
гичных процессов в мире была начата в 2004 г. и поначалу все
лила большие надежды, поскольку затронула и преобразова
ния структуры органов исполнительной власти (переход на фе
деральном уровне к более упорядоченной трехкомпонентной 
схеме госструктур — министерства, агентства, службы) и ори
ентировала на оценку работы государственных органов по их ре
зультативности в плане влияния на жизнь народа. Среди целей, 
поставленных во главу этих реформ были следующие: а) повы
шение способности исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления обеспечивать конкретные 
результаты; б) повышение качества и доступности государст
венных и муниципальных услуг; в) снижение издержек от не
эффективности закупок для государственных и муниципаль
ных нужд; г) снижение избыточного вмешательства государст
ва в экономику; д) снижение уровня коррупции; е) повышение 
общественного доверия к государству.

Однако в последующем, к сожалению, работа в области ад
министративных реформ пошла у нас по формальной колее и, 
по существу, заморозилась, так и не приведя к серьезным под
вижкам в эффективности деятельности государственных орга
нов. А по некоторым аспектам с течением времени был осуще
ствлен ползучий отход к дореформенным порядкам функцио
нирования государственных органов.

Эффективность государственного управления повышается 
тогда, когда общество осуществляет постоянный контроль за 
этим процессом, когда на высшем правительственном уровне
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поддерживается система мониторинга качества управления и 
результативности функционирования государственных орга
нов. Очевидно, в стране должны быть созданы свои системы 
оценки и мониторинга качества государственного управления. 
Они могут базироваться в значительной мере на принципах, 
которые уже применяются международными организациями и 
разными странами, а также дополняться другими измерителя
ми, отражающими специфику национальных задач в экономи
ке. Важно, чтобы оценки и мониторинги носили регулярный, 
системный характер и чтобы к ним были привязаны механиз
мы, в соответствии с которыми осуществляются стимулирова
ние работников госструктур и кадровая политика государства.

В ходе административных реформ в развитых странах клю
чевое значение имел переход на принцип, согласно которому 
государственные и муниципальные органы отчитывались в 
своей деятельности за уровень и качество оказания ими услуг 
населению. Причем под услугами подразумеваются любые по
лезные населению (обществу) действия со стороны госструк
тур и их результаты в разрезе закрепленных функций и возло
женных на них задач. С учетом такой направленности реформ 
главной организационной формой структур государственного 
и муниципального управления стали агентства. Агентства рас
сматриваются в качестве государственной инстанции непо
средственно работающей с населением и имеющим постоянные 
прямые и обратные связи с ним по поводу уровня выполняе
мых управленческих функций и качества услуг. Таким обра
зом, агентства отчитываются за эффективность работы как не
посредственно перед населением, так и перед вышестоящими 
органами.

В Германии, например, процесс перехода на систему 
агентств проходил в соответствии с концепцией под девизом 
«New Public Management» в конце XX — начале XXI в. С 1998 
по 2002 г. количество органов государственной власти увели
чилось с 290 до 363, после чего лишь 23 ООО из 315 400 служа
щих федерального аппарата остались работать напрямую в ад
министративных департаментах, остальные же стали трудятся 
в агентствах. Во многих странах (например, в Великобрита
нии) наряду с агентствами как государственными структурами 
прибегают, когда это более эффективно, к передаче функций 
по оказанию услуг населению (вместе с бюджетными средства
ми) коммерческим агентствам.
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Примером хорошо организованной связи бюджетирования 
агентств с результатами их деятельности является система, 
созданная в результате реформирования бюджетных организа
ций в Новой Зеландии. В этой стране был разработан и введен 
режим стимулирования по результатам. Пожизненный найм 
сотрудников был заменен зафиксированными срочными тру
довыми контрактами. Каждый год параллельно с бюджетом за
ключается «Соглашение об ориентировочных результатах», ко
торое подписывают руководитель организации (агентства) и 
ответственный министр. В конце каждого года данное соглаше
ние анализируется с целью принятия решения о предоставле
нии бонусов в оплате труда или аннулировании контракта. В 
новозеландской практике по крайней мере 10-15% жалования 
зависит от результатов выполнения соглашения, дополнитель
но может быть выплачен бонус в размере до 20% базовой опла
ты. В свою очередь руководители вырабатывают подобные со
глашения со средним звеном менеджмента.

В России дальнейшее следование ио пути административ
ных реформ с учетом лучшего мирового опыта могло бы суще
ственно повысить эффективность введенной этими реформами 
схемы государственного управления, базирующейся на взаимо
действии трех структур — министерства (отвечающие за поли
тику государства в той или иной области), агентства (реали
зующие конкретные функции и задачи в форме услуг населе
нию), службы (осуществляющие надзорные функции).

3. Повышение уровня работы государства по управлению 
модернизацией экономики в России

Система государственного управления экономикор! в совре
менной России должна особым образом сочетать две группы 
функций: 1) стабилизационно-регулирующие и 2) функции по 
серьезному трансформированию и модернизации экономиче
ской системы. В зависимости от акцентов политики в этой час
ти государственные структуры могут по-разному конфигури
ровать системы управления и выстраивать контроль за теми 
или иными параметрами курируемой сферы.

Незавершенность задач по трансформированию экономи
ческой системы страны побуждает к тому, чтобы эксперты и 
государственные деятели сосредотачивали основное внима
ние на контроле за институциональными преобразованиями.
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и  некоторыми экспертами отстаивается такой порядок при
оритетов: «сначала институциональные изменения, стимули
рующие инвестиции, затем рост инвестиций, далее увеличе
ние выпуска на основе ранее сделанных инвестиций» . Данная 
последовательность приоритетов при всей кажущейся логич
ности на практике, однако, не очень оправдала себя, потому 
что ориентирует на промежуточные и формальные показатели 
трансформаций, а не на их конечную эффективность. Качест
ва институциональных изменений не могут быть выявлены по 
параметрам появившихся или модернизированных институ
тов самих по себе. Необходимо время для того, чтобы убе
диться в их действенности на практике, и критерием этой дей
ственности являются достигаемые социально-экономические 
результаты.

На нынешнем этапе задачи трансформирования экономи
ческой системы страны связывают с понятием всесторонней 
модернизации экономики. При этом ключевое значение имеет 
научно-инновационное наполнение модернизационной поли
тики, что создает свои дополнительные сложности в понима
нии и практическом решении проблем эффективности госу
дарственного управления. Серьезные инновации обычно свя
заны с довольно значительными лагами времени между нача
лом работ и получаемыми от инноваций экономическими 
результатами. Поэтому поощрения за работу в научно-инно
вационной плоскости очень часто достаются не тем, кто ее на
чинал и развертывал, а совсем иным персонам, которым судь
ба предоставляет возможность пожинать конечные результа
ты реализации новшеств. Данное противоречие может быть 
преодолено, если при оценках работы кадров и структурных 
подразделений используются в рациональном сочетании по
казатели конечной социально-экономической эффективности 
и показатели, характеризующие работу по обновлению техно
логий и выпускаемой продукции, созданию научно-инноваци
онных заделов на будущее. Это должно подкрепляться орга
низационно-структурными мерами, выделением внутри mpi- 
нистерств, агентств, корпораций специальных подразделений, 
кадры которых работают на перспективу и соответственно от
читываются в плане эффективности своей работы особым на- 
боролм показателей.

* См.: Вопросы экономики. 2002, 5. С. 9.
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Решению задач модернизации экономики будет способство
вать более активное использование проектных и программ- 
но-целевьих принципов управления. Сегодня они достаточно ши
роко используются на уровне корпоративных структур и пока 
в гораздо меньшей степени реализуют свои возможности на об
щегосударственном уровне в целях запуска и эффективного 
осуществления крупных инновационных и инвестиционных 
проектов. Во многом это упирается в отсутствие кадров, гото
вых быть ответственными организаторами реализации круп
ных национальных проектов и целевых научно-инновацион
ных программ. Мешает в этом деле и то, что сохраняется в ка
честве преобладающего концептуального направления управ
ленческой мысли надежда на принцип рыночного 
саморегулирования, которое весьма негативно относится к лю
бым предложениям по усилению государственного управления 
научно-техническими инвестиционными программами.

Модернизация экономики подразумевает наряду с резким 
усилением работ в сфере науки и технологий активное совер
шенствование всех институтов, связанных с управлением раз
витием. Должны быть продолжены на новом уровне мероприя
тия по трансформированию экономической системы в соответ
ствии коренными национальными интересами страны и новой 
ситуацией в мире, высвеченной глобальным кризисом.

При старте рыночных реформ и в активных фазах транс
формирования прежней экономической системы явно недооце
нивалась важность сознательного включения в эти действия не 
только элиты, но и основной массы населения. На нынешнем 
этапе, связанном со всесторонней модернизацией экономиче
ской системы, трансформационные мероприятий должны со
седствовать с широкой разъяснительно работой в обществе их 
социального смысла. Весь мировой опыт экономических ре
форм свидетельствует; там, где был успех, он предопределялся 
тщательными подготовительными акциями, связанными с со
циальной адаптацией идей реформ в массиве общества. С уче
том этого на дальнейших этапах преобразований в России 
было бы полезным реализовать следующие подходы.

• Обеспечение осязаемой для населения связи проводимых 
мероприятий по трансформации экономической системы с 
улучшением благосостояния нации.

• Распространенность улучшений от трансформаций на всех 
людей (а не только на удачливых, избранных). Уменьшение
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по ходу преобразований, а не увеличение дифференциации 
по уровню доходов между группами населения.

• Достаточная связь выдвинутых целей реформ с мотивацией 
труда большинства общества. Нужно обеспечить как мини
мум понимание людьми этих целей, а затем и превращение 
максимальной части общества в активную созидательную 
силу реформ.

• Обеспечение понимания в обществе, что укрепление науч
но-творческих возможностей народа — это не вычет из 
экономических ресурсов, а условие их умножения. Вклю
чение параметров повышения научного, образовательного 
и культурного потенциала общества в число компонентов 
целевой функции, максимизируемой в ходе экономиче
ских реформ.

• Возрастающее внимание к факторам экологической резуль
тативности всех трансформаций в производстве и обществе. 
Согласие в обществе относительно понижения отдельных 
параметров материального потребления ради устойчивости 
экологического равновесия
Преобразования в институциональных формах страны ныне 

не могут строиться в отрыве от общемировых процессов. Гло
бализация, как было показано в гл. 3, противоречиво влияет на 
процессы социальной и экономической жизни в мире, и выго
ды и ущербы от глобализации распространяются между регио
нами и странами неравномерно и несправедливо. Это крайне 
отрицательно влияет на экологию, усугубляет неравенство в 
технико-технологическом отношении и характере потребления 
между странами. Противоречивая глобальная взаимозависи
мость трансформационных процессов делает все более значи
мым особый контроль за социальными факторами трансфор
маций в нашей стране.

Выводы

1. Понятие «эффективность государственного регулирова
ния экономики» неотделимо от более общего понятия — «эф
фективность экономики», являющегося отражением системы 
отношений в обществе по поводу достижения целесообразного 
результата, создаваемого процессом производства и реализуе
мого в потреблении, в связи с совершаемыми затратами. Для 
оценки эффективности экономики страны обычно исчисляется
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отношение созданного за рассматриваемый период экономиче
ского продукта (ВВП, ВНП, национального дохода, прибыли) 
к затраченным ресурсам.

2. Количественные измерители эффективности должны до
полняться изучением многих других параметров, отражающих 
качественную сторону эффективности деятельности государст
ва в сфере экономики и социального развития. Именно в этом 
контексте и следует рассматривать актуальность задачи движе
ния к эффективному государству.

3. Выделяются два подхода к решению проблем эффектив
ности государственного организма посредством его реформ: 
1) оценивается сам процесс трансформаций экономической 
системы в странах по сравнению с первоначальными состоя
ниями; 2) выявляется, насколько реформы в государстве со
действуют достижению целей социально-экономического раз
вития.

4. За последние годы созданы разнообразные системы изме
рителей качества государственного управления, базирующиеся 
на обобщении экспертных оценок, например система GRICS, 
предложенная экспертами Всемирного банка.

5. Появление и распространение разнообразных систем 
оценки качества государственного управления было актуали
зировано осуществлением во многих странах так называемых 
административных реформ, которые были направлены на по
вышение эффективности деятельности государственных струк
тур. В ходе административных реформ ключевое значение име.т 
переход на принцип, согласно которому государственные и му
ниципальные органы отчитываются в своей деятельности за 
уровень и качество оказания ими услуг населению. Главной ор
ганизационной формой структур государственного и муници
пального управления стали агентства как государственные ин
станции, непосредственно работающие с населением и имеющие 
постоянные прямые и обратные связи с ним по поводу уровня 
выполняемых управленческих функций и качества услуг.

6. Система государственного управления экономикой в со
временной России должна особым образом сочетать две груп
пы функций: 1) стабилизационно-регулирующие и 2) функции 
по серьезному трансформированию и модернизации экономи
ческой системы. Решению задач модернизации экономики бу
дет способствовать более активное использование проектных и 
программно-целевых принципов управления.
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Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте связи между понятиями «эффективность государст
венного регулирования экономики» и «эффективность эконо
мики». Перечислите применяемые для оценки эффективности 
показатели.

2. Какой смысл вкладывается в задачу «повышения эффективно
сти государства»?

3. Какие два подхода использовались к оценке эффективности 
государственных структур в ходе мероприятий по трансфор
мированию экономических систем в странах с переходной эко
номикой?

4. Раскройте содержание «интегрального показателя государст
венного управления» (индекса GRICS). Какие еще вам извест
ны системы, применяемые для оценки качества государственно
го управления в странах?

5. В чем главный смысл административных реформ, проводив
шихся в основных странах мира в начале XXI в.?

6. Каковы особенности задач государственного управления эконо
микой в России на современном этапе?
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Глава 6

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ^

1. Институты и институциональная база: понятия 
и роль в экономике

Возможности хозяйствующих субъектов в выстраивании и 
реализации экономических стратегий зависят от множества ус
ловий, задаваемых окружающей средой. Для характеристики 
этих условий с некоторых пор стало принятым использовать 
понятие институты. По определению лауреата Нобелевской 
премии по экономике Дугласа Норта, институты — это «пра
вила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, соз
данные человеком ограничительные рамки, которые органи
зуют взаимоотнощения между людьми^. В масштабах нацио
нальной экономики облик и особенности институтов задают
ся государством и само государство можно представить как 
совокупность институтов или как рамочный институт.

Совокупность правил, норм и рамочных общественных ус
ловий в стране, определяющую диапазон возможностей в по
ведении хозяйствующих субъектов применительно к конкрет
ному этапу истории, можно определить как институциональ
ную базу  функционирования и развития экономики. Институ-

' При подготовке подразд. 2 и 3 настоящей главы частично использованы ма
териалы проф. Г.В. Горланова из гл. 7 кн.: Государственное регулирование 
рыночной экономики: Учебник. 3-е изд., доп. и перераб. /  Под общ. ред. 
В.И. Кушлина. М.: Изд-во РАГС, 2006.

 ̂ Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова
ние экономики: Пер. с англ. М.: Ф онд эконо.мической книги «Начала», 
1997. С. 17.
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циональная база — это система форм собственности в стране, 
а также свод законов и других правовых норм, затрагивающих 
экономику, характерные для страны обычаи, писанные и не
писанные правила поведения, нормы морали, нравственности 
и др.

Несмотря на уже достаточно продолжительную историю 
своей жизни в науке, понятие «институты» неоднозначно и 
допускает широкий диапазон определений и трактовок. Так, 
Дж. Коммонс определял институты как коллективный кон
троль индивидуального поведения, Э. Дюркгейм связывал с 
этим понятием коллективное верование и способы поведения, 
М. Дуглас — всяческие легитимные общественные объедине
ния. Углублению анализа институтов послужило распростра
нение в 2000-е годы нового научного направления (А. Орлеан, 
Р. Сале, О. Фавро и др.), получившего название «экономика 
конвенций», которое стало результатом междисциплинарности 
анализа, т.е. активного взаимодействия экономистов, социоло
гов, историков и др. Сторонниками этого направления под
черкнута важность не только правил, но и их интерпретаций, а 
также соглашений и ожиданий участников. Введенное в оборот 
понятие «конвенция» при этом трактуется как схема интерпре
тации правил.

«Институты, — утверждает Д. Норт, — невозможно увидеть, 
почувствовать, пощупать и даже измерить. Институты — это 
конструкции, созданные человеческим сознанием»'. Но при 
всем том институты имеют также материальное содержание, 
хотя бы в том отношении, что они оказывают огромное влия
ние на экономику и ее результаты. Особое значение при инсти
туциональном анализе придается отношениям собственности 
и их влиянию на условия экономической деятельности и жиз
ненные блага. Действительно, отношения собственности — 
центральный пункт всех экономических отношений, ими опре
деляется тип, характер и результативность экономики. Разуме
ется, отношения собственности неотделимы от их носителей — 
людей, их коллективов, предприятий, организаций.

Довольно сложным и спорным является вопрос о соотно
шении понятий «институты» и «организации». Д. Норт и неко
торые другие ученые проводят принципиальное различие меж
ду институтами и организациями, поскольку «с теоретической 
точки зрения важно четко отделить правила от игроков». Кон-

Норт д. Указ. соч. С. 137.

109



венционалисты (разработчики упоминавшейся теории «эконо
мики конвенций») предлагают здесь свой способ решения про
блемы, опираясь на присутствие во взаимосвязях также факто
ра конвенций. По выражению К. Бейси и О. Фавро, конвенции 
«активизируют», или «вдыхают жизнь» в институты, которые в 
свою очередь дают им форму. Организации же «задействуют те 
и другие в качестве ресурсов для своей деятельности»*.

На практике институты как набор правил игры в сочетании 
с их интерпретациями невозможно представить вне организа
ционных форм, через которые осуществляется реализация дей
ствий в экономике. В этом плане введенное нами понятие «ин
ституциональная база» является неким интегратором, давая 
возможность анализировать функционирование многообраз
ных институтов в их системе и в увязке с соответствующими 
организационными формами.

Права собственности и правила хозяйствования устанавли
вает общество в лице государства, оно же следит за их соблю
дением. Но сегодня и в политико-правовой сфере возникают 
своеобразные рыночные отношения, которые обладают зачас
тую свойствами «несовершенства» в бульшей степени, чем лю
бой традиционный рыночный механизм. Из этой ситуации с 
очевидностью вытекает, что права собственности и иные ин
ституты редко бывают эффективными. Институты не обяза
тельно — и даже далеко не всегда — создаются для того, чтобы 
быть социально эффективными, замечает Д. Норт. Институты 
или по крайней мере формальные правила, создаются скорее 
для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, 
позволяющие влиять на формирование новых правил.

Институты позволяют преодолевать или компенсировать 
несовершенства рыночного механизма как саморегулятора эко
номики. Трудами Рональда Коуза и других неоинституциона
листов были опровергнуты базисные положения классических 
школ экономической науки, исходивших из того, что информа
ция, предоставляемая рынком агентам сделок и хозяйственных 
решений, является беззатратной. Введение в анализ категории 
трансакционных издержек (состоящих по меньшей мере из 
двух частей — издержек оценки полезных свойств объектов 
сделок и издержек обеспечения их соблюдения) позволило 
обосновать необходимость и рациональную степень участия го

* См.: Киричек О. Экономика конвенций, экономическая гетеродоксия и со
циальная онтология / /  Вопросы экономики. 2010. N2 7.
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сударства в организации трансакций и добиваться экономии на 
контроле за соблюдением прав собственности и других правил 
в экономике.

Значительные продвижения в изучении институтов были 
сделаны разработчиками эволюционной теории (А. Алчиян и 
др.). Было показано, что институты и организации рынка обла
дают способностью развиваться, так что с течением времени 
неэффективные институты отмирают, а эффективные выжива
ют и утверждаются. Такие «прогрессивные» изменения инсти
тутов, однако, не складываются автоматически, и по этой при
чине в мире экономики сохраняется на долгие годы много не
эффективных институтов.

Государства способны направлять развитие институцио
нальной базы своей экономики в желаемом направлении, вос
принимая опыт стран, считающихся передовыми. Вместе с тем 
практика копирования институтов не очень оправдывает себя, 
поскольку довольно часто оборачивается потерей темпа и вы
зывает лишние траты, не приводя к улучшениям в экономике. 
Так было, когда страны «третьего мира» или страны «с пере
ходной экономикой» заимствовали институциональные систе
мы стран Запада. Хотя этими государствами и вводились вроде 
бы те же самые, что в развитых государствах, правила и нормы, 
к реальному эффекту они не приводили, потому что оказыва
лись недееспособными механизмы их соблюдения.

Нельзя не учитывать, что в реальности даже в самых разви
тых экономиках формальные правила составляют небольшую 
(хотя и обычно самую существенную) часть той совокупности 
институтов, которые формируют условия поведения субъектов 
хозяйствования. Неформальные правила пронизывают всю 
экономическую жизнь и социальные отношения и составляют 
весьма значимые компоненты институциональной базы эконо
мики в любой современной стране.

Вследствие этого институциональная база самостоятельных 
стран всегда довольно инерционна, в ней сильны исторические 
традиции, а динамичная (подверженная изменениям) состав
ляющая институциональной базы находится в мощной зависи
мости от направленности и структуры интересов нации. Дан
ное обстоятельство должно особенно тщательно взвешиваться 
в странах, которые подобно России находятся на этапе сущест
венных трансформаций экономической и социально-политиче
ской системы и вынуждены это делать быстро.
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Хочется обратить внимание на важные выводы, которые 
были сделаны экспертами Всемирного банка по результатам 
изучения ими хода трансформационных процессов в странах с 
переходной экономикой и в ряде развивающихся стран. Глав
ный смысл выводов этого исследования заключается в необхо
димости исключения элитарных подходов к рыночным рефор
мам, в важности атмосферы заинтересованности в реформах 
всего общества. Это изложено международными экспертами в 
следующих двух тезисах: 1. «Преобразования не выглядят при
влекательными, если выигравшие не могут компенсировать по
тери проигравшим»; 2. «Эффективные лидеры завоевывают 
свой авторитет тем, что дают своим народам ощущение прича
стности к реформам, вселяют чувство, что реформы не были 
навязаны извне. Они заботятся о поддержке механизма обрат
ной связи, позволяющей своевременно корректировать содер
жание реформ»*.

В период модернизации экономики российскому государст
ву надлежит выполнять функции творческого организатора 
формирования новой институциональной базы. Разумеется, 
будет и далее продолжаться изучение и заимствование инсти
туциональных форм в высокоразвитых странах, но это долж
но делаться взвешенно, на творческой основе. Сошлемся 
опять же на рекомендации для стран, реформирующих свои 
институциональные системы, по материалам исследования 
Всемирного банка, которые в сжатом виде были убедительно 
изложены Дж. Вульфенсоном, тогдашним президентом банка: 
1) использовать творческий подход: «выбирать только те ин
ституты, которые работают, и отказываться от тех вариантов, 
которые не работают»; 2) страны «должны обладать решимо
стью своевременно отказываться от неудачных эксперимен- 
тов»^.

Подчеркнем также следующую мысль. Никакие программы 
(или доктрины) с претензией на роль экономических стратегий 
не будут иметь успеха в стране (особенно, с учетом масштабов 
и исторического опыта России), если они останутся проводни
ками в жизнь интересов только одной силы общества (даже 
если она и выглядит самой динамичной). Будучи узко элитар

* Отчет о мировом развитии: 1997, Государство в меняющемся мире. М ежду
народный банк реконструкции и развития, «Прайм-ТАСС», 1997, С. 16,

 ̂ Доклад о мировом развитии 2002 года. Создание институциональных основ 
рыночной экономики: Пер, с англ, М: Изд-во «Весь Мир», 2002, С, IV,
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ными, они скорее всего заведут трансформационные процессы 
в тупики, из которых не будет позитивного выхода.

Творческое начало в интересах всего общества при опреде
лении национального стратегического курса России должно 
ныне стать основополагающим принципом. Концептуальная 
самостоятельность страны в этих действиях в итоге должна 
быть полезной и всему миру, потому что позволит, вероятно, 
скорее найти ответы на фундаментальные вопросы устройства 
экономики, поставленные мировым кризисом.

2. Отношения собственности и их базисная роль 
в функционировании экономики

Экономическая теория всегда выделяла и выделяет из всей 
совокупности экономических отношений между людьми в ка
честве предмета пристального изучения область отношений 
собственности. В самом деле, от того, какой складывается 
структура собственности в стране, насколько надежно охраня
ются государством права собственности, в решающей степени 
зависит облик экономики и характер ее развития. Отношения 
собственности задают собою ключевые характеристики инсти
туциональной базы экономики, придают системе институтов 
устойчивость.

По определению, закрепленному в энциклопедиях, собст
венность как экономическая категория есть исторически раз
вивающиеся общественные отношения по поводу распределе
ния и присвоения благ и факторов жизнедеятельности, описы
вающие их принадлежность субъекту, у которого имеется ис
ключительное право на распоряжение, владение и пользование 
объектом собственности.

В аспекте институционального анализа отношений собст
венности весьма важны правовые формы этих отношений. 
Нужно напомнить, что экономическое понятие собственности 
неизбежно включает в себя правовой компонент, хотя в лите
ратуре и подчеркивается факт принципиальных различий меж
ду экономической и юридической трактовками собственности 
на уровне теории. При институциональном подходе, однако, 
признано, что именно права собственности определяют смысл 
правил игры в обществе и именно на них строятся сугубо эко
номические отношения спроса-предложения. В соответствии с 
этой логикой в составе современной экономической науки
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сформировались ветви и разделы, посвященные проблеме прав 
собственности.

В наиболее общем виде права собственности — это совокуп
ность правил, регулирующих доступ физических или юридиче
ских лиц к ограниченным благам. Существуют две основных 
традиции нонимания права собственности: 1) континенталь
ная, согласно которой право собственности рассматривается 
неограниченным и неделимым, сосредоточенным в руках одно
го лица; 2) англосаксонская, которая разделяет право собствен
ности на составляющие. В российском гражданском праве тра
диционным является представление о субъективном праве соб
ственности как о совокупности, триаде правомочий — владе
ния, пользования, распоряжения.

Собственность как весьма сложная категория и явление мо
жет быть классифицирована по многим разрезам и признакам. 
Для этого, например, используется понятие форма собственно
сти, которым обозначаются законодательно урегулированные 
имущественные отношения, характеризующие закрепление 
имущества за определенным собственником на праве собствен
ности. В России признанными и гарантированными Конститу
цией являются следующие формы собственности: государст
венная; муниципальная; частная собственность. Конституция 
РФ допускает существование и иных форм собственности.

По признаку субъекта собственности она может быть лич
ной, частной, коллективной, государственной, общественной, 
сакральной (посвященной божеству), смешанной. Поскольку 
для капиталистической экономики важен принцип наличия ча
стной собственности, довольно часто анализ в литературе стро
ится в разрезе двух видов собственности — частная и публич
ная, имея в виду, что последнее понятие включает в себя как 
государственную, так и муниципальную собственность.

Та или иная система отношений собственности выстраива
ется (и соответственно является предметом анализа) в рамках 
определенного общества, и она всегда обществом регулирует
ся. Еще в конце XVHI в. английский мыслитель В. Годвин в 
своем трактате «Рассуждение о политической справедливо
сти» (1793 г.) отмечал, что «вопрос о собственности составля
ет краеугольный камень, на котором покоится все здание по
литической справедливости», подчеркивая тем самым объек
тивную необходимость сознательного регулирования отноше
ний собственности. И государственное регулирование этих

114



отношений всегда распространялось и распространяется ныне 
на все формы собственности, включая частную.

Частная собственность — базисный принцип капиталисти
ческой системы хозяйствования. Она формирует конкурентные 
отношения, побуждает к бережливости в отношении богатств, 
принадлежащих собственнику. Наличие собственности — это не 
только права на объекты собственности, но также определенные 
обязанности собственника перед обществом.

В ходе трансформаций экономической системы России про
изошли радикальные изменения в характере и структуре отно
шений собственности. Разгосударствление экономики и прива
тизация предприятий стали ключевыми процессами в ликвида
ции плановой социалистической системы хозяйствования и 
формировании в стране экономики рыночно-капиталистиче
ской, Россия за относительно короткий срок встроилась в гло
бальную систему капитализма, в стране сложился класс част
ных собственников, в том числе весьма крупных. Образовались 
разнообразные корпорации, холдинги и иные хозяйственные 
структуры, воплощающие характерные для развитого капита
лизма формы организации отношений собственности, в том 
числе в форме акционерных обществ.

Распространение акционерной собственности внесло неко
торые усложнения в традиционные классификации собствен
ности. Появились в литературе суждения, что акционерная 
собственность есть особая форма собственности, дополняющая 
существующие классические формы. Но эти суждения нельзя 
признать обоснованными. С экономической точки зрения ак
ционерное общество — это просто инструмент накопления и 
концентрации денежного капитала путем объединения средств 
его разрозненных владельцев. Поэтому акционерная собствен
ность обозначает количественно стандартные единицы прав 
собственности в том или ином акционерном обществе. Она 
есть форма организации коллективной частной собственности 
на имущество, средства производства, капитал. Давно в автори
тетных научных трудах было замечено, что акционерная форма 
не изменяет природу частной собственности.

Широкомасштабная кампания по приватизации объектов 
государственной собственности, проведенная в России в ходе 
рыночных реформ, должна была по замыслу сформировать 
«эффективного собственника». Однако этот процесс на деле 
оказался более сложным и противоречивым, чем представля
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лось вначале. Новые частные собственники проявили актив
ность на поприще эксплуатации объектов собственности, но не 
на их расширенном воспроизводстве путем капитализации из
влекаемых доходов. Предпринимательские начала сузились до 
функции извлечения максимальной прибыли здесь и сейчас, 
крайне слабо вторгаясь в инвестиционные долгосрочные цели. 
Выяснилось, что частная собственность не обязательно толкает 
к прогрессивным изменениям, но может становиться фактором 
расточительного потребительства, расширения прослойки 
предпринимателей-рантье, т.е. фактором регресса в координа
тах долгосрочных экономических интересов страны.

Что же следует понимать под характеристикой «эффектив
ный собственник»? Заметим сразу, что данная постановка ак
туализировалась на том этапе, когда структура собственности в 
обществе стала меняться в значительных масштабах, а кон
кретно она предельным образом обострилась в странах с пере
ходной экономикой, когда собственность переставала быть об
щественной и становилась частной. Очевидно, ответ на постав
ленный в начале абзаца вопрос в решающей степени зависит от 
того, каким образом трактуются генеральные цели функциони
рования хозяйственных структур в связи с обладанием ими в 
качестве собственников теми или иными ресурсами, отчуждае
мыми от общества в целом. И эти цели носителей собственно
сти должны анализироваться через призму влияния на целе
вую функцию развития общества в целом.

Для более глубокого раскрытия явления «эффективный 
собственник» полезно прибегнуть к анализу понятия «миссия» 
предприятия или организации в связи с находящимися в их 
собственности ресурсами. Миссия — это основная цель или ос
новное предназначение организации, высшее понятие в иерар
хии целей. Оно обозначает смысл существования организации, 
характеризуемый через те выгоды, которые организация несет 
заинтересованным сторонам и, очевидно, обществу в целом. 
Последнее особенно важно в контексте темы эффективного 
собственника.

В процессе приватизации объектов государственной собст
венности большие группы населения утрачивают часть ранее 
принадлежавших им солидарно ценностей. Поэтому общество 
в целом вправе рассчитывать на компенсации этих утрат от но
вых собственников, причем, как правило, в расширенном и на
растающем во времени объеме.
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Если говорить о миссии современного российского бизнеса 
в целом, то ее компонентами, приемлемыми для общества сле
дует считать: производство и реализация товаров и услуг, удов
летворяющих на все более высоком уровне потребности 
(спрос) населения и позитивное влияние на качество жизни в 
стране посредством создания новых технологий, продуктов и 
ценностей более высокого уровня.

На практике деятельность предприятий, корпораций, домо
хозяйств в качестве эффективных собственников реализуется 
на базе сложного сочетания различного рода функций, разно
образных целевых ориентиров, задач. Как частные, так и обще
ственные ориентиры могут быть при этом либо явными, либо 
скрытыми (латентными).

Если рассматривать домохозяйство как хозяйствующий 
субъект, то его частной и явной функцией является расширен
ное воспроизводство принадлежащей ему движимости и недви
жимости как материальной основы воспроизводства семьи. К 
функциям домохозяйства, имеющим латентно-общественный 
характер, относятся: 1) воспроизводство семьи как первичного 
социального образования, первичной социально-экономической 
ячейки общества, что является вкладом в воспроизводство об
щества во всех его ипостасях — духовной, социально-политиче
ской, национальной, экономической, 2) формирование посред
ством личных сбережений финансово-инвестиционного потен
циала национальной экономики.

Соответствующим образом в качестве явной функции част
ного собственника-предпринимателя как индивидуального, так 
и ассоциированного (акционерного, кооперативного, коллек
тивного) выступает функция максимизации прибыли. Однако, 
как заметил еще Адам Смит, «не на щедрость мясника, пивова
ра или булочника рассчитываем мы, предвкущая свой обед, а 
на то, что они будут блюсти свой частный интерес»... Каждый 
из них, «преследуя особенный интерес и ведомый невидимой 
рукой, достигает таких результатов, которые даже не входили в 
его намерения». Таким результатом является удовлетворенный 
платежеспособный спрос, удовлетворенные материальные по
требности общества.

В этом и состоит так называемая латентно-общественная 
Функция предпринимателя. Максимизировать прибыль пред
приниматель может лишь путем реинвестирования ее извест
ной части на расширенное воспроизводство своего капитала.
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Последний же есть одновременно элемент общественного на
ционального капитала. Таким образом, эффективная реализа
ция явной и частной функции предпринимательской деятель
ности (максимизация прибыли) сопряжена с ее латентно-об- 
щественной функцией, связанной с ростом всего общественно
го капитала в его стоимостной форме и возрастанием объемов 
производства валового общественного продукта.

Именно наличие этих латентно-общественных функций де
лает фигуру предпринимателя знаковой в рыночной экономи
ке как наиболее эффективной по сравнению с иными извест
ными моделями организации экономической жизни общества. 
Государство же посредством реализации своей базовой функ
ции обеспечения баланса интересов в обществе как раз и при
звано всячески содействовать предпринимателям в выполне
нии ими их латентно-общественных функций.

Нельзя не заметить, что описанный механизм соответствует 
достаточно стабильным, можно сказать, идеальным условиям 
капиталистического хозяйствования. Он довольно часто дает 
сбои даже в самых благополучных странах. Поэтому конструи
руются все более сложные институциональные схемы, побуж
дающие частных собственников работать не только на себя, а и 
на общественные интересы.

Специфика России состоит в том, что процесс радикальной 
смены форм и структуры собственности посредством массовой 
приватизации государственных предприятий произошел со
всем недавно. Поэтому в обществе сильны ощущения утрат 
многих общественных благ явным большинством населения и 
бытуют усиливающиеся представления, что акты формирова
ния класса частных собственников в ходе рыночных реформ 
были во многом несправедливыми. Поэтому требования со сто
роны общества к новым собственникам сегодня у нас и объек
тивно и субъективно должны быть выше, чем в стабильных ка
питалистических странах.

Критерии эффективности собственников, появляющихся в 
результате приватизации объектов государственной или муни
ципальной собственности или в ходе слияний-поглощений су
ществующих частных компаний, должны четко определяться 
мерой их вклада в повышение (в устойчивом режиме) благо
состояния и уровня жизни нации в целом на основе активного 
предпринимательского поведения частных предприятий, кор
пораций, холдингов. Один из важных признаков эффективного
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собственника на современном этапе — его регулярная и на
правленная в инновационную сферу инвестиционная деятель
ность, означающая на деле осуществление инновационного ха
рактера развития своего бизнеса и вклад в становление иннова
ционного типа расширенного воспроизводства в стране.

3. Регулирование государством отношений собственности

Государство в соответствии с мандатом, врученным ему на
родом на осуществление высших властно-управленческих 
функций в стране, призвано поддерживать на должном уровне 
институциональную базу экономического и социального раз
вития. Соответственно исправное государство особенно забо
тится о поддержании необходимой уравновешенности во всех 
изменениях отношений собственности. И государственное ре
гулирование здесь, как уже говорилось, распространяется на 
все формы собственности, включая частную.

Частная собственность с момента своего возникновения не 
носила и не может носить абсолютного характера, что было за
креплено уже в римском праве. И в современном мире, как от
метил Нобелевский лауреат по экономике П. Самуэльсон, 
«юридические права индивидуумов на собственность относи
тельны и ограниченны». Например, общество определяет, ка
кую часть собственности человек может завещать своим на
следникам и какая часть должна перейти к государству по на
логу на наследство и по налогу на недвижимость. Даже дом че
ловека — не его твердыня. Человек должен подчиняться 
законам о зональных расценках и, если потребуется, освобож
дать место для железной дороги или для работ по расчистке 
трущоб*.

Исходя из соображений приоритетности общественного 
блага, государство и призвано постоянно приводить отноше
ния собственности в соответствие с этими объективно обуслов
ленными требованиями. Это осуществляется через законода
тельно закрепленный механизм регулирования права собствен
ности, в особенности посредством «приватизации — национа
лизации».

Эти два направления в регулировании институциональной 
базы хозяйствования должны рассматриваться в неразрывном

' См. Самуэльсон П. Экономика. Т. I. М.: НПО «Алгон», Машиностроение, 
1997. С. 42
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единстве. Общая тенденция к приватизации объектов государ
ственной и муниципальной собственности в условиях совре
менного социально ориентированного рыночного хозяйства 
объективно обусловлена. Она определяется тем, что частные 
предприятия, реализующие принципы стратегического пред
принимательства, как свидетельствует мировая практика, наи
лучшим образом приспособлены к выполнению функций удов
летворения материальных потребностей общества. Поэтому го
сударство должно всячески способствовать деятельности част
ного сектора экономики на этом поприще. Если частный 
сектор эффективно справляется с задачами удовлетворения 
платежеспособного спроса и одновременно на базе роста своих 
доходов исправно пополняет государственный бюджет, госу
дарству нет необходимости вмешиваться в его дела, и основной 
управленческий ресурс государств в этой ситуации может на
правляться на регулирование той части экономических процес
сов, которая относится к компетенции именно государственной 
власти.

Как известно, в любой стране существует в том или ином 
объеме государственный сектор экономики. Государственный 
сектор — это часть национальной экономики, находящаяся в 
собственности государства и полностью контролируемая госу
дарственными органами. В государственный сектор входят 
(полностью либо частично) те сферы экономики, которые свя
заны с обеспечением наиболее социально значимых областей 
жизни в стране: образование, национальная служба здраво
охранения, социальные услуги, общественный транспорт, клю
чевые предприятия и организации оборонного комплекса и др. 
Функции, реализуемые государственными предприятиями, ор
ганизациями и учреждениями, производны от функций самого 
государства в экономической и социальной областях*.

Удельный вес государственного (равно как и муници
пального) сектора в рыночном хозяйстве есть величина пере
менная, обусловливаемая прежде всего качественным со
стоянием национальной экономики на данном временном 
этапе ее функционирования и развития, а также националь
ными особенностями и спецификой исторического развития 
страны.

' Подробнее эти вопросы рассматриваются в гл. 9. 

120



о  масштабах и роли государственного сектора в экономике 
можно судить как по объему ассигновании государства на цели 
социально-экономического развития и управления (эти ассиг
нования в различных странах ОЭСР составляют от 30 до 60% 
их ВВП), так и по более конкретным направлениям участия 
государства в обеспечении функционирования отраслей и 
сфер, удовлетворяющих общественные нужды. По удельному 
весу государственной собственности в национальном хозяйст
ве в верхней части списка среди развитых стран находятся, 
например, такие страны, как Швеция, Франция, Австрия, Да
ния, Финляндия, Италия, Германия, и относительно невелика 
роль государства в экономике США и Японии. Если судить 
по доле занятых на предприятиях госсектора в общем числе 
занятых, то его удельный вес в начале XXI в. находился в раз
ных странах Европейского союза в интервале от 4 до 15%. 
Чуть выше — между 6 и 19% — доля госсектора оценивалась в 
этих странах по показателю произведенной добавленной стои
мости.

В России приватизация предприятий государственного сек
тора была осуществлена, как известно, в очень короткие сроки. 
Уже в 1995 г. среди всех предприятий и организации 63,4% их 
числа были частными, 14,3% оставались государственными и 
8,8% предприятий и организаций относились к муниципаль
ной форме собственности. А в 2010 г. соответствующие цифры 
были — 85,1, 2,5 и 5,1%. В процессе приватизации государст
венных и муниципальных унитарных предприятий за период 
1992-2010 гг. было создано почти 34 тыс. акционерных об
ществ. Проблема, однако, в том, что конечная эффективность 
актов разгосударствления собственности отнюдь не находилась 
в центре внимания общества и едва ли может считаться удов
летворительной.

Хотя, как уже подчеркивалось, в нормальных условиях 
Функционирования рынков, государство минимизирует госу
дарственный сектор, поощряет процессы приватизации, если 
они эффективны, ему нередко приходится прибегать к проти
воположным процедурам правового регулирования отношений 
собственности — осуществлять национализацию.

В чем заключена логика взаимосвязи этих двух процессов? 
Во-первых, осуществляя приватизацию, соответствующие го
сударственные и муниципальные структуры могут не во всех 
Нюансах предвосхитить экономическую ситуацию и общест
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венные потребности завтрашнего дня. Во-вторых, в ходе самого 
процесса приватизации могут быть приняты не только скоро
палительные, но и явно ошибочные решения, зачастую идущие 
вразрез с национальными интересами страны или носящие 
криминальный характер. Поэтому законодательно устанавли
вается срок исковой давности по приватизационным сделкам. 
В настоящее время в Российской Федерации из-за соображе
ний улучшения инвестиционного климата он сокращен с деся
ти до трех лет.

Национализация — это правовой акт, проявление суверени
тета государства, на основе которого осуществляется переход 
прав собственности частных лиц в собственность государства в 
целях обеспечения общенациональных интересов на условиях 
и в порядке, определяемых государством.

В современных условиях осуществление национализации 
предполагает соблюдение определенных принципов. Таковы
ми являются: наличие общественного интереса; бессрочный 
характер; соблюдение процессуальных гарантий; обязатель
ность возмещения стоимости имущества и других убытков. 
Государство определяет время, форму и размер компенсации, 
устанавливает сроки и порядок ее выплаты. Оно определяет 
вопросы налогообложения и возможности вывоза компенса
ции за границу. Как правило, в развитых странах Запада ком
пенсация осуществляется ценными бумагами со сроком пога
шения до 50 лет.

Нужно подчеркнуть большую значимость прозрачного зако
нодательства, регламентирующего деприватизационные про
цессы. Любой потенциальный инвестор также просчитывает 
свои риски, связанные с вероятностью и порядком отчуждения 
его капитала в случае национализации данного предприятия. 
Нечеткости правовых норм национализации усиливают пред
принимательские риски, что не стимулирует инвестиционную 
активность на внутреннем рынке страны.

Наряду с актами национализации государство может обес
печивать расширение государственного сектора экономики и 
другими путями. Это может быть покупка блокирующего, кон
трольного (частичная национализация) или полного пакета ак
ций соответствующего предприятия. Также в необходимых 
случаях оно учреждает или строит новые государственные 
предприятия.
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в  значительной мере в качестве регулятора отношений соб
ственности выступает антимонопольное законодательство и 
антимонопольная политика государства. Законом обычно су
щественно ограничиваются правомочия крупных собственни
ков по расширению до определенных пределов собственного 
бизнеса в данной рыночной нише, с другой — расширяются по
тенциальные возможности для предпринимательской деятель
ности мелких собственников и, наконец, с третьей защища
ются интересы потребителей данных товаров и услуг.

В распоряжении современного государства наряду с регули
рованием отношений собственности имеется множество других 
институциональных средств влияния на собственников капи
тала и предпринимателей. Это — законодательно закрепленная 
продолжительность рабочего дня, требования к условиям тру
да и технике безопасности, обязательное соответствие приме
няемых технологий экологическим нормативам. Государство 
или по его представлению самоорганизующиеся организации в 
лице объединений и союзов предпринимателей требуют также 
соблюдения национальных, а в ряде случаев и международных 
стандартов качества производимых и реализуемых на соответ
ствующих рынках товаров и услуг, в особенности потребитель
ского назначения. В число этих ограничений входит и регла
ментация землепользования собственниками земельных участ
ков не только в соответствии с земельным кадастром, но и в 
случае использования земель сельскохозяйственного назначе
ния наличием документально подтвержденной профессиональ
ной подготовки землепользователя в области сельскохозяйст
венного производства.

И тем более сюда следует отнести практику регулирования 
доходов и регламентирования управленческой деятельности 
(управленческих возможностей) собственника, вытекающую из 
концепции социального партнерства. Обязательным в большин
стве развитых стран является заключение генеральных тариф
ных соглашений между союзами работодателей (предпринима
телей) и соответствующими профессиональными структурами. 
Представляющими наемный труд. В соответствии с заключен
ным соглашением предприниматель не может оплачивать труд 
определенной профессии и квалификации ниже оговоренного 
в нем уровня.

Оправдавшим себя механизмом достижения сбалансирован
ности собственников и «несобственников» является законода
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тельно закрепленный в ряде стран порядок обязательного или 
рекомендуемого соучастия представителей наемного труда в 
управлении предприятием. Лица наемного труда и профсою
зы при этом наделены широкими правами по соучастию в 
принятии решений по социальным, кадровым, а также эконо
мическим вопросам. К примеру, в Ф РГ имеется шесть различ
ных вариантов такого соучастия, которое охватывает порядка 
20 млн занятых.

К числу важных направлений государственного и общест
венного регулирования отношений частной собственности сле
дует отнести и сознательно направляемый процесс ее диффу
зии посредством провоцирования роста числа акционеров в об
ществе. Какие цели преследуются при этом? Прежде всего 
цели укрепления социально-политической стабильности в об
ществе, посредством расширения слоя собственников — хозяев. 
Акционер как собственник ценной бумаги, именуемой акцией, 
даже если он сочетает в одном лице и наемного работника дан
ного предприятия, конечно же, никак не может эффективно 
влиять на положение дел своего предприятия и реально реали
зовывать себя как его «сохозяин». Более того, фактически та
ковым он и не является, поскольку является собственником 
ценной бумаги, но никакой части предприятия.

Собственнический интерес акционера реализуется фактиче
ски не на данном предприятии, а на фондовой бирже, где осу
ществляется свободная котировка, в том числе и его собствен
ных акций. Их рыночная цена (рыночный курс) находится, как 
известно, в прямой зависимости не только от результативности 
хозяйственной деятельности данного предприятия. На нее во 
все возрастающей год от года мере влияет общая экономиче
ская и социально-политическая ситуация в стране. Отсюда и 
проистекает заинтересованное хозяйское поведение работни- 
ков-акционеров.

Надежные гарантии прав собственности являются в совре
менной рыночной среде ключевым институциональным усло
вием обеспечения политики устойчивого экономического рос
та в стране. При низкой защищенности прав собственности 
люди склонны извлекать краткосрочные выгоды, они воздер
живаются от перспективных вложений в хозяйство. Поэтому 
современные государства всячески заботятся о поддержании 
спецификации и защите прав собственности. Но это, разумеет
ся, лишь одно (хотя и решающее) звено поддержания и разви
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тия институциональной базы экономики. В теснейшей увязке с 
мерами по регулированию отношений собственности должна 
осуществляться целенаправленная политика по формирова
нию всей совокупности правил эффективного хозяйствования 
в стране, затрагивающая и неформальные аспекты отношений 
между субъектами общества, гарантии соблюдения принятых 
норм.

Выводы

1. Совокупность правил, норм и рамочных общественных 
условий, определяющую диапазон возможностей в поведении 
хозяйствующих субъектов применительно к конкретному эта
пу истории, составляют институциональную базу  экономики. 
Институциональная база — это система форм собственности в 
стране, а также свод законов и других правовых норм, затраги
вающих экономику, характерные для страны обычаи, писанные 
и неписанные правила поведения, нормы морали, нравственно
сти и др.

2. Особое значение при институциональном анализе прида
ется отношениям собственности и их влиянию на условия эко
номической деятельности и жизненные блага. Надежные га
рантии прав собственности являются в современной рыночной 
среде ключевым институциональным условием обеспечения 
политики устойчивого экономического роста в стране. Поэто
му современные государства всячески заботятся о поддержа
нии спецификации и защите прав собственности. Но это, разу
меется, лишь одно (хотя и решающее) звено поддержания и 
развития институциональной базы экономики. В теснейшей 
увязке с мерами по регулированию отношений собственности 
должна осуществляться целенаправленная политика по фор
мированию всей совокупности правил эффективного хозяйст
вования в стране, затрагивающая и неформальные аспекты от
ношений между субъектами общества, гарантии соблюдения 
принятых норм.

3. Государство призвано постоянно приводить отношения 
собственности в соответствие объективно обусловленным тре
бованиям приоритетности общественного блага. Это осуществ
ляется через законодательно закрепленный механизм регули
рования права собственности, используя во взаимосвязи про
цедуры «приватизации» и «национализации».
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4. Широкомасштабная кампания по приватизации объектов 
государственной собственности, проведенная в России в ходе 
рыночных реформ, должна была по замыслу сформировать 
«эффективного собственника». Однако этот процесс на деле 
оказался сложным и противоречивым.

5, В качестве критерия эффективности собственников, по- 
являюш;ихся в результате приватизации объектов государст
венной или муниципальной собственности или в ходе слия
ний-поглощений существующих частных компаний, должны 
использоваться оценки их вклада в повышение (в устойчивом 
режиме) благосостояния и уровня жизни нации в целом на ос
нове активного предпринимательского поведения частных 
предприятий, корпораций, холдингов. Один из важных призна
ков эффективного собственника на современном этапе — его 
регулярная и направленная в инновационную сферу инвести
ционная деятельность, означающая на деле осуществление ин
новационного характера развития своего бизнеса и вклад в ста
новление инновационного типа расширенного воспроизводства 
в стране.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определения понятиям институты, организации, конвен
ции, институциональная база. Охарактеризуйте роль институ
циональной базы в функционировании и развитии современной 
экономики.

2. Почему при анализе институциональной базы экономики осо
бое внимание нужно уделять отношениям собственности?

3. Что следует понимать под государственным регулированием от
ношений собственности?

4. Какие факторы обусловливают страновые различия удельного 
веса государственного сектора национальной экономики?

5. В каких формах может осуществляться процесс национализа
ции?

6. Каковы характерные черты эффективного собственника?
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Глава 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Фактор предпринимательства в современной экономике

Рыночная экономика развивается тогда и постольку, когда 
и поскольку в ней наличествует достаточная масса хозяйст
вующих субъектов, реализующих предпринимательский тип 
поведения. Это явление логически связано с фигурой пред
принимателя и такими его качествами, как предприимчи
вость, инициативность, активность, умение разумно риско
вать. Именно присутствие такого рода качеств превращает 
предпринимателя в ключевую фигуру экономики, способную 
придавать ей высокий динамизм. Поэтому правительства всех 
стран мира первостепенное внимание в своей экономической 
политике уделяют стимулированию предпринимательского 
поведения хозяйствующих субъектов, поддержке эффектив
ных предпринимателей.

Предпрингш ателъство в литературе определяют как сопря
женную с некоторыми финансовыми рисками деятельность в 
хозяйственной сфере, направленную на получение прибыли и 
основывающуюся на применении новых технологий, изобре
тений и управленческих идей. Соответственно предпринима
тель — это лицо (или группа лиц), осуществляющее предпри
нимательскую деятельность. Предприниматель берет на себя 
все риски, связанные с инициированием и последующей рабо
той предприятия, несет ответственность за результаты его дея
тельности, добивается прибыльности. Главным для современ
ного предпринимателя становится умение видеть перспективу 
и понимать состояние рынка, точно оценивать нынешние и бу
дущие потребности экономики.
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Исследование фактора предпринимательства имеет в эконо
мической теории давнюю историю. Считается, что в научный 
оборот термин «предпринимательство» был введен Ричардом 
Кантильоном (коммерсантом, банкиром и ученым экономи
стом), единственная книга которого «Очерк об общей природе 
торговли» была издана в 1755 г. в Лондоне на французском 
языке (через два десятка лет после его смерти).

Фундаментальный вклад в теорию предпринимательства 
применительно к классической модели капитализма внес 
французский экономист Ж ан-Батист Сэй (1767-1832), кото
рый представил экономический процесс как взаимодействие 
равноправных факторов производства — земли, труда, капит а
ла, организатором которого выступает капиталист-предприни
матель. В соответствии с весом этих факторов и выстраивается 
процесс распределения экономического результата. Рента 
предстает как естественное порождение земли, а прибыль — 
как естественное порождение капитала. Прибыль же распа
дается на ссудный процент, который присваивается капита
листом как собственником капитала, и предприниматель
ский доход, присваиваемый капиталистом как руководите
лем предприятия. Согласно Сэю, предпринимательский до
ход — это вознаграждение за ту особую созидательную 
функцию, которая состоит в рациональном соединении трех 
выше названных факторов производства. Доходы предпри
нимателя предстают как вознаграждение за его промышлен
ные способности, за его таланты, дух порядка и успешную 
распорядительность.

Объяснение роли предпринимателя как организатора взаи
модействия факторов было подхвачено и развито впоследствии 
английским экономистом А. Маршаллом. Также для понима
ния природы предпринимательства многое сделали Людвиг 
фон Мизес, Фридрих Август фон Хайек, яркие представители 
австрийской школы экономистов. Они рассматривали пред
принимательство в качестве одного из основных ресурсов эко
номики наряду с природными факторами — землей, трудом, 
капиталом, информацией и временем. Лидер «чикагской» шко
лы экономистов Фрэнк Найт (1885-1972) особо обращал вни
мание на то, что именно предприниматель несет бремя неопре
деленности и риска в экономических процессах, что должно со
ответствующим образом оцениваться и вознаграждаться. Риск 
как неотъемлемый атрибут предпринимательства был подроб
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но исследован также в трудах Питера Друкера, Вильяма Бау- 
моля и др.

Весьма значимый с позиций потребностей XX в. вклад в 
теорию предпринимательства был внесен блистательным эко
номистом Йозефом Шумпетером (1883-1950), австрийцем по 
происхождению и американцем по основному научному стажу, 
который многосторонне раскрыл экономическую и социаль
ную роль предпринимателя как новатора, носителя научно-тех
нического прогресса. Шумпетер является пионерным разработ
чиком концепции динамического равновесия  в макрохозяйстве 
и роли новатора в этом равновесии.

Ключевой проблемой функционирования всякой макроэко
номической системы, как известно, является достижение и 
поддержание равновесия. В стандартной неоклассической 
теории изучается процесс достижения стабильного равнове
сия, при этом предполагается, что экономическая деятель
ность просто повторяется. В рамках этой модели экономика и 
составляющие ее хозяйствующие субъекты находятся в со
стоянии устойчивого равновесия и экономические ресурсы 
полностью используются. При этом доходы равны затратам, а 
цены образуются на основе средней стоимости. Шумпетер в 
отличие от этого статического подхода показал, что в реально
сти поведение предпринимателей не сводится к организации 
движения к некому оптимуму в рамках существующей произ
водственной функции. Задача предпринимателя — изменить 
эту производственную функцию, чтобы получить принципи
альные конкурентные преимущества на рынке. Для описания 
такого поведения Шумпетер ввел в экономическую науку 
концепцию новат ора, который всегда стремится получить 
большую прибыль, чем могут дать обычные способы. Именно 
деятельность новаторов является причиной колебаний эконо
мической активности. Так называемое созидат ельное р а з р у 
шение становится признаком активности предприниматель
ского фактора.

Итак, предпринимательство (или в обиходе бизнес) может 
быть охарактеризовано как самостоятельная, осуществляемая 
предпринимателем на свой риск деятельность, которая направ
ляется на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа
ния услуг. Лицо (или группа лиц) считается предпринимате
лем только пройдя регистрацию в этом качестве в установлен
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ном законом порядке. Эффективность предпринимательской 
деятельности может оцениваться не только размерами полу
ченной прибыли, но и изменением стоимости бизнеса (рыноч
ной стоимости предприятия). Предпринимательство может 
осуществляться юридическим лицом или непосредственно ф и
зическим лицом. В России, как и во многих странах, для веде
ния предпринимательской деятельности физическому лицу 
требуется регистрироваться в качестве индивидуального пред
принимателя.

В щироком экономическом смысле предпринимательство 
может рассматриваться как специфический фактор обществен
ного воспроизводства (наряду с капиталом, землей и трудом), 
который обеспечивает необходимую динамику воспроизводст
венных процессов через создание новых более эффективных 
комбинаций производственно-сбытовых факторов. Иначе гово
ря, предпринимательство есть система хозяйствования, осно
ванная на рисковой, инновационной деятельности, целью кото
рой является получение предпринимательского дохода, и за
трагивающая либо весь процесс воспроизводства, либо отдель
ные его стадии (производство, распределение, обмен и 
потребление).

Предпринимательский подход, изначально связывавшийся 
с деятельностью в промышленности, строительстве, сельскохо
зяйственном производстве, торговле и др., ныне широко при
меняется за пределами реального сектора экономики — в об
ласти финансов, банковского дела, услуг, в сфере науки и куль
туры. Бурное развитие получил финансовый бизнес, так что он 
во многом стал отрываться от своих изначальных функций по 
обеспечению процесса расширенного воспроизводства сово
купного экономического продукта. Противоречия такого рода 
во всей остроте проявились в ходе мирового кризиса. Кризис 
побуждает дать новое дыхание предпринимательству в его ис
тинном щумпетерианском смысле.

Шумпетер писал, что предпринимателю должны быть свой
ственны особые черты характера. Это, во-первых, интуиция и 
чутье, требующиеся для обнаружения новых нестандартных 
путей. Во-вторых, он должен проявлять готовность к риску, 
энергию и волю для того, чтобы отказаться от устоявшихся по
рядков, преодолевать сковывающую инерцию экономических и 
социальных процессов. «Быть предпринимателем — значит де
лать не так, как делают другие».
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Главными критериями принадлежности бизнесменов к под
линным предпринимателям служат способность соединять раз
личные факторы, комбинировать их, нацеленность на подлин
ные нововведения, инновации. На государственном уровне по
литика поддержки предпринимательства должна быть сориен
тирована на обеспечение в стране инновационного типа 
экономического развития.

2. Основные субъекты предпринимательской 
деятельности

Предпринимательство реализуется на практике в многооб
разных формах, через деятельность индивидуальных предпри
нимателей, домохозяйств, различных предприятий и их объе
динений. В этой связи рассмотрим свойства и особенности су
ществующих и возможных субъектов хозяйствования, высту
пающих предпринимателями.

В литературе обычно под хозяйствующим субъектом пони
мается юридическое или физическое лицо, которое ведет от 
своего имени хозяйство, осуществляет те или иные хозяйствен
ные операции. О типаже основных хозяйствующих субъектов, 
принимающих участие в предпринимательской деятельности, 
дает представление рис. 7.1.

Физические лица, участвующие в экономической деятель
ности, могут стать индивидуальными предпринимателями, за
регистрировавшись в этом качестве в соответствии с действую
щим в стране законодательством. Таковыми могут быть граж
дане страны как субъекты гражданского права. Наряду с этим 
физическими лицами могут быть иностранные граждане, про
живающие в ней, а также лица, не имеющие определенного гра
жданства.

Весьма разнообразными могут быть предпринимательские 
структуры (хозяйствующие субъекты), действующие в качест
ве юридических лиц. Юридическим лицом считается организа
ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отве
чает по своим обязательствам этим имуществом, может от сво
его имени приобретать и осуществлять имущественные и лич
ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь само
стоятельный баланс или смету. Согласно Гражданскому кодек-

132



Рис. 7.1. Типы субъектов предпринимательской деятельности

су РФ  юридические лица подразделяются на коммерческие ор
ганизации и некоммерческие организации.

К оммерческие организации преследуют в качестве основ
ной цели своей деятельности получение прибыли, которая 
распределяется по тем или иным правилам между участни
ками организации. Ю ридические лица, являющ иеся коммер
ческими организациями, могут создаваться в форме хозяйст
венных товариществ и обществ, производственных коопера
тивов, государственных и муниципальных унитарных пред
приятий.

Некоммерческие организации, напротив, не могут иметь в 
качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. Это, 
например, потребительские кооперативы, общественные или 
религиозные организации, финансируемые собственником уч
реждений, благотворительные фонды и т.п. Некоммерческие 
организации могут осуществлять предпринимательскую дея
тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы. Допускается создание объе-
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динений коммерческих и некоммерческих организаций в фор
ме ассоциаций и союзов.

Приведем краткие характеристики, касающиеся наиболее 
распространенных форм хозяйствующих субъектов, встречаю
щихся в российской практике — предприятий, корпораций, 
компаний, фирм.

Предприятием  может считаться любой самостоятельный 
хозяйствующий субъект (с правами юридического лица), кото
рый занят экономической деятельностью, т.е. производит про
дукцию, товары, услуги, выполняет работы. Различают част
ные, государственные, муниципальные, коллективные, индиви
дуальные (семейные) и иные предприятия.

Корпорация — форма организации предпринимательской 
деятельности, имеющая самостоятельный юридический статус 
и базирующаяся на долевой собственности участников. Функ
ции управления корпорацией сосредотачиваются в руках про
фессиональных управляющих (менеджеров), работающих по 
найму либо выдвигаемых из числа собственников. Корпорации 
могут быть частными, государственными, международными, 
транснациональными.

Компания (от фр. compagnie, означающего объединение 
предпринимателей, юридических и физических лиц для прове
дения экономической деятельности) есть некое объединение 
хозяйствующих субъектов, выступающее в виде товарищества, 
фирмы, корпорации и других организационно-правовых форм. 
Компания обычно имеет статус юридического лица.

Ф ирма — самое общее название предприятия, компании, хо
зяйственного общества, коммерческой организации. Понятие 
фирма несет в себе еще смысл бренда, реализуемого через фир
менное название хозяйственной структуры.

Наряду с фирмами, корпорациями, государственными хо
зяйственными организациями к числу значимых экономиче
ских агентов в системе национальной экономики относятся до
машние хозяйства.

В рыночной системе координат самостоятельные экономи
ческие агенты действуют как предприниматели, и именно бла
годаря предпринимательской энергии достигается тот или 
иной экономический результат. Миссия предпринимателя — 
добывать доход в виде прибыли — проявляет себя в качестве 
производительной силы, приносящей благо в общественном 
его значении, только при наличии мощной институциональной
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среды, формируемой гражданским обществом и государством. 
Этой цели служит установление правовых норм функциониро
вания различных форм и субъектов предпринимательства, упо
мянутых на рис. 7.1. Раскроем содержание некоторых их них.

Товариществом именуется объединение физических или 
юридических лиц для совместной экономической деятельно
сти. Различают полное товарищество и товарищество на вере 
(коммандитное). В полном товариществе, участники (полные 
товарищи) в соответствии с заключенным между ними догово
ром занимаются предпринимательской деятельностью от име
ни товарищества и солидарно несут субсидиарную ответствен
ность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
Имущество полного товарищества принадлежит всем участни
кам на паевой основе.

В коммандитном товариществе наряду полными товарища
ми (комплементариями), отвечающими по обязательствам ор
ганизации своим имуществом, имеются участники-вкладчики, 
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью то
варищества в пределах сумм внесенных ими вкладов и не иг
рают активной роли в предпринимательской деятельности то
варищества. Предполагается доверие последних (комманди
тистов) участникам с полной ответственностью в вопросах 
использования имущества организации. В России такие орга
низации называют еще «товариществами на вере».

Принципиально значимой в рыночной среде формой орга
низации хозяйственной жизни являются акционерные общ е
ства (АО). В АО уставный капитал разделяется на опреде
ленное число акций, и его участники (акционеры) не отвеча
ют по обязательствам АО, а несут риск убытков лишь в преде
лах стоимости принадлежащих им акций. Высшим органом 
управления АО является общее собрание акционеров. При 
числе акционеров более 50 создается совет директоров (на
блюдательный совет). Исполнительный орган общества мо
жет быть коллегиальным (правление, дирекция) или едино
личным (директор, генеральный директор). Он осуществляет 
текущее руководство деятельностью АО и подотчетен совету 
директоров (наблюдательному совету) и общему собранию 
акционеров.

АО могут иметь форму закрыт ого или открытого акцио
нерного общества. В акционерном обществе закрытого типа 
(ЗА О ) уставный фонд образуется только за счет вкладов учре
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дителей. Акции здесь могут переходить от одного лица в собст
венность другого лица только с согласия большинства акцио
неров, если иное не оговорено в уставе общества. В отличие от 
этого в АО открытого типа участники могут отчуждать принад
лежащие им акции без согласия других акционеров. Такое АО 
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им ак
ции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых 
законом.

Распространенной предпринимательской формой являются 
общества с ограниченной ответственностью  (О О О ). Имуще
ство ООО, включая уставный капитал, принадлежит обществу 
как юридическому лицу. Капитал общества делится на доли 
(паи) участников. Участники ООО отвечают по обязательст
вам общества только в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов. ООО может быть реорганизовано в акционерное об
щество.

Довольно сложным вопросом является отношение к роли и 
месту государственных предприятий. В рамках господствовав
шей долгое время методологии рыночного фундаментализма 
была едва ли не аксиомой мысль, что государственные пред
приятия якобы всегда менее эффективны, чем частные струк
туры. В России в ходе реформ после 1991 г. любые попытки пе
реходить к государственным формам организации дела в эко
номике неизменно получали безапелляционный отпор со сто
роны идеологов западного неолиберализма. Так происходило и 
совсем недавно, когда начали реализовываться предложения 
по формированию государственных корпораций. Кризис запад
но-либеральной модели хозяйствования побуждает снять пред
взятости в отношении к государственным предприятиям и к их 
интеграции с частным сектором.

В сложившейся практике государственным  считается пред
приятие, если его основные средства находятся в государст
венной собственности, а руководители назначаются или нани
маются по контракту государственными органами. Бюджет
ные государственные предприятия финансируются из средств 
государственного бюджета. Таковыми являются казенные 
предприятия.

Специфической организационно-правовой формой являют
ся унитарные предприятия. Унитарное предприятие — это 
коммерческая организация, не наделенная правом собственно
сти на закрепленное за ней имущество. Его имущество являет
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ся неделимым и не может быть распределено по вкладам (до
лям, паям) между работниками предприятия. Наряду с госу
дарственными существуют и муниципальные унитарные пред
приятия. Имущество унитарных предприятий находится 
соответственно в государственной или муниципальной собст
венности и принадлежит им на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления. Федеральные казен
ные предприятия также считаются унитарными, но их возмож
ности обычно ограничены правом оперативного управления 
имуществом.

Довольно противоречивыми выглядят до сих пор права и 
ответственность структур, именуемых государственными кор
порациями, что связано с ограниченностью опыта их работы. 
Государственная корпорация (ГК) по действующим нормам 
считается некоммерческой организацией, она не имеет членст
ва и учреждается Российской Федерацией на основе имущест
венного взноса. Создание ГК было в свое время обусловлено 
необходимостью осуществления социальных, управленческих 
или иных общественно полезных функций*. Имущество, пере
данное ГК, является собственностью корпорации. Но ГК не от
вечает по обязательствам РФ, а РФ  не отвечает по обязатель
ствам ГК, если законом не предусмотрено иное. Установлено, 
что ГК может осуществлять предпринимательскую деятель
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению це
лей, ради которых она создана. Но на деле госкорпорации ока
зались юридическим феноменом, выпадающим из законода
тельства. Поэтому является оправданным постепенное преоб
разование госкорпораций в акционерные общества либо 
вообще ликвидация тех из них, которые созданы для ограни
ченных во времени функций.

Разнообразные хозяйственные единицы все чаще ныне объ
единяются в некие интегральные структуры — холдинги, кон
церны, консорциумы, финансово-промышленные группы, всту
пают в сетевые взаимодействия. Существенные интеграцион
ные функции в экономико-социальной плоскости выполняют-

Были созданы в разное время: «Банк развития и внешнеэкомнческой дея
тельности» (бывший «Внешэкономбанк») — ВЭБ, «Роснано». «Фонд со
действия реформированию ЖКХ», «Олимпстрой» (строительство олим
пийских объектов и развитие курорта города Сочи как горноклиматическо
го курорта), «Ростехнология» (содействие разработке, производству, экс
порту высокотехнологичной промышленной продукции), «Росатом».
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ся муниципальными, региональными и межрегиональными 
органами власти и общественными организациями. Поэтому 
все более широкое распространение в литературе имеет подход 
к изучению функционирования экономических агентов в кон
тексте деятельности хозяйственных  или социально-хозяйствен
ных систем.

Для обозначения хозяйственных интеграций, складываю
щихся в нашей экономике, за последнее время в литературе 
также используется понятие И БГ (инт егрированные биз- 
нес-группы ). ИБГ — это межфирменные объединения про
мышленных и финансовых организаций, основанные на фор
мальных (юридически закрепленных) и /и ли  неформальных 
хозяйственных отношениях, которые создаются в целях реа
лизации экономических, политических и иных внеэкономи
ческих интересов соответствующих собственников. По типу 
интегрирующих механизмов ИБГ разделяют на две большие 
группы: 1) имущественные (основаны на имущественных от
ношениях) и 2) управленческие ИБГ (основаны на управляю
щих механизмах).

3. Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства

Государство, заинтересованное в устойчивом развитии эко
номики своей страны, принимает все возможные меры, стиму
лирующие эффективное предпринимательство. Каркас эконо
мики развитых стран обычно составляют крупные хозяйствен
ные структуры — корпорации, холдинги, финансово-промыш
ленные группы, кластерные системы и т.п. Именно они 
придают качественную определенность и достаточную устой
чивость экономической системе страны, поэтому правительст
ва проявляют приоритетное внимание к деятельности крупных 
каркасообразующих хозяйственных структур, активно поощ
ряя их предпринимательские проекты, в особенности, если они 
обещают инновационные порывы и прогрессивные структур
ные сдвиги.

Параллельно с этим правительства практически всех дина
мичных стран проводят политику активной поддержки наибо
лее массовых форм бизнеса — так называемого малого и сред
него предпринимательства. Это является исключительно акту
альным сегодня для России.
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Чем обусловливается необходимость целенаправленной го
сударственной поддержки малого и среднего предпринима
тельства?

Прежде всего тем, что посредством развития малого и сред
него бизнеса наиболее действенно обеспечивается решение 
сложной проблемы поддержания на должном уровне занятости 
населения. В среднем в промышленно развитых странах за счет 
этого направления формируется не менее 60-70% новых рабо
чих мест.

Во-вторых, на основе массовости бизнеса внутри страны ре
шается важная задача формирования и поддержания конку
рентной среды. Высокая активность представителей малого и 
среднего бизнеса и постоянное обновление предприниматель
ской среды не позволяют зарождаться атмосфере застоя и 
уменьшают вероятность монопольного окостенения экономи
ческих структур. Мировая история наполнена яркими приме
рами зарождения в недрах индивидуального и малого предпри
нимательства перспективных направлений экономики и созда
ния крупнейших хозяйственных структур мирового уровня.

В-третьих, именно малый и средний бизнес, по свидетельст
ву статистических наблюдений, явился на протяжении послед
них десятилетий главным фактором инновационной активно
сти, свойственной высокоразвитым странам. Это вытекает из 
самой имманентной небольшим предприятиям динамичности, 
в результате чего экономические системы, состоящие из малых 
предприятий, способны гибко реагировать па запросы и изме
нения внешней среды. Процессы «созидательных разрушений» 
(по Шумпетеру) в разветвленной среде малых и средних пред
приятий протекают при минимальных для экономики в целом 
потерях. Риски, неотделимые от предпринимательской дея
тельности, при этом локализуются и вводятся в управляемое 
русло. Разумеется, все это достигается только в том случае, 
если в регулирование среды предпринимательства заинтересо
ванно включаются государственные органы соответствующих 
стран.

В-четвертых, развитие малого и среднего бизнеса органиче
ски связывается с формированием разветвленной инфраструк
туры научно-технологического прогресса. Именно в этом клю
че нужно рассматривать направление политики ряда стран по 
формированию так называемых национальных инновационных 
систем. Особо значимыми компонентами таких систем являет
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ся специфические организационно-хозяйственные формы, спо
собствующие вовлечению в предпринимательскую среду мак
симального числа ученых и изобретателей и снижению сово
купных потерь от инновационно-предпринимательских рис
ков. Успешно зарекомендовали себя в этом такие формы, как 
венчурные фонды, коучинг-центры, бизнес-инкубаторы, науч- 
но-технологические парки, особые экономические зоны и др.

Программы формирования национальных инновационных 
систем, осуществляемые в разных странах, еще и еще раз убеж
дают, что малые и средние предприятия проявляют свои пре
имущества как предпринимательские единицы только будучи 
объединенными общей политикой государства. Они должны 
теснейшим образом взаимодействовать с крупнейшими хозяй
ственными структурами страны и, более того, направляться и 
поддерживаться последними. Все большее значение в совре
менной экономике играют также различные неформальные от
ношения между субъектами хозяйствования различного типа, 
что наиболее ярко выражается в распространении сетевых 
предпринимательских структур.

В практике разных стран используются хотя и отличающие
ся количественно, но в целом однопорядковые в качественном 
смысле критерии очерчивания сферы малого и среднего бизне
са. Обычно в качестве главных критериев отнесения предпри
ятий к этой сфере являются ограничения по численности ра- 
ботников\ а также по объемам продаж или балансовой стои
мости активов. В России в соответствии с Федеральным зако
ном от 24 июля 2007 г. № 209-Ф З «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» ус
тановлено, что для средних предприятий предельные значе
ния численности работников должны находиться в интервале 
от 100 до 250 человек (включительно), а для малых предпри
ятий — до 100 человек (включительно)^. Среди малых пред
приятий выделяются микропредприятия, на которых числен
ность работников не должна превышать 15 человек.

Также для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства устанавливаются предельные значения 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой

* В США, например, к малым относятся предприятия с численностью заня
тых до 500 человек.

 ̂ Используются показатели средней численности работников за предшест
вующий календарный год.
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стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов). Они устанавливаются Правительст
вом РФ  один раз в пять лет с учетом данных сплошных стати
стических наблюдений за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Так, по состоянию на начало 
2011 г. применялись следующие предельные величины годово
го оборота; для микропредприятий — 60 млн руб., для малых 
компаний — 400 млн и для средних 1000 млн руб.

В течение последней трети XX в. в мире наблюдался настоя
щий бум с развитием малого и среднего бизнеса. В основных 
странах ЕС предприятия малого бизнеса составляют 90% и бо
лее от общего числа предприятий. В США малые и средние 
фирмы производят 40% валового национального продукта и 
половину валового продукта частного сектора, в том числе: в 
обрабатывающей промышленности — 21-22%, строительстве — 
80, оптовой торговле — 85-87, сфере обслуживания — 81-82%. 
На этих предприятиях сосредоточена половина всех занятых в 
частном секторе работников. Считается, что они обеспечивают 
создание и освоение около половины всех научно-технических 
нововведений в экономике США.

Осенью 2011 г. в развитие антикризисной политики прези
дент США Б. Обама представил конгрессу свой план по борьбе 
с безработицей и стимулированию экономики. План общим 
объемом 447 млрд долл. предусматривает сокращение налого
вой нагрузки на малый бизнес с тем, чтобы он мог совершенст
вовать производство, повышать зарплаты и нанимать новый 
персонал.

В России по состоянию на 2010 г. функционировало свыше 
5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе около 1,4 млн микропредприятий, 228 тыс. малых 
компаний, свыше 18 тыс. средних компаний, а также почти 
4 млн индивидуальных предпринимателей. Доля малых и 
средних предприятий в ВВП страны составляла в 2010 г. около 
23% и должна была возрасти в 2012 г. по планам правительства 
ДО 29%.

Структурно в составе малых и средних предприятий устой- 
чиво преобладает сектор оптовой и розничной торговли. По ко
личеству предприятий (среди юридических лиц) по итогам
2009 г. он составлял 41% и по количеству предоставляемых ра
бочих мест почти 29%. Предоставлением услуг занимались 
свыше 290 тыс. компаний (18%), сосредотачивающих 16% ра
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ботников. Третье место принадлежит сфере строительства 
(12% компаний и 14,6% по численности). В секторе обрабаты
вающих производств — действовали 10,5% малых и средних 
компаний (17% по числу занятых). Такая секторальная струк
тура малого и среднего бизнеса, конечно, не вполне отвечает 
задачам осугцествления в стране модернизационного прорыва. 
Более того, динамика доли компаний, занятых в сфере науки 
и Н ИО КР, была за последние годы отрицательной. Если в
2004 г. такие компании составляли 2,5% числа субъектов мало
го и среднего бизнеса (22,5 тыс. единиц), то к 2009 г. общее 
число снизилось до 12,3 тыс. единиц, а доля упала до 0,75%. В 
таких компаниях трудилось 78 400 человек, что составляло 
лищь 0,65% занятых в секторе.

Государственные программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства охватывают различные аспекты их дея
тельности. Первостепенное значение при этом имеет забота со 
стороны правительства и региональных органов власти о фор
мировании инфраструктуры вызревания и реализации биз
нес-проектов. Хорощо оправдывает себя в этом плане создание 
сети инкубаторов малого бизнеса, в особенности если они ори
ентируются на предпринимателей — инноваторов. Для под
держки инновационно ориентированных предпринимателей 
все более широко используются разнообразные венчурные 
фонды и компании. Необходимо полнее использовать потенци
ал таких форм, как особые экономические зоны, научные и на
учно-технологические парки и др.

Из мировой практики известны многие хорощо зарекомен
довавшие себя экономические методы поддержки малого и 
среднего бизнеса. Среди них — использование для стимулиро
вания инноваций ускоренной амортизации основных средств, 
предоставление льгот по кредитам для инвестирования в но
вый бизнес, использование различных видов налоговых льгот, 
например, установление налоговых каникул, применение осо
бых систем страхования субъектов малого и среднего предпри
нимательства, организация специальных форм государственно
го заказа на продукцию и услуги малых и средних компаний.

Существенный потенциал для развития предприниматель
ства связан со снижением издержек субъектов малого и средне
го предпринимательства во взаимоотношениях с государствен
ными и муниципальными органами, регулирующими и контро
лирующими их деятельность.
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в  2009 г. в России вступил в силу федеральный закон, со
кращающий число проверок субъектов предпринимательства, 
устанавливающий уведомительный принцип начала деятель
ности на потребительском рынке, рынке оказания услуг — са
мого популярного для начинающих предпринимателей вида 
деятельности. Внесен ряд изменений в специальные налоговые 
режимы, которые позволяют распространить их действие ис
ключительно на малые компании, а также расширяющие дос
туп к таким налоговым режимам.

Преимущества и возможности, объективно присущие мало
му бизнесу, раскрываются лишь тогда, когда их деятельность 
не просто поддерживается государством, а создана атмосфера 
заинтересованного участия в развитии малых и средних пред
приятий крупных корпораций, банков, предприятий инфра
структуры. К сожалению, в России крупные хозяйственные 
структуры не проявляют к этой проблеме должного интереса. 
Более того, в ряде случаев крупные структуры стремятся заду
шить на корню успешные малые предприятия как потенциаль
ных своих конкурентов, а государственные инстанции при 
этом идут на поводу у крупного бизнеса. Нездоровые тенден
ции такого рода должны пресекаться обществом и государст
вом. Наличие вокруг крупнейших корпораций развитого шлей
фа малых предприятий — это в итоге решающее условие обес
печения расширенного воспроизводства предпринимательско
го ресурса в стране.

Эффективность предпринимательства в большой степени 
зависит от того, какие прямые и обратные связи складываются 
между бизнесменами и обществом. Если крупные предприни
мательские структуры в системе «предприниматель — общест
во» в основном должны вести себя как «доноры» (они обязаны 
делать регулярные шаги в решении больных социальных про
блем, осуществлять благотворительность, быть спонсорами со
циально значимых программ) , то малый и средний бизнес — 
это сегодня в большой мере «реципиент» общественного вни
мания, нуждающейся в поддержке и помощи. Именно в этом 
Последнем ключе и должны прежде всего рассматриваться при- 
^*еняемые в разных странах инструменты и механизмы общест
венной защиты интересов предпринимателей.

В России действуют четыре крупных предпринимательских 
объединения: «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленная 
Палата Российской Федерации, «Деловая Россия», Российский
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союз промышленников и предпринимателей (работодателей). 
Однако степень вовлеченности малых компаний в деятель
ность общественных организаций еще незначительна. Так, 
«ОПОРА РОССИИ» представляет интересы лишь каждого 
четвертого малого предпринимателя.

Поддержка обществом эффективных предпринимателей — 
необходимый элемент для формирования гражданского обще
ства. Поэтому наряду с совершенствованием законодательства, 
определяющего возможности организации и стимулирования 
актуальных направлений бизнеса, важно со стороны государст
ва всячески, в том числе и материально, поддержать програм
мы общественных объединений, связанные с защитой интере
сов малых и средних компаний, а также индивидуальных пред
принимателей.

Выводы

1. Предпринимательство — сопряженная с некоторыми фи
нансовыми рисками деятельность в хозяйственной сфере, на
правленная на получение прибыли и основывающаяся на при
менении новых технологий, изобретений и управленческих 
идей. Соответственно предприниматель — это лицо (или груп
па лиц), осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Лицо (или группа лиц) считается предпринимателем после 
того как пройдет регистрацию в этом качестве в установленном 
законом порядке. Эффективность предпринимательской дея
тельности может оцениваться не только размерами полученной 
прибыли, но и изменением стоимости бизнеса (рыночной стои
мости предприятия). Предпринимательство может осуществ
ляться юридическим лицом или непосредственно физическим 
лицом.

2. В щироком экономическом смысле предпринимательство 
может рассматриваться как специфический фактор обществен
ного воспроизводства (наряду с капиталом, землей и трудом), 
который обеспечивает необходимую динамику воспроизводст
венных процессов через создание новых более эффективных 
комбинаций производственно-экономических факторов.

3. Предпринимательство реализуется на практике в много
образных формах, через деятельность индивидуальных пред
принимателей, домохозяйств, различных предприятий и их 
объединений.
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Предприятием  может считаться любой самостоятельный 
хозяйствующий субъект (с правами юридического лица), кото
рый занят экономической деятельностью, т.е. производит про
дукцию, товары, услуги, выполняет работы. Различают част
ные, государственные, муниципальные, коллективные, индиви
дуальные (семейные) и иные предприятия.

Корпорация — форма организации предпринимательской 
деятельности, имеющая самостоятельный юридический статус 
и базирующаяся на долевой собственности участников. Ф унк
ции управления корпорацией сосредоточиваются в руках про
фессиональных управляющих (менеджеров), работающих по 
найму либо выдвигаемых из числа собственников. Корпорации 
могут быть частными, государственными, международными, 
транснациональными.

Компания есть некое объединение хозяйствующих субъек
тов, выступающее в виде товарищества, фирмы, корпорации и 
других организационно-правовых форм. Компания обычно 
имеет статус юридического лица.

Фирма — самое общее название предприятия, компании, хо
зяйственного общества, коммерческой организации. Понятие 
фирма несет в себе еще смысл бренда, реализуемого через фир
менное название хозяйственной структуры.

4. Государство, заинтересованное в устойчивом развитии 
экономики своей страны, принимает разнообразные меры, сти
мулирующие эффективное предпринимательство. Каркас эко
номики развитых стран обычно составляют крупные предпри
нимательские структуры ^  корпорации, холдинги, финансо
во-промышленные группы, кластерные системы и т.п. По
скольку такие структуры придают качественную 
определенность экономической системе страны и обеспечива
ют ее устойчивость, поддержание условий их успешного функ
ционирования является первоочередной заботой властных ор
ганов любого государства .

5. Параллельно с этим правительства практически всех ди
намичных стран проводят политику активной поддержки наи
более массовых форм бизнеса — малого и среднего предприни
мательства. Во-первых, потому что посредством развития ма
лого и среднего бизнеса обеспечивается решение проблемы 
поддержания на должном уровне занятости населения. Во-вто- 
рых, на основе массовости бизнеса внутри страны решается 
важная задача формирования и поддержания конкурентной

145



среды. В-третьих, именно малый и средний бизнес, по данным 
статистики, явился на протяжении последних десятилетий 
главным фактором инновационной активности, свойственной 
высокоразвитым странам. Возрастающее значение в современ
ной экономике играют также различные неформальные связи 
между субъектами хозяйствования различного типа, что наибо
лее ярко выражается в распространении сетевых предпринима
тельских структур.

6 . Государственные программы поддержки малого и средне
го предпринимательства охватывают различные аспекты их 
деятельности. Первостепенное значение при этом имеет забота 
со стороны правительства и региональных органов власти о 
формировании инфраструктуры вызревания и реализации биз- 
нес-проектов. Оправдывает себя в этом плане создание сети 
инкубаторов малого бизнеса, в особенности если они ориенти
руются на предпринимателей — инноваторов. Для поддержки 
инновационных устремлений предпринимателей все более ши
роко используются разнообразные венчурные фонды и компа
нии, развивается потенциал таких форм, как особые экономи
ческие зоны, научные и научно-технологические парки и др.

Контрольные вопросы и задания

1. Вспомните основные положения теорий Жана-Батиста Сэя от
носительно роли и места предпринимательского фактора в эко
номике.

2. Основными критериями принадлежности лица (хозяйствующе
го субъекта) к предпринимателям служат способность ... (Про
должите фразу, добавляя в текст качества, которыми должен 
обладать предприниматель, действия в рыночной среде).

3. В чем заключается переворот, сделанный Йозефом Шумпете
ром, в науке о предпринимательстве? Раскройте смысл понятия 
«созидательное разрушение»,

4. Дайте характеристику основных типов предприниматель
ской деятельности применительно к современной ситуации в 
России.

5. Чем обусловливается необходимость целенаправленной госу
дарственной поддержки малого и среднего предприниматель
ства?

6. Назовите и кратко охарактеризуйте основные приемы и методы 
поддержки малого и среднего бизнеса.
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7. Обоснуйте оптимальную (с вашей точки зрения) модель взаи
модействия крупного, среднего и малого бизнеса при поддерж
ке государства применительно к современному этапу развития 
российской экономики.
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Глава 8

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
И ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЬГ

1. Роль государства в формировании и развитии 
конкурентной среды

Конкуренция является неотъемлемым признаком рыночных 
отношений и признана важнейшим стимулом развития эконо
мики, основанном на взаимодействии производителей и потре
бителей товаров (и услуг). Конкуренция (от сопсшто — сбега
юсь, сталкиваюсь) — это соперничество между участниками 
рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и 
продажи товаров.

В России, в соответствии с Федеральным Законом от 
26 июля 2006 г. № 135-Ф З «О защите конкуренции», конку
ренция определяется как соперничество хозяйствующих 
субъектов, при котором самостоятельными действиями каж
дого из них исключается или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем то
варном рынке.

Конкурентная борьба является объективной движущей си
лой экономического развития. В классической рыночной эко
номике, которой теоретически соответствует «рынок свобод
ной конкуренции», стремление товаропроизводителей увели
чить прибыль (в условиях достаточной активности потребите-

’ Использованы материалы проф. В.Н. Архангельского нз гл. 20 кн.: Нацио
нальная экономика: Учебник: под общ. ред. В.И. Кушлина. М.: Изд-во 
РАГС, 2010 и из гл. 8 кн.: Государственное регулирование рыночной эконо
мики: Учебник. 3-е изд., перераб. /  Под общ. ред. В.И. Кунынна. М.: Изд-во 
РАГС, 2006.
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лей) создает стимулы к росту объемов производства, 
повышению качества товаров и более полному удовлетворе
нию требований потребителей, стимулы к насыщению рынка.

Ограничение конкуренции приводит к монополизации рын
ка, создает преимущества отдельным товаропроизводителям, 
следствием которых является уменьшение количества товара, 
необоснованное повышение цен, снижение качества, что отри
цательно сказывается на степени удовлетворения потребно
стей, нарушает права потребителей. Цель монополий — огра
ничение конкуренции для получения монопольно высокой 
прибыли за счет потребителей. Поэтому во всех экономически 
развитых странах действует антимонопольное законодатель
ство, проводится политика поддержки малых и средних пред
приятий.

Вместе с тем известно, что издержки производства на круп
ных предприятиях, как правило, ниже, чем на мелких, что соз
дает им дополнительные благоприятные условия для науч
но-технологического развития. Монополизация рынков — 
объективная экономическая тенденция, возникающая в не
драх товарного производства и отражающая интересы круп
ных товаропроизводителей. Степень монополизации рынков 
в значительной степени зависит от степени государственного 
регулирования экономических процессов и народнохозяйст
венной эффективности монополизации или демонополизации 
рынков. В каждый момент времени их взаимное влияние раз
лично.

Методологически важное значение для правильной поста
новки антимонопольной политики имеет понятие «совершен
ной конкуренции». Совершенная конкуренция — состояние 
рынка, на котором имеется большое число продавцов (произ
водителей) и покупателей, каждый из которых занимает отно
сительно малую долю на рынке и не может диктовать условия 
продажи и покупки товаров. Предполагается наличие необхо
димой и доступной информации о ценах, их динамике, продав
цах и покупателях не только в данном месте, но и в других тер
риториальных концентрациях. Рынок совершенной конкурен
ции предполагает отсутствие власти производителя над рын
ком и установление цены не просто по воле производителя, а 
через механизмы спроса и предложения. Черты совершенной 
конкуренции не присущи ни одной из отраслей в полной мере. 
Речь может идти лишь о стремлении к такой модели как к тео-
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ретическому «идеалу». В какой-то степени примером отрасли, 
близкой к рынку совершенной конкуренции, может служить 
сельское хозяйство.

В реальной практике в большинстве случаев приходится 
иметь дело с несовершенной конкуренцией, основными форма
ми которой являются: монополия, монопсония, олигополия и мо
нополистическая конкуренция.

Монополия (от Греч, цоуо -  один и тюзХ̂ со — продаю) исклю
чительное право на что-либо. Применительно к экономике — 
это исключительное право на производство и продажу, принад
лежащее одному лицу, определенной группе лиц или государ
ству. Стремление к монополии мотивируется желанием из
влечь сверхвысокую прибыль и обуславливается высокой кон
центрации и централизации капитала и производства. Средст
вом извлечения такой прибыли является установление 
монопольно высоких или монопольно низких цен. Монополии 
подавляют конкурентный потенциал рыночной экономики, ве
дут к росту цен и диспропорциям.

Особое место среди монопольных хозяйственных структур 
занимают так называемые естественные монополии. Естествен
ные монополии складываются в тех сферах, где рыночный 
спрос потребителей на товары удовлетворяется эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объема 
производства), а товары, производимые субъектами естествен
ной монополии, не могут быть заменены в потреблении други
ми товарами. В силу этих причин спрос на товары, производи
мые субъектами естественных монополий, в меньшей степени, 
чем в обычной рыночной среде, зависит от изменения цены на 
товары. Чаще всего естественные монополии — это фирмы, 
управляющие трудоемкими инфраструктурами, повторное соз
дание которых другими фирмами экономически неоправданно 
или технически невозможно (например, системы водоснабже
ния, системы электроснабжения, железные дороги). Как прави
ло, подобные естественные монополии находятся в собственно
сти государства или действуют под его контролем. Государст
во, опираясь на общее понятие естественных монополий, само 
решает, какие конкретно отрасли народного хозяйства или 
виды отдельные виды хозяйственной деятельности надлежит 
отнести к естественным монополиям.
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Монопсония — ситуация на рынке, когда единственный по
купатель взаимодействует с множеством продавцов, диктуя им 
цену и объем продаж. Монопсония является как бы зеркаль
ным отражением монополии, поскольку единственным субъек
том выступает не продавец (производитель), а покупатель. 
Примером монопсонии является рынок труда, на котором су
ществует множество работников, и наличествует только одно 
предприятие как покупатель рабочей силы. Фактор монопсо
нии нередко используют торговые посредники. Так, сетевые 
структуры могут вести себя как монопсонии, скупая по низким 
ценам товары у производителей, и превращаться затем в моно
полии в сфере розничной торговли.

Монополистическая конкуренция осуществляется тогда, ко
гда на рынке, где реализуются дифференцированные продук
ты, конкурирует много продавцов и где возможно появление 
новых продавцов. Для рынка с монополистической конкурен
цией характерны такие признаки: 1) на рынке действует доста
точно большое число продавцов, каждый из которых удовле
творяет относительно небольшую долю рыночного спроса на 
товары одного и того же с их соперниками типа; 2) товар каж
дой фирмы, торгующей на рынке, является несовершенным за
менителем товара, реализуемого другими фирмами; 3) продав
цы на рынке не считаются с реакцией своих соперников, когда 
определяются с ценой на свои товары и выбирают ориентиры 
по объему годовых продаж; 4) рынок приспособлен для доста
точно свободного входа и выхода

Монополистическая конкуренция похожа на ситуацию мо
нополии, поскольку отдельные фирмы обладают способностью 
контролировать цену своих товаров. Она также похожа на со
вершенную конкуренцию, так как каждый товар продается 
многими фирмами, а на рынке существует свободный вход и 
выход.

Олигополия — тип рынка, при котором в каждой отрасли хо
зяйства господствует не одна, а несколько фирм. То есть в оли
гополистической отрасли производителей больше, чем в усло
виях монополии, но значительно меньше, чем в условиях со- 
верщенной конкуренции. Как правило, насчитывается от трех 
и более участников. Контроль над ценой здесь очень высокий, 
наличествуют значительные входные барьеры в отрасль, разви
та неценовая конкуренция. Типичными примерами могут по
служить операторы сотовой связи и риелторы на рынок жилья.

151



Монополизация рынков как доминирующая тенденция име
ет отрицательные последствия для развития системы удовле
творения потребностей общества. Экономический результат 
ограничения конкуренции состоит в сокращении товаров на 
рынке, росте их цен, снижении заинтересованности в улучше
нии потребительских свойств и качества товаров. Следствием 
этого будет снижение роста ВВП и поступлений в бюджеты го
сударства, регионов и муниципалитетов. С позиции формиро
вания рынка принципиальное значение имеет формирование 
конкурентной среды, основанное на включении механизмов 
рыночной саморегуляции. В контексте задач экономического 
роста и связанных с этим социальных проблем, одной из важ
нейших функций государства является создание конкурентной 
среды на рынках.

Отношения монополии, олигополии и конкурентной моно
полии присутствуют в экономике любой страны с рыночной 
экономикой. В соответствии с задачей максимизации экономи
ческих результатов для потребителя государство создает эф
фективное поле отношений конкуренции, свое для каждой 
страны. Его конфигурация зависит от уровня концентрации 
производства товаров и услуг, который в свою очередь зависит 
от типов и отношений хозяйственных структур на каждом 
рынке. В различных сферах реальной экономики присутствуют 
все типы хозяйственных структур. Эффективное поле конку
рентных отношений на рынке всегда заключено между свобод
ной конкуренцией и чистой монополией и формируется 
типажом доминирующих хозяйственных структур (количест
вом мелких и средних предпринимателей на рынке очень огра
ниченного количества крупных эффективных хозяйственных 
структур).

Объективное развитие национальных рынков приводит к 
образованию некоторого «структурного оптимума», отра
жающего среднее отношение между крупными (разреш енны
ми) товаропроизводителями и свободно конкурирующими, 
как правило, мелкими и средними предприятиями. В услови
ях государственного контроля за монополизированными 
рынками, накладывающего определенные ограничения на их 
развитие, можно считать желательной тенденцией укрупне
ние предприятий до разрешенного уровня с одновременной 
поддержкой малых и средних предприятий. Поэтому пер
спективным и эффективным для ряда товаров оказывается
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функционирование олигополических рынков, предусматри
вающих конкуренцию достаточного числа крупных товаро
производителей.

2. Основные приемы противодействия монополизации 
рынков

Высокая степень монополизации экономики России как 
стартового состояния, предшествовавшего рыночной транс
формации, обусловливает необходимость введения и совер
шенствования системы антимонопольного регулирования с 
учетом достижений мирового опыта. В развитых странах базой 
такого регулирования служит антимонопольное законодатель
ство — законодательство, направленное против накопления 
фирмами опасной для общества монопольной власти. Боль
шинство стран ориентируется в этом плане на соответствую
щее законодательство США и Канады как крупных стран, ко
торые раньше других столкнулись с противоречиями монопо
лизации на своих рынках и первыми создали весьма действен
ные системы антимонопольного регулирования.

Первым таким юридическим актом в США стал закон Ш ер
мана (1890 г.), который был направлен в основном против мо
нополизации торговли и коммерческой деятельности. Он за
прещал любые формы контрактов (объединения, сговор), на
правленные на ограничение свободы торговли, а также объяв
лял вне закона «недобросовестные приемы» устранения 
конкурентов, рассматривая их как уголовное преступление. В 
качестве мер наказания предусматривались штрафы, возмеще
ние убытков, тюремное заключение и даже расформирование 
виновной фирмы. Главная особенность закона Шермана — на
целенность на борьбу с уже существующими монополиями. 
Его недостатками были нечеткость основных определений, от
сутствие постоянного контролР1рующего органа и профилакти
ческих антимонопольных мер.

Эти недостатки были устранены в 1914 г., когда были при
няты закон Клейт она  и закон о Федеральной торговой ко- 
^1иссии (Ф Т К ). В законе Клейтона не только уточнялись ос
новные понятия антитрестовского законодательства, но и 
расширялось понятие антимонопольной деятельности. На 
ФТК был возложен контроль за исполнением антитрестов
ских законов.
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в  дальнейшем антитрестовское законодательство США все 
в большей степени переходило от узкой к широкой трактовке 
монополистического поведения. Закон Уилера-Ли (1938 г.) был 
направлен на защиту прав потребителя против ложной рекла
мы и искаженной информации. Закон Келлера-Кефаувера 
(1950 г.) обращал внимание на взаимодействие монополистов в 
сфере материальных активов.

В первой половине 80-х годов американское правительство 
приняло инструктивные документы, которые установили нор
мативы отраслевой концентрации с использованием индекса 
Херфиндаля-Хиршмана (  Herfindahl-Hirschman in dex)\ Данный 
индекс (Н Ш ) , характеризующий степень монополизации от
расли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой 
фирмы в отрасли по следующей формуле:

НШ  = + 5 |+ ...+5^ ,

где 5i, S2, ..., S„ — выраженные в процентах доли продаж фирм в 
отрасли (отношения объема продаж фирмы к объему всех про
даж отрасли).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана ограничен сверху числом 
10000 (причем это значение достигается только в случае чис
той монополии одной фирмы) и величиной 1000/и снизу, где 
п — количество фирм в отрасли (причем данное значение дос
тигается в случае равного распределения долей продаж между 
фирмами в отрасли). Действительно, в случае чистой монопо
лии, когда отрасль состоит из одной фирмы, рассматриваемый 
индекс будет равен 10000. Для двух фирм с равными долями 
HHI = 50^ -ь 50^ = 5000, для 100 фирм с долей в 1% НШ  = 100. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана реагирует на рыночную долю 
каждой фирмы в отрасли. Согласно принятому в США поряд
ку, если этот индекс не превышал 1000, то рынок признавался 
слабоконцентрированным, если превышал 1800 — высококон
центрированным.

С 1982 г. в НШ  сделан законодателем важным показате
лем при оценке допустимости слияний и поглощений в рам
ках «антитрестовсого» законодательства: при HHI < 1000 
слияния и поглощения допускаются беспрепятственно; при

* Его на,зывают иногда более коротко «индекс Херфиндаля», также оғг извес
тен как «индекс Герфиндаля-Гиршмана».
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1000 < HHI < 1800 — требуется проверка со стороны уполно
моченного госоргана; при 1800 < НШ  слияния и поглощения 
допускаются, если дЛ Ш  < 50, и требуется проверка надзираю
щим органом, если АНН! >  100.

В аналитических целях используется коэффициент концен
трации, исчисляемый как сумма долей (в %) четырех (CR-4), 
восьми (CR-8) или другого принятого количества крупнейших 
компаний на рынке данного товара. Для оценки степени моно
полизации рынка на практике чаще всего используется оценоч
ная шкала Бейна. В соответствии с ней выделяются четыре 
типа рынка:

1) высококонцентрированные олигополии {CR-4 выше 65% 
и CR-8 выше 85%);

2) умеренно концентрированные олигополии (50% < CR-4 <  65% 
и 70% < CR-8 <  85%);

3) Низкоконцентрированные олигополии (35% <CR-4 <  50% 
и 45% < CR-8 <  70%);

4) Неконцентрированный рынок при CR-4 <  35% и CR-8 <  45%.
Рассмотрим основные меры противодействия монополиза

ции рынков, используемые в развитых странах.
Контроль слияний и поглош,ений. Наибольшее значение при 

контроле монополизации рынков имеет контроль слияний хо
зяйствующих субъектов, работающих на одном рынке товаров 
и услуг. Под контроль чаще всего подпадают крупные корпора
ции, занимающие достаточно большую долю рынка, близкую к 
контролируемому государством уровню концентрации.

В США разрешение на слияние дает Федеральная торговая 
комиссия (в России — Федеральная антимонопольная служба) 
на основе представленных компаниями документов и анализа 
возможных изменений на рынке. При этом антимонопольными 
органами осуществляется проверка географических и товар
ных границ рынка, уровня его концентрации до и после слия
ния, а также возможного повышения цен в случае попыток мо
нополизации. Если после слияния уровень концентрации на 
рынке будет существенно превышать установленные критерии 
по HHI или CR, или возможно увеличение потребительских 
Цен выше установленного законом уровня, слияние (поглоще
ние) не разрешается.

Например, при решении вопроса о слиянии фирм «Ко
ка-Кола» и «Лимонад» в середине 80-х годов, были приняты во 
внимание следующие обстоятельства: а) в качестве географи
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ческих границ приняты пределы территории США; б) изуче
ние мнения потребителей о взаимозаменяемости товаров пока
зало, что потребители считают их удовлетворяющими одну по
требность; в) определение степени концентрации проводилось 
по коэффициентам CR, которые показали, что после слияния 
фирмы могли занять около 80% рынка безалкогольных напит
ков. И по результатам анализа Ф ТК отклонила просьбу о слия
нии компаний. Но в середине 90-х годов после повторного об
ращения компаний социологический опрос показал, что потре
бители не считают товары корпораций взаимозаменяемыми. У 
потребителей появились устойчивые привычки в употребле
нии конкретных напитков. В результате слияние было разре
шено.

Для оценки влияния слияния фирм-конкурентов на цены 
товара в США разработан и активно используется достаточно 
простой механизм. В качестве обоснования слияния фирмы 
представляют расчеты, показывающие, что цены на товар после 
слияния будут ниже или не изменятся. Когда это не дает гаран
тии от повышения цен через некоторое время после слияния, 
антимонопольные органы проводят анализ возможности рас
ширения количества товаропроизводителей в случае повыше
ния монополистом цен на рынке на 5%. Анализ проводится по 
следующей схеме: опрашиваются возможные потенциальные 
поставщики этого товара, находящиеся в географических гра
ницах данного рынка и за его пределами, на предмет перехода 
на выпуск данного товара и его поставок в зону повышенных 
цен. Если в течение двух лет после повышения цен дополни
тельные потоки товаров приведут к стабилизации цен на рынке 
товара на прежнем уровне, интересы потребителей не считают
ся ущемленными.

Слияние или поглощение одной фирмы другой разрешается 
безусловно в случае неплатежеспособности или угрозы бан
кротства одной из них.

Использование доминирующего положения. Для рассм отре
ния антимонопольными органами дела об использовании ДО' 
минирующего положения необходимо письменное обращение 
потерпевшего с указанием существа нарушения и ф инансовы х  
потерь. Возбуждение дела возможно по отношению к л ю б о й  
фирме, нарушающей антимонопольное законодательство, но, 
как правило, интерес антимонопольных органов вызывают дос
таточно крупные фирмы с долей на рынке около 50% в уста-
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иовленных границах. Решение о нарушении принимается в су
дебном порядке по обращению антимонопольных органов. 
Обычно фирмы стараются не доводить административно-эко
номические разбирательства до суда. При выносе судебного ре
шения фирма-виновник обязана оплатить судебные издержки 
и возместить ущерб суммой в три раза превышающей реальные 
потери пострадавших. Поэтому большинство споров разреша
ется на стадии предварительного рассмотрения в антимоно
польных органах или в суде.

Не все корпорации, занимающие доминирующее положе
ние на товарных рынках, используют его в ущерб потребите
лям или ущемляют права конкурентов. В случае отсутствия 
жалоб они могут функционировать под контролем антимоно
польного органа. Примером такой компании может служить 
IBM.

Ограничение конкуренции не допускается любыми возмож
ными способами. Монополизация рынков разрешается законо
дательством только владельцам интеллектуальной собственно
сти (патента), так называемая патентная монополия. Напри
мер, владелец патента в США имеет исключительное право его 
эксплуатации в течение 20 лет.

Противодействие сговору. Наиболее распространенное на
рушение антимонопольного законодательства является сго
вор с целью установления монопольно высоких (низких) цен, 
недопущения конкурентов на рынок. Как правило, сговор не 
оформляется документально, поэтому его трудно доказать. 
Вместе с тем определенные приемы доказательства сговора 
разработаны и применяются.

В случае наличия документа, подтверждающего сговор, ре
шение антимонопольных органов не требует дополнительного 
обоснования. Например, в Польше в конце 1988 г. единовре
менно произошло повышение цен на сахар в два раза в резуль
тате решения 76 директоров сахарных заводов, принятом на со
вещании (был составлен протокол). На основании этого прото
кола антимонопольные органы Польши приняли меры к участ
никам совещания, которые привели к отмене договоренности. 
Иногда сговор доказывается на основе анализа статистической 
и Ценовой информации. Так был доказан сговор шести фирм, 
Торгующих мукой в Канаде. Анализ проводился антимоно
польными органами в течение нескольких лет и было отмечено 
Постепенное сближение цен на муку, поставляемую в торговлю
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различными фирмами, при их одновременном повышении. 
Схема оценок движения цен, разработанная антимонопольны
ми органами, послужила для суда доказательством нарушения 
правил конкуренции.

По законам США в качестве доказательства сговора прини
мается свидетельство очевидцев встречи (беседы) руководите
лей (представителей) конкурирующих фирм на нейтральной 
почве — за завтраком, на приеме, в общественном месте и т.д., 
если через определенное время будут обнаружены признаки 
сговора. Но зачастую основанием для возбуждения дела и ис
точником компрометирующей информации бывают конфиден
циальные сообщения, полученные в частном порядке от со
трудников фирмы или других лиц, обладающих такими сведе
ниями.

Законодательство США, Великобритании и других стран 
предусматривает вознаграждение за помощь в обнаружении 
нарушений антимонопольного законодательства в размере на
несенного ущерба (штраф налагаемый на нарушителя состав
ляет трехкратную сумму нанесенного ущерба).

Разделение монополиста на несколько фирм. Эта мера на 
практике используется относительно редко. Так, американская 
компания Standard Oil, крупнейший монополист на рынке неф
тепродуктов, была разделена в 1908 г. на 7 фирм. ATT (American 
Telephone & Telegraph), установившая в 70-х годах монополь
ный порядок оплаты услуг на рынке средств связи, в результате 
досудебного разбирательства была разделена на 7 самостоятель
ных компаний. Аналогичное решение было принято по разделе
нию авиатранспортной компании PAN-AMERICAN. В России 
подобных прецедентов не было.

Защита конкуренции на конкурсных торгах. Конкурсные 
торги в сфере распределения государственного заказа — наибо
лее эффективный метод реализации преимуществ свободной 
конкуренции. Сравнительный анализ конкретных случаев за
ключения контрактов на поставки при одном участнике и при 
проведении конкурса показали, что при увеличении числа зая
вок предлагаемая стоимость проекта снижается от 2 до 18%. В 
США ежегодно раскрываются сотни контрактов с фальсифи
цированными заявками, и правительство взыскивает с винов
ных миллионы долларов. Значительное число фальсифициро
ванных заявок было выявлено и в других странах, в том числе 
в Германии и Японии.
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Под фальсификацией заявок понимается ситуация, при ко
торой заявители приходят к соглашению не конкурировать ме
жду собой на конкурсе и контракт достается определенному 
ими по сговору участнику. В сущности, заявители соглашаются 
сообща действовать в качестве монополии. Для противодейст
вия этому выработана процедура проведения конкурсов, при
меняемая и в России. Обязательным условием конкурса явля
ется четкое установление его условий, изложенных в объявле
нии о конкурсе, которые, с одной стороны, побуждают фир
мы-заявители к конкуренции, с другой — антимонопольный 
орган получает возможность требовать от победителя полного 
их выполнения. В заявке заявитель указывает свою компетент
ность в выполнении конкурсных работ, опыт в выполнении 
аналогичных контрактов (свое соответствие требованиям к 
участнику конкурса), а также предложения о путях реализации 
намеченных контрактом работ. В ряде случаев образуются дол
госрочные картели фальсификаторов, которые работают на се
рию контрактов. Используются коррупционные схемы, когда 
устроители торгов заведомо создают определенному заявителю 
условия для выигрыша конкурса, например, информируют о 
необходимом содержании заявки или не допускают к участию 
в конкурсе конкурентов.

Существуют меры по пресечению или существенному огра
ничению фальсификации конкурсов;

• проведение открытых конкурсов (каждый желающий имеет 
право подать заявку), чтобы участники торгов не знали друг 
друга;

• желательно, чтобы в торгах участвовало как можно больше 
заявителей — больше вероятности проведения конкурент
ных торгов;

• все заявки должны включать заявление за подписью участ
ника о том, что заявка подготовлена самостоятельно и в со
ответствии с антимонопольным законодательством, не об
суждалась с другими потенциальными участниками торгов. 
По законодательству США и некоторых других стран лож
ное заявление подобного характера рассматривается как мо
шенничество и карается в соответствии с уголовным зако
нодательством;

• следует четко устанавливать количественные и качествен
ные критерии отбора победителей. Кроме цены непремен
но должно учитываться качество вынолнения аналогич

159



ных работ, финансовое состояние заявителя и т.д. В этом 
случае оценка будет производиться более квалифициро
ванно;

• при организации торгов необходимо сохранить недоступ
ность сведений о том, кто в них участвует. Это затруднит 
сговор и воздействие фальсификаторов на других участни
ков. При этом сама процедура проведения конкурса должна 
быть открыта.
Антимонопольные органы обладают достаточно большими 

правами. Они имеют право доступа к любым необходимым им 
документам фирм, на которые возбуждено дело. При этом они 
отвечают за конфиденциальность полученной информации и 
не могут осуществлять действия, наносящие финансовый 
ущерб подозреваемому.

3. Антимонопольное регулирование деятельности 
хозяйственных структур в России

Антимонопольное регулирование деятельности хозяйст
венных структур в стране обеспечивает Федеральная антимо
нопольная служба Российской Федерации (Ф АС). ФАС осу
ществляет контроль и надзор за соблюдением законодательст
ва в сфере конкуренции на товарных и финансовых рынках, а 
также за соблюдением федеральными органами исполнитель
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправления ан
тимонопольного законодательства. ФАС выполняет контроль 
над деятельностью естественных монополий, эта работа на
правлена на обеспечение равного доступа к товарам и услу
гам, которые они производят, а также на развитие конкурен
ции в тех сегментах, где она возможна. Свою работу ФАС 
России осуществляет в тесном взаимодействии с Ф еде
ральной службой но тарифам и другими государственными 
органами.

Главным нормативным актом антимонопольного законода
тельства в России является Федеральный закон от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», который направ
лен на совершенствование антимонопольного законодательст
ва и заменяет ранее действовавшие Закон РС Ф С Р от 22 марта 
1991 г. Хо 948-1 «О конкуренции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных рынках» и Федеральный за
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кон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг».

Целями Федерального закона «О защите конкуренции» яв
ляются (как записано в ст. 1) обеспечение единства экономиче
ского пространства, свободного перемещения товаров, свободы 
экономической деятельности в Российской Федерации, защита 
конкуренции и создание условий для эффективного функцио
нирования товарных рынков. Закон определяет организацион
ные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе пре
дупреждения и пресечения: 1) монополистической деятельно
сти и недобросовестной конкуренции; 2) недопущения ограни
чения, устранения конкуренции федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления, иными органами или организациями, а также го
сударственными внебюджетными фондами, Центральным бан
ком Российской Федерации.

В ст. 4 закона во избежание неоднозначных подходов четко 
определены основные понятия, связанные с конкурентными 
отношениями и антимонопольным регулированием. Недобро
совестной конкуренцией при этом считаются любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены 
на получение преимуществ при осуществлении предпринима
тельской деятельности, противоречат законодательству Рос
сийской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и причини
ли или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъ
ектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации.

В антимонопольном регулировании в нашей стране боль
шое значение придается понятию о доминирующем положении 
хозяйствующего субъекта. В ст. 5 Закона № 135-ФЗ доминирую
щим положением признается положение хозяйствующего субъ
екта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов 
(групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хо
зяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствую
щим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решаю
щее влияние на общие условия обращения товара на соответст
вующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного 
рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 
доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъ-
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ектам. Доминирующим признается положение хозяйствующе
го субъекта (за исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превышает 
50%, если только при рассмотрении дела о нарушении антимо
нопольного законодательства или при осуществлении государ
ственного контроля за экономической концентрацией не будет 
установлено, что, несмотря на превышение указанной величи
ны, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не 
является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного товара составляет 
менее чем 50%, если доминирующее положение такого хозяй
ствующего субъекта установлено антимонопольным органом 
исходя из неизменной или подверженной малозначительным 
изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рын
ке, относительного размера долей на этом товарном рынке, 
принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот то
варный рынок новых конкурентов либо исходя из иных крите
риев, характеризующих товарный рынок.

Федеральным органам исполнительной власти, органам го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, орга
нам местного самоуправления, иным осуществляющим функ
ции указанных органов органам или организациям, а также го
сударственным внебюджетным фондам. Центральному банку 
Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) 
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции (за исключением предусмотренных федеральны
ми законами случаев).

Закон «О защите конкуренции» далее четко определяет ан
тимонопольные требования к торгам; устанавливает порядок 
предоставления государственной или муниципальной префе
ренции в очерченных законом целях, например, в целях разви
тия образования и науки, проведения научных исследований, 
защиты окружающей среды и др.; характеризует функции и 
полномочия антимонопольных органов. Также расписан поря
док государственного контроля за экономической концентра
цией, определены меры и формы ответственности за наруш е
ние антимонопольного законодательства.

В Закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. и свя
занные с ним юридические акты после это вносились в форме 
пакетов изменения и дополнения, включающие в себя многое
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щлучших мировых практик. Так, согласно Федеральному за
кону от 17 июля 2009 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные за- 
1^нпдательные акты Российской Федерации» были серьезно 
расширены возможности привлекать к ответственности чинов- 
шков, пытающихся предоставлять преференции отдельным 
компаниям, более четко определены понятия монопольно вы
сокой и низкой цен. Снижен «порог доминирования» хозяйст
вующих субъектов на рынке. Злоупотребление определяется 
по факту, а не по формальным процентам. Положение компа
ний оценивается по возможности реально влиять на ценовую 
политику.

Заметим также, что с 1 февраля 2010 г. вступил в силу Фе
деральный закон «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», которым 
принципы антимонопольного регулирования охватили и тор
говую сферу.

Общий тренд институциональных усовершенствований в 
области антимонопольного регулирования и поддержки конку
рентной среды в России вмещает в себя два взаимосвязанных 
направления. Во-первых, идет процесс гармонизации россий
ского конкурентного законодательства с европейским и миро
вым, что обусловлено, в частности, активизацией процессов 
интеграции нашей страны в Организацию экономического со
трудничества и развития (ОЭСР). Во-вторых, и это главное, 
все меры по совершенствованию антимонопольного регулиро
вания и развитию конкурентной среды должны реально спо
собствовать повышению динамизма российской экономики, 
активизации инновационно-предпринимательского ресурса в 
стране.

Выводы

1. Конкуренцию самым кратким образом можно определить 
как соперничество между участниками рыночного хозяйства за 
лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Она 
выступает объективной движущей силой экономического раз
вития. Ограничение конкуренции приводит к монополизации 
рынка, создает преимущества отдельным товаропроизводите
лям, следствием чего является необоснованное повышение цен 
на товары и услуги, снижение их качества, что отрицательно
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сказывается на степени удовлетворения потребностей, наруша
ет права потребителей.

2. Совершенная конкуренция — состояние рынка, на котором 
имеется большое число продавцов (производителей) и покупа
телей, каждый из которых занимает относительно малую долю 
на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки то
варов. В реальной практике в большинстве случаев приходится 
иметь дело с несовершенной конкуренцией, основными форма
ми которой являются: монополия, монопсония, олигополия и мо
нополистическая конкуренция.

3. Монополия в экономике означает исключительное право 
на производство и продажу, принадлежащее одному лицу, оп
ределенной группе лиц или государству. Стремление к моно
полии мотивируется желанием извлечь сверхвысокую прибыль 
и обусловливается высокой концентрации и централизации ка
питала и производства.

Отношения монополии, олигополии и конкурентной моно
полии присутствуют в экономике любой страны с рыночной 
экономикой, в  соответствии с задачей максимизации экономи
ческих результатов для потребителя государство создает эф
фективное поле отношений конкуренции, свое для каждой стра
ны. Высокая степень монополизации экономики России как 
стартового состояния, предшествовавшего рыночной трансфор
мации, обусловило необходимость введения и совершенствова
ния системы антимонопольного регулирования с учетом дости
жений мирового опыта.

4. Базой антимономольного регулирования в большинстве 
развитых стран служит антимонопольное законодательство, 
направленное против накопления фирмами опасной для обще
ства монопольной власти. Например, в США, где антимоно
польное законодательство имеет наибольшую историю, при
бегают к такого рода приемам противодействия монополиза
ции рынков: контроль слияний и поглощений; рассмотрение 
исков об использовании фирмой доминирующего положения 
на рынке; противодействие сговору; разделение монополиста 
на несколько фирм; защита конкуренции на конкурсных тор
гах и др.

5. В России Федера.пьная антимонопольная служба РФ  осу
ществляет контроль и надзор за соблюдением законодательст
ва в сфере конкуренции на товарных и финансовых рынках, а 
также за соблюдением федеральными органами исполнитель
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ной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправления ан
тимонопольного законодательства. Она также выполняет кон
троль над деятельностью естественных монополий. Главным 
нормативным актом антимонопольного законодательства в Рос
сии является Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Конт рольные вопросы и задания

1. Что означают понятия «совершенная» и «несовершенная» кон
куренция?

2. Чем объяснить стремление хозяйствующих субъектов к моно
полизации рынков? В каких случаях допускается монополиза
ция рынков?

3. Сравните между собою следующие понятия: монополия, естест
венная монополия, монопсония, олигополия и монополистиче
ская конкуренция.

4. Как определить степень монополизации рынка конкретного то
вара?

5. Дайте экономическую оценку олигополистическим рынкам в 
России.

6. Какие методы выявления и меры пресечения применяются к 
участникам монополизации товарных рынков на основе сго
вора?
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Глава 9

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

1. Общественный сектор и его компоненты

В экономике любой современной страны, придерживаю
щейся принципов рыночного хозяйствования, наряду с частно
капиталистическими предприятиями неизбежно присутствуют 
секторы, ориентированные на общественные интересы и рабо
тающие впрямую на удовлетворение потребностей государства 
и общества. С учетом огромной социальной значимости эти 
блоки национальных хозяйств особым образом выделяются 
как объекты изучения и регулирования, и для их обозначения 
в литературе используется понятие «общественный сектор эко
номики». В России потребность вычленения и изучения обще
ственного сектора экономики актуализировалась после 
1990-1991 гг., поскольку экономика стала смешанной, и нужно 
было четко разграничивать экономическую политику на госу
дарственном уровне, качающуюся частного и государственного 
секторов.

В программах обучения студентов по экономике и управле
нию ее развитием закономерно появился блок дисциплин, объ
единяемых понятием «экономика общественного сектора». Па
раллельно с ним используется термин «государственный сек
тор экономики». Появились учебники и учебные пособия по 
этой проблематике. Однако до сих пор абсолютно общеприня
того толкования понятия «общественный сектор» в учебной и 
научной литературе не сложилось. Одинаково распространены 
как расширительные, так и суженные трактовки этого понятия. 
В первом случае к общественному (или государственному) 
сектору относят все объекты и отношения, связанные с участи
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ем государства в экономических процессах, в том числе саму 
управленческую и регулирующую деятельность правительства, 
организацию бюджетных процессов на уровне страны и регио
нальных органов власти, управление государственной собст
венностью и т.д. Во втором случае в общественный (государст
венный) сектор включают лишь чисто государственные пред
приятия.

В большинстве учебников по проблемам общественного 
сектора (несмотря на наличие расхождений в подходах) поня
тия «общественный сектор» и «государственный сектор» упот
ребляются почти как синонимы. Логика такова: раз государст
венный сектор призван представлять интересы членов общест
ва (всего населения), то его правомерно называть обществен
ным сектором. Здесь возразить нечего, и, видимо, придется 
мириться с тем, что понятия общественный сектор и государ
ственный сектор используются пока как синонимы, хотя все
гда нужно учитывать контекст употребления терминов. В стро
гом смысле слова термин «общественный сектор» обозначает 
более широкий круг явлений, чем термин «государственный 
сектор», потому что он может иметь в виду также хозяйствен
ные структуры, сформированные негосударственными общест
венными организациями.

Нужно при анализе общественного сектора экономики учи
тывать два методологически важных обстоятельства.

Первое. Поскольку речь идет о варианте «секторальной» 
структуризации экономики, то надо быть последовательными в 
этом подходе и не допускать сползания к иным принципам 
структуризации, например к функциональному подходу или к 
классификации хозяйственных структур по типам господ
ствующим в них экономических отношений.

Полезно в этом плане учесть предложенную в свое время 
ECOSOC (Экономический и социальный Совет О О Н ) четы
рехсекторную модель построения экономики и общества. Она 
предполагает разделение всех хозяйствующих субъектов и ор
ганизаций, которые принимают участие в создании валового 
национального продукта, на четыре категории в зависимости 
от основного источника доходов для развития организации. 
Первый сектор — государственные организации, основным ис
точником средств для развития которых являются налоги. 
Второй сектор — бизнес (основной источник средств для раз
вития — прибыль). Третий сектор — неприбыльные некоммер-
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ческие организации (основной источник средств для развития 
— пожертвования). Четвертый сектор — домохозяйства (ос
новным источником средств для развития является труд чле
нов семьи). Если придерживаться этой классификационной 
схемы, то к общественному сектору будут отнесены первый и 
третий секторы.

Второе. Проблемы анализа государственного (общественно
го) сектора экономики и управления им не следует отождеств
лять с проблемами государственного регулирования экономи
ки. Это совершенно разные срезы изучения места и функций 
государства в экономической жизни общества. Государствен
ное регулирование экономики распространяется на всю эконо
мику страны как макроэкономическую целостность и подразу
мевает влияние (хотя и различными средствами) на все секто
ра — государственный, частный и общественный в узком смыс
ле слова (имея в виду различные некоммерческие общества).

Также не следует отождествлять понятия «государственная 
собственность» и «государственный сектор», ибо реализация 
государством функции собственника достигается посредством 
как прямого, так и опосредованного, косвенного влияния на хо
зяйственные структуры. А при очерчивании государственного 
сектора как вполне определенного набора субъектов хозяйст
вования предполагается высокая степень его прямой управляе
мости со стороны государства.

Подчеркнем, что «сектор» применительно к национальной 
экономике — это некий блок (частица) национального хозяйст
ва. Значит, выделение государственного сектора, должно стро
иться на очерчивании той совокупности предприятий и органи
заций, которые составляют собою специфическую по функциям 
и способам управления секторальную целостность. Одним из 
важнейших признаком при вычленении секторов является вы
яснение того, кто (какой субъект) и в какой степени управляет 
функционированием соответствующих предприятий. По-видимо
му, можно согласиться с Е.В. Балацким и В.А. Конышевым, что 
критерием отнесения хозяйственной структзфы к государствен
ному сектору является факт управления государством оператив
ной деятельностью данной структуры*.

Вообще же само понимание государственного сектора, по 
справедливому замечанию Э. Аткинсона и Дж. Стиглица (из

* Балацкий Е.В., Конышев В.А. Российская модель государственного сектора 
экономики. М.; Экономика, 2005. С, 44.
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вестных американских ученых, первопроходцев комплексного 
изучения роли государства в экономике), очень сильно зависит 
от используемых при анализе критериев: рыночное и нерыноч
ное производство, степень государственного контроля и т.д/

Споры в ряде случаев возникают по поводу того, как следу
ет оценивать в составе национальной экономики муниципаль
ные предприятия и хозяйственные организации. В литературе 
и даже в некоторых официальных документах рассматривается 
4 трехсекторная» модель российской экономики с выделением 
государственного, муниципального и частного секторов. Но та
кая классификация оспаривается многими, потому что ею зада
ется отрыв муниципального сектора от государственного сек
тора (который, как уже говорилось, в большинстве публикаций 
отождествляется с понятием общественный сектор). На самом 
деле в России муниципальные структуры власти являются ес
тественным продолжением федеральных и региональных вла
стных структур. И если какие-то полномочия со стороны феде
рального центра и властей субъектов Федерации передаются 
вниз на уровень города или района, то это почти всегда опреде
ляется стремлением к повышению эффективности государст
венного управления, задачами лучшего обслуживания жизни 
населения. Так называемый (условно) муниципальный сектор, 
вне всякого сомнения, должен включаться в то, что называют 
общественным сектором экономики.

Основными направлениями деятельности общественного 
сектора экономики в широком смысле слова являются пре
доставление общественных благ, перераспределение доходов 
и богатства в соответствии с целями сбалансированного обще
ственного развития и оказание социальной помощи нуждаю
щимся слоям населения, а также производство и реализация 
товаров и услуг на коммерческой основе предприятиями, 
принадлежащими или контролируемыми государством. Вся 
экономическая деятельность общественного сектора в итоге 
Предполагает направленность на повышение благосостояния 
граждан.

Составными частями общественного сектора являются: 1) сек
тор государственного управления (совокупность органов и ор
ганизаций, финансируемых из государственного бюджета);

 ̂ Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государствен
ного сектора. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 32.
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2) предприятия, принадлежащие или контролируемые государ
ством (которые могут согласно общепринятому подразделению 
экономики на экономические секторы относиться к «нефинан
совым» и «финансовым» предприятиям); 3) совокупность не
коммерческих организаций (Н КО ), а также общественных 
инициатив, относимых к так называемому третьему сектору. 
Во всем мире к разряду некоммерческих организаций относят
ся негосударственные объединения граждан, созданные на бла
го другим гражданам, а также ассоциации людей (или органи
заций), которые помогают друг другу, организации, оказываю
щие услуги без образования прибыли.

Ключевое место в составе общественного сектора занима
ет сектор государственного управления, органы и организа
ции которого обеспечивают широкий спектр функций в обще
стве. И важнейшим инструментом реализации управленче
ских возможностей государства являются государственные 
финансы.

Основными функциями сектора государственного управле
ния являются обеспечение политической и регулирующей дея
тельности, предоставление товаров и услуг на нерыночной ос
нове для их коллективного или индивидуального потребления 
членами общества, а также перераспределение доходов и богат
ства с помощью трансфертов и субсидий.

2. Регулирование производства и распределения 
общественных благ

К числу важнейших функций государства в социально-эко
номической области относится регулирование производства и 
распределения общественных благ, т.е. благ, к которым имеют 
доступ все индивиды общества. К общественным благам отно
сятся, например, оборона, поддержание безопасности быта н 
жизни граждан, бесплатное образование и медицина, общедос
тупное посещение парков, музеев и т.п. При вычленении обще
ственных благ руководствуются:

* В соответствии с принятыми в большинстве стран системами национально
го счетоводства выделяется пять институциональных секторов экономики: 
сектор нефинансовых корпораций; сектор финансовых корпораций; сектор 
государственного управления; сектор домашних хозяйств и сектор неком
мерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
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• признаком неисключения — практически невозможно ис
ключить человека из круга потребителей данного блага;

• признаком неконкурентности в потреблении ~  потребление 
блага одним человеком не уменьшает возможностей потреб
ления его другим;

• признаком неделимости — благо нельзя разложить на от
дельные единицы.
Эти характеристики не позволяют назначать плату за обще

ственные блага, вследствие чего частный сектор оказывается не 
заинтересованным в финансировании их производства. Разли
чают общенациональные и местные (локальные) обществен
ные блага.

Чистых общественных благ не так много, чаще встречаются 
смешанные блага, включающие в себя свойства и частных и об
щественных благ одновременно. Таковыми являются, в частно
сти, клубные блага, а также общие ресурсы, например запасы 
чистой воды и рыбы в море.

Регулирование производства и распределения обществен
ных и смешанных благ осуществляется государством и его ин
ститутами во взаимодействии с другими институтами общест
ва. Институциональная структура общественного сектора 
должна соответствовать многообразию и классификационным 
группам общественных благ, потребностям в них со стороны 
различных слоев общества. С учетом комбинации экономиче
ских свойств этих благ в составе общественного сектора функ
ционируют и развиваются структуры и институциональные 
единицы, деятельность которых направлена на воспроизводст
во чистых и смешанных общественных благ. И здесь выделя
ются две группы институтов — государственные институты и 
институты, связанные с функционированием негосударствен
ных некоммерческие организации.

Опорную базу функционирования общественного сектора 
составляют государственные институты, посредством которых 
осуществляется управление общественными финансами. Госу
дарственные и муниципальные бюджеты формируются и реа
лизуются таким образом, чтобы обеспечивать масштабное про
изводство общественных благ и их распределение в соответст
вие с ключевыми задачами государственной социальной поли
тики. Государство в этом отношении монопольно располагает 
нормативно-экономическим инструментарием, призванным 
наилучшим образом формировать ресурсы общественного раз
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вития, распределять и перераспределять при необходимости 
первичные доходы субъектов экономики. Реализация государ
ством своих функций предполагает проведение социальной по
литики, направленной на оказание помощи малоимущим, недо
пущение чрезмерных разрывов в уровнях доходов высоко- и 
слабообеспеченных слоев общества.

На базе деятельности некоммерческих организаций общест
венного сектора создается возможности удовлетворения «не
стандартных» и быстро изменяющихся потребностей в сме
шанных благах. Некоммерческая организация (Н К О ) — орга
низация, не имеющая в качестве основной цели своей деятель
ности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками. НКО могут участвовать в оказа
нии услуг населению в таких сферах, как образование, наука и 
научное обслуживание, туризм, спорт, досуг, благотворитель
ность, культура и искусство, здравоохранение, охрана окру
жающей среды, социальная защита населения, бытовое обслу
живание, обеспечивать защиту политических, экономических и 
социальных прав тех или иных групп людей и др. Доля неком
мерческих организаций в этих областях уже весьма существен
на. Суммарный вклад от их деятельности в ВВП ведущих 
стран мира в среднем более чем 5%. Они не только обеспечива
ют население социально значимыми благами и услугами, но и 
способствуют повышению уровня занятости населения в стра
не, участвуют в воспроизводстве человеческого капитала. По
этому практически все страны мира проводят политику поощ
рения развития некоммерческих структур общественного сек
тора, рассматривают это как важное направление структурной 
модернизации экономики.

Эффективность бюджетной политики государства в значи
тельной мере оценивается населением страны по результатам 
развития общественного сектора. Распространение в мировой 
и отечественной практике пол}^ила методология бюджетирова
ния, ориентированного на результат  (БО Р). Возможны в этом 
контексте две модели бюджетирования общественного сектора: 
1) на базе проблемно ориентированного подхода и 2) на 
принципе сервисного бюджетирования.

Исследования и реальная практика показывают, что первую 
модель (бюджетирование, основанное на проблемно ориенти
рованном подходе) целесообразно применять в рамках управ
ления бюджетными ресурсами общенационального уровня, где
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1 д 1нистерства и ведомства формируют систему стратегиче
ских целей и приоритетов в пределах своей компетенции с 
учетом объемов бюджетных ассигнований, выделенных в рам
ках долгосрочного или среднесрочного периода. В свою оче
редь на локальных пространствах развития общественного 
сектора (на региональном и местном уровне) весьма успеш
ным может быть использование сервисной модели бюджети
рования, выделяющей в качестве объекта ответственности 
бюджетную услугу. При этом подходе возможно весьма точно 
оценить конечную результативность финансовых акций и в 
итоге социально-экономическую эффективность развития. 
Разумеется, названные модели могут применяться в опреде
ленном сочетании между собой и на национальном, и на ло
кальном уровнях.

Внедрение метода БОР, основанного на «сервисном» подхо
де, коренным образом меняет традиционную концепцию 
управления общественными финансами (в особенности на ло
кальном уровне), поскольку обеспечивает естественное соотне
сение результатов с объемом финансирования проектов и 
структур в сфере производства общественных благ и услуг и, 
тем самым, увязку общественных расходов с достижением со
циально значимых результатов.

Тенденция более быстрого развития общественного сектора 
на локальном уровне и передача соответствующих управленче
ских функций сверху вниз — характерный признак последнего 
времени. Сосредоточение именно на региональном и местном 
уровнях возрастающей доли ресурсов, связанных с удовлетво
рением потребностей населения в общественных благах и услу
гах, подтверждается практикой наиболее успешных стран, при
держивающихся принципа бюджетного федерализма. Это свя
зано, во-первых, с расширением демократических начал в жиз
ни общества; во-вторых, с необходимостью обеспечения 
высокой эффективности сбора бюджетных доходов и осущест
вления расходов. Указанная тенденция также проявляется в 
расширении спектра деятельности локальных некоммерческих 
организаций. Если в 1999 г. НКО действовали только в 30% ре
гионов РФ , то в 2008 г. — в 62%. Дальнейшее реформирование 
Деятельности бюджетных учреждений локального уровня на
правляется на упорядочение их состава и иерархии, урегулиро
вание полномочий в увязке с ресурсной политикой, преодоле
ние недостатков системы сметно-бюджетного финансирования
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посредством развития практики бюджетирования ориентиро
ванного на результат.

3. Управление предприятиями общественного сектора

Общественный сектор как часть национальной экономики 
функционирует и развивается в соответствии с общими прин
ципами и институциональными условиями хозяйствования, 
характерными для данной страны. Он, как и другие части эко
номики, состоит из хозяйствующих субъектов, участвующих в 
производстве и воспроизводстве ВВП. Вклад в ВВП этих субъ
ектов статистически учитывается в соответствии с междуна
родными принципами ведения систем национального счето
водства (СНС). Государственным считается предприятие, если 
его основные средства находятся в государственной собствен
ности, а руководители назначаются или нанимаются по кон
тракту государственными органами. Предприятия государст
венного сектора, участвующие в производстве продукции и ус
луг, в большинстве случаев действуют как коммерческие пред
приятия, т.е. участвуют в рыночных сделках и стремятся быть 
прибыльными. Однако степень их хозяйственной самостоя
тельности зависит от того, каким статусом они наделяются со 
стороны государства.

Наиболее распространено функционирование государствен
ных предприятий в форме унитарных предприятий. Напом
ним, унитарное предприятие — это коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
имущество. Наряду с государственными существуют и муни
ципальные унитарные предприятия. Имущество унитарных 
предприятий находится соответственно в государственной или 
муниципальной собственности и принадлежит этим предпри
ятиям на праве хозяйственного ведения или на праве оператив
ного управления. Наряду с унитарными предприятиями, фи
нансируемыми по смешанной схеме — частично из бюджета, 
частично за счет коммерческих доходов — существуют и чисто 
бюджетные государственные предприятия, каковыми являются 
казенные предприятия.

Права, обязанности и порядок функционирования унитар
ных предприятий определены Федеральным законом от 14 но
ября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». В соответствии со ст. 8 этого закона

174



учредителем унитарного предприятия может выступать Рос
сийская Федерация, субъект Российской Федерации или му
ниципальное образование. Решение об учреждении федераль
ного государственного предприятия принимается Правитель
ством РФ или федеральными органами исполнительной вла
сти в соответствии с актами, определяющими компетенцию 
таких органов. Соответственно решение об учреждении госу
дарственного предприятия субъекта Российской Федерации 
или муниципального предприятия принимается уполномочен
ным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления.

Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве 
собственности Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию. От имени Рос
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации нра
ва собственника имущества унитарного предприятия осущест
вляют органы государственной власти Российской Федерации 
или органы государственной власти субъекта Российской Фе
дерации в рамках их компетенции, установленной актами, оп
ределяющими статус этих органов

Собственник имущества унитарного предприятия обладает 
значительными правами в области управления соответствую
щими предприятиями. Так, в соответствии со ст. 20 упомянуто
го закона он (собственник): принимает решение о создании 
предприятия; определяет цели, предмет, виды деятельности 
унитарного предприятия, а также дает согласие на участие 
унитарного предприятия в ассоциациях и других объединени
ях коммерческих организаций; определяет порядок составле
ния, утверждения и установления показателей планов (про
граммы) финансово-хозяйственной деятельности унитарно
го предприятия; принимает решение о реорганизации или 
ликвидации унитарного предприятия; формирует уставный 
фонд предприятия; назначает на должность руководителя 
унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и пре- 
кращает трудовой договор в соответствии с трудовым зако
нодательством; утверждает бухгалтерскую отчетность и от
четы унитарного предприятия; осуществляет контроль за ис
пользованием по назначению и сохранностью принадлежа
щего унитарному предприятию имущества; утверждает 
Показатели экономической эффективности деятельности 
Унитарного предприятия и контролирует их выполнение; дает
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согласие на создание филиалов и открытие представительств 
унитарного предприятия и др.

Таким образом, деятельность государственных унитарных 
предприятий, в особенности казенных предприятий, достаточ
но жестко планируется и контролируется сверху в соответст
вии с целями государственной экономической и социальной 
политики. Но вместе с тем у руководителей унитарных пред
приятий как коммерческих экономических единиц имеются и 
весьма широкие возможности для проявления предпринима
тельских действий, направленных максимизацию прибили и 
повышение эффективности работы в широком смысле слова.

В целях повышения эффективности предприятий в реализа
ции государственной экономической политики все большее 
распространение получают хозяйственные структуры смешан
ного типа, среди которых выделяется совокупность хозяйст
венных форм, объединяемых названием государственно-част
ные партнерства (ГЧП).

К государственно-частным партнерствам в сфере экономи
ки и государственного управления принято относить: государ
ственно-частные предприятия; государственные контракты; 
любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и 
бизнеса; арендные отношения; финансовую аренду (лизинг); 
соглашения о разделе продукции (СРП); концессионные согла
шения.

Обшепринятого определения государственно-частного 
партнерства в силу объективного многообразия форм ГЧП на 
сегодняшний день не существует, соответственно нет пока фе
дерального закона относительно ГЧП. Определения государст
венно-частного партнерства присзт’ствуют в региональных за
конах о ГЧП, принятых в некоторых субъектах Федерации, на
пример, в Томской области, Санкт-Петербурге.

Государственно-частные партнерства за последнее время 
возникают и развиваются в самых разнообразных формах. В 
2007 г. на базе Внешэкономбанка был создан Банк развития. 
Основной закон, регламентирующий деятельность этого учре
ждения, прямо закрепляет за ним функции участника рынка 
ГЧП. Центр ГЧП Внешэкономбанка является структурным 
подразделением Банка развития. В качестве ГЧП в России мо
гут рассматриваться Инвестиционный фонд; Российская вен
чурная компания, государственные корпорации; особые эконо
мические зоны и др.
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Совершенствование управления государственным сектором 
экономики неразрывно связано с действиями по повышению 
эффективности всей системы функционирования госбюджет
ных организаций. Именно на это в России, как и во многих 
других странах, была направлена проводившаяся в первом де
сятилетии XXI в. административная реформа, об основных за
дачах и результатах которой уже говорилось в гл. 5. Стимулы 
для руководителей и сотрудников к обеспечению более эффек
тивной работы органов (и организаций) государственного 
управления создаются за счет привязки материальных поощре
ний за труд к достигаемым результатам, а также при помощи 
различных моральных и административных мер, определяю
щих траектории служебной карьеры работников.

Важное значение в деле повышения эффективности госу
дарственных органов и организаций имеет обеспечение регу
лярной и комплексной оценки результативности их деятель
ности. Такая оценка в принципе может рассматриваться как 
полностью отдельная функция с четко очерченными ролями в 
рамках системы управления эффективностью. В соответствии 
с этим подходом оценка может осуществляться либо специ
альной структурой внутри организации, либо внешними экс
пертами или контрольно-счетным органом. Но наибольшая 
конечная эффективность в управленческой деятельности 
достигается тогда, когда оценки работы органа (организа
ции) органически увязаны с конечными целями управления 
эффективностью. Такие оценки должны способствовать глу
бокому исследованию результатов работы, представлять 
обоснованные и адресные рекомендации по решению выяв
ленных проблем.

Ключевую роль в управлении со стороны государства соци
ально-экономическим развитием играет организация бюджет
ного процесса в стране. На определенном этапе рыночных 
трансформаций в России распределение и потребление средств 
государственного бюджета стало пространством распростране
ния нечистоплотных схем освоения бюджетных денег. Напри
мер, в жульнических целях стали использоваться разнообраз
ные схемы продвижения фальшивых платежных документов, в 
обиход вошло такое позорное понятие (и явление), как «распи
ловка бюджета». При этих схемах огромная доля бюджетных 
ассигнований не доходит до адресатов, определенных прави
тельственной политикой, оседая в карманах и на счетах нечис-

177



топлотных частных лиц. Все эти нездоровые явления должны 
быть исключены самими механизмами управления бюджетны
ми потоками.

В литературе описаны три способа доведения бюджетных 
средств до получателя в зависимости от степени стандартиза
ции решений. Первый способ предполагает четкие и однознач
но определенные операции по перемещению бюджетных 
средств, которые описываются стандартными процедурами. 
Для второго способа характерен формализованный выбор из 
ряда возможных вариантов действий с применением алгорит
ма, который позволяет прийти к оптимальному решению. Тре
тий способ исходит из решающей роли оценочных суждениях в 
выборе решений, хотя и опирается на четкие алгоритмы приня
тия решений, установленные в нормативных документах. При 
этом подходе число возможных решений весьма велико на ста
дии планирования бюджета, их намного меньше на стадии его 
исполнения, причем должны быть разработаны методики, ко
торые формализуют процессы принятие решений.

Выводы

1. Наряду с частнокапиталистическими предприятиями в 
составе экономики любой современной страны неизбежно при
сутствуют секторы, ориентированные на общественные интере
сы и работающие впрямую на удовлетворение потребностей го
сударства и общества. Эти секторы в составе национального 
хозяйства принято именовать общественным или государст
венным сектором экономики. В литературе, несмотря на нали
чие расхождений в подходах, понятия «общественный сектор» 
и «государственный сектор» употребляются обычно как сино
нимы.

2. Основными направлениями деятельности общественно
го сектора экономики в широком смысле слова являются пре
доставление общественных благ, перераспределение доходов 
и богатства в соответствии с целями сбалансированного обще
ственного развития и оказание социальной помощи нуждаю
щимся слоям населения, а также производство и реализация 
товаров и услуг на коммерческой основе предприятиями при
надлежащими или контролируемыми государством.

3. Проблемы анализа государственного (общественного) 
сектора экономики и управления им не следует отождествлять
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с проблемами государственного регулирования экономики. Го
сударственное регулирование экономики распространяется на 
всю экономику страны как макроэкономическую целостность и 
подразумевает влияние (хотя и различными средствами) на все 
секторы — государственный, частный и общественный в узком 
смысле слова.

4. Составными частями общественного сектора являются: 
1) сектор государственного управления (совокупность орга
нов и организаций, финансируемых из государственного бюд
жета); 2) предприятия, принадлежащие или контролируемые 
государством (которые могут согласно общепринятому подраз
делению экономики на экономические сектора относиться к 
«нефинансовым» и «финансовым» предприятиям); 3) совокуп
ность некоммерческих организаций (Н КО ), а также общест
венных инициатив, относимых к так называемому третьему 
сектору.

5. Основными функциями сектора государственного управ
ления являются обеспечение политической и регулирующей 
деятельности, предоставление товаров и услуг на нерыночной 
основе для их коллективного или индивидуального потребле
ния членами общества, а также перераспределение доходов и 
богатства с помощью трансфертов и субсидий.

6 . Государственным считается предприятие, если его основ
ные средства находятся в государственной собственности, а ру
ководители назначаются или нанимаются по контракту госу
дарственными органами. Наиболее распространено функцио
нирование государственных предприятий в форме унитарных 
предприятий. В целях повышения эффективности предпри
ятий в реализации государственной экономической политики 
все большее распространение получают хозяйственные струк
туры смешанного типа, среди которых выделяется совокуп
ность хозяйственных форм, объединяемых названием государ
ственно-частные партнерства (ГЧП).

7. Некоммерческая организация (Н К О ) — организация, не 
имеющая в качестве основной цели своей деятельности извле
чение прибыли и не распределяющая полученную прибыль ме
жду участниками. Некоммерческие организации могут созда
ваться для достижения социальных, благотворительных, куль
турных, образовательных, научных и управленческих целей, 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных по-
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требностей граждан, защиты прав, законных интересов граж
дан и организаций, разрещения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.

Контрольные вопросы и задания

1. Попытайтесь содержание понятия «общественный сектор эко
номики» раскрыть на базе характеристик четырехсекторной мо
дели экономики, предложенной Экономическим и социальным 
советом ООН.

2. Сопоставьте понятия «государственная собственность» и «госу
дарственный сектор экономики».

3. Назовите три главные составные части общественного сектора 
экономики.

4. Что такое «общественные блага»? Назовите их основные при
знаки.

5. Какова роль некоммерческих организаций (НКО) в функцио
нировании общественного сектора экономики?

6. Отличаются ли (и чем) функции и возможности казенных 
предприятий от унитарных государственных предприятий как 
таковых?

7. В чем смысл «бюджетирования, ориентированного на ре
зультат»?
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Глава 10

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЬГ

1. Бюджетная система страны и ее место 
в регулировании экономики

Любая хозяйственная система, будь то национальная эконо
мика или корпорация, функционирует и развивается на основе 
планирования бюджета денежных средств и управления ими. 
Бюджет в переводе с одного из древних языков означает ко
шель, сумку, кожаный мешок, в которых хранятся деньги, кото
рые задают собою схему доходов и расходов определенного 
лица (семьи, бизнеса, организации, государства) в привязке к 
заданному периоду времени, обычно к тому или иному году.

Государственный бюджет представляет выраженную в той 
или иной форме матрицу доходов и расходов, контролируемых 
государством. Он представляет собой совокупность финансовых 
смет всех министерств, ведомств, государственных агентств и 
служб, правительственных программ и т. д. В нем фиксируются 
потребности, подлежащие удовлетворению за счет государст
венной казны, равно как указываются источники и размеры 
ожидаемых поступлений в государственный бюджет. Ф орми
руя бюджет, государство взимает налоги и использует другие 
источники дохода для того, чтобы иметь возможность удовле
творять совместные потребности (услуги здравоохранения и

При подготовке главы частично использованы материалы проф. Ю.И. Лю
бимцева (из гл.12 в кн.: Государственное регулирование рыночной эконо
мики: Учебник. 3-е изд., доп. и перераб. /  Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.: 
Изд-во РАГС, 2006), и материалы проф. Е.В. Пономаренко и А.Я. Быстря- 
кова (из гл. 16 в кн.: Национальная экономика: Учебник /  Под общ, ред. 
В.И. Кушлина. М.: Изд-во РАГС, 2010).
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социального обеспечения, образования, культуры, науки, 
управления, охраны правопорядка и обороны). Деятельность 
государства по формированию, рассмотрению, утверждению, 
исполнению бюджета, а также составлению и утверждению от
чета об его исполнении называется бюджетным процессом, и 
это касается бюджетов всех уровней, входящих в бюджетную 
систему Российской Федерации).

Исходным документом, задающим цели и характер функ
ционирования бюджетной системы, в России является Бюд
жетное послание Президента Российской Федерации о бюд
жетной политике. Такое Послание, обозначающее приоритеты 
на период 2013-2015 гг., акцентирует внимание на решение 
проблем повышения эффективности и конкурентоспособности 
экономики России, ориентирует на создание условий для при
влечения частных инвестиций в процесс модернизации эконо
мики.

В упомянутом Бюджетном послании особо подчеркнуто, 
что бюджетная политика должна стать более эффективным ин
струментом реализации государственной социально-экономи
ческой политики. Недопустимо, говорится в Послании, когда 
отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно -  
итоги реализации мер социально-экономической политики. 
Пора уходить от ставшего уже привычным измерения исполне
ния бюджета лишь фиксацией расходования средств по на
правлениям. Критерием должно стать достижение целей соци
ально-экономической политики, на финансовое обеспечение 
которых направляются бюджетные средства.

В соответствии с этими требованиями должен быть 
осуществлен переход к так называемому программному бюд
жету, т.е. к такой модели, когда формирование и исполнение 
бюджета должно осуществляться непременно на базе госу
дарственных программ. Большое значение в бюджетной по
литике придается обеспечению макроэкономической ста
бильности и бюджетной устойчивости, настроенности ее ин
струментов на противодействие высокой инфляции и бюд
жетному дефициту.

В бюджетную систему Российской Федерации входят бюд
жеты следующих уровней: федеральный бюджет; бюджеты 
субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты); 
бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты); 
бюджеты государственных внебюджетных фондов.
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Консолидированный бюджет РФ — это свод бюджетов всех 
уровней на соответствующей территории, используемый при 
прогаозировании, расчетах, анализе. Соответственно консоли
дированный бюджет субъекта РФ представляет собой свод ре- 
гаонального бюджета, местных бюджетов территорий, админи
стративно входящих в субъект Федерации, и бюджета государ
ственного территориального фонда обязательного медицинско
го страхования.

Используется также понятие «Бюджет расширенного пра
вительства» (БРП). Оно шире, чем понятие «консолидиро
ванный бюджет». К БРП принято относить помимо феде
рального бюджета (около 60% всех бюджетных средств), ре
гиональных и муниципальных бюджетов еще и государст
венные внебюджетные фонды, в частности Пенсионный 
фонд РФ и др.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ кассовое обслу
живание исполнения бюджетов Российской Федерации осуще
ствляется Федеральным казначейством. Если запланирован
ные доходы превышают расходы бюджета, то имеет место бюд
жетный профицит. Если запланированные расходы бюджета 
превышают доходы бюджета, то складывается ситуация бюд
жетного дефицита. Когда при исполнении бюджета уровень 
дефицита превышает установленный при утверждении бюдже
та показатель, или происходит значительное снижение ожидав
шихся доходов бюджета, то представительный орган власти (на 
основе ходатайства органа исполнительной власти) принимает 
решение о введении установленного законом механизма умень
шения расходов. Такое сокращение запланированных бюдже
том расходов называют секвестром бюджета.

Итак, государственный бюджет обеспечивает финансовыми 
ресурсами реализацию государством его функций и является 
основным инструментом регулирующего воздействия власти 
на экономическую и социальную системы общества.

Бюджет любого уровня формируется как единство двух 
крупных разделов: 1) баланса по доходам и 2) баланса по рас
ходам. Доходы государственного бюджета — это денежные 
средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном по
рядке в соответствии с действующей классификацией и суще
ствующим законодательством. Доходы формируются за счет:

• налогов, взимаемых как центральными, так и местными ор
ганами власти;
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• неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внеш
неэкономической деятельности, а также доходов от имуще
ства, находящегося в государственной собственности;

• доходов целевых бюджетных фондов.
Расходы государственного бюджета — это денежные средст

ва, направленные на финансовое обеспечение задач и функций 
государственного (федерального и регионального) управления 
и местного самоуправления. Все расходы планируются в разре
зе укрупненных групп целей: оборонные; экономические; соци
альные; обеспечение внешнеполитической деятельности; со
держание аппарата управления и др.

Характер бюджетного процесса в стране иллюстрируется 
табл. 10.1, в которой приводится укрупненная структура дохо
дов и расходов консолидированного бюджета Российской Фе
дерации за ряд лет.

Т а б л и ц а  10.1

Укрупненная структура консоли ди рованного  бю дж ета Р оссийской 
Ф едерации в 2 005, 2 0 1 0  и 2011 гг.

2005 г. 2010 г. 1 2011г.
Доходы — всего, млрд руб. 8579,6 16 031,9 20 855,4 i

Из них: 11
налоги 6257,2* 11345,1** 14693,2** 1

доходы от внешнеэкономической дея
тельности

1680,9 3227,7 4664,7 ‘
!
i

доходы от использования имущества, на
ходящегося в государственной и муни
ципальной собственности

255,8 679,7 674,3 1

1 н
прочие поступления 154,2 237,8 313,9 ;

Расходы — всего, млрд руб. 6820,6 17 616,7 19 994,6 :

Из них: 1
1

на общегосударственные вопросы 754,3 1440,6 1357,0
на национальную оборону 581,8 1 1279,7 1517,2
на национальную безопасность и право
охранительную деятельность

585,2 I  1339,4
1

1518,6

на национальную экономику 764,2 2323,3 2793,4
на жилищно-коммунальное хозяйство 471,4 1071,4 1195,0
на социально-культурные мероприятия 3642,0 i 10133,8 11245,9

Профицит, дефицит ( - ) 1759,0 -1584 ,7 -1584 ,7
* Включая налоги и взносы на социальные нужды.

** Включая страховые взносы на обязательное социальное страхование. 
Составлена автором по данным: Россия в цифрах -  2012. Российский статистиче

ский ежегодник -  2011.
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Налоги в совокупности являются главным источником до
ходов в консолидированном бюджете страны. В 2005 г. они 
о(5еспечили почти 73% поступлений в бюджет, в 2010 г. — 
70,8% и в 2011 г. — 70,5%. Следующим по значению источни- 
foti являются доходы от внешнеэкономической деятельно
сти. Их доля в доходах консолидированного бюджета была в
2005 г. -  19,6%, в 2010 г. -  20,1 и в 2011 г. -  22,4%. На долю 
доходов от использования имущества, находящегося в государ
ственной и муниципальной собственности пришлось в 2011 г. 
3,2% всех поступлений в консолидированный бюджет.

В расходной части консолидированного бюджета Россий
ской Федерации наибольшие траты связаны с финансировани
е м  социально-культурных мероприятий. Причем их доля в 
сумме бюджетных расходов выросла с 53,4% в 2005 г. до 56,2% 
в 2011 г. (в 2010 г. было 57,5%). На национальную экономику в
2010 г. направлялось 13,2% и в 2011 г. — 14% расходов консо
лидированного бюджета, а на содержание жилищно-комму
нального хозяйств в разные годы — от 6 до 7%.

Важное значение в бюджетной политике имеет поддержа
ние оптимальных пропорций между уровнями бюджетной сис
темы. Как следует из табл. 10.2 на федеральный уровень бюд-

Т а б л и ц а  10,2

Распределение д оход ов и расходов консоли ди рованного  бю дж ета 
РФ по уровням  бю дж етной систем ы  (2 0 0 5 -2 0 1 0  гг.)*

! 2005 г. 2007 г. 2008 г. 1 2009 г. 2010 г.

Доходы Ф еде
рального бюд
жета

Млрд руб. 5127 7781 9276 7338 8305
Доля в консолиди
рованном бюджете 
РФ, %

59,8 58,2 58,0 54,0 51,8 :

Доходы кон
солидирован
ных бюджетов 
субъектов РФ

Млрд руб. 3000 4829 6199 5927 6537
Доля в консолиди
рованном бюджете 
РФ, %

. 35,0 36,1 38,7 43,6 40,8

1

Расходы
Федерального
бюджета

Млрд руб. 3514 5987 7571 9660 10118
Доля в консолиди
рованном бюджете 
РФ, %

‘ 51,5 52,6 54,1 60,1

i

57,4

i

Расходы кон
солидирован
ных бюджетов 
субъектов РФ

Млрд руб. 2941 4791 6253 6256 6637
Доля в консолиди-1 43,1 
рованном бюджете |
РФ, % 1

1 42,1 ' 44,7 39,0 37,7

* Составлена автором по данным: Российский статистический ежегодник -  2011.
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жетнои системы и по доходам и по расходам приходится 
большая часть денежных средств. В объеме доходов консоли
дированного бюджета Российской Федерации доходы феде
рального бюджета доставляли в разные годы от 52 до 60%. А на 
долю консолидированных бюджетов субъектов РФ приходи
лось от 35 до 44%. Соответственно в объеме расходов консоли
дированного бюджета Российской Федерации доля федераль
ного бюджета была в интервале 51-60%, а доля консолидиро
ванных бюджетов субъектов РФ — 37-45%.

Особое значение федерального бюджета в регулировании 
экономического развития иллюстрирует табл. 10.3. В расход
ной части этого бюджета 13,3% в 2011 г. приходилось на фи
нансирование национальной обороны и 16,4% (больше, чем в 
консолидированном бюджете РФ ) — на национальную эконо
мику. На межбюджетные трансферты общего характера бюд
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об
разований приходится 6% расходов федерального бюджета.

Т а б л и ц а  10.3

Исполнение расходной части федерального бюджета 
Российской Федерации в 2011 г.*

Утверждено 
сводной

Фактическое
исполнение

бюджетной
росписью

1 млрд руб. ; % к итогу

Расходы 11 126,0 10 925,6 100

Из них:
на общегосударственные вопросы 815,1 777,8 7,1
на обслуживание государственного и 266,6 262,7 2,4
муниципального долга
на национальную оборону 1524,4 1516,0 13,9 ^

на национальную безопасность и , 1258,2 1259,8 11,5 1
i правоохранительную деятельность
1 на национальную экономику 1861,7 1790,2 16,4

из нее: i

на топливно-энергетический ком 41,7 41,0 0,4
плекс
на сельское хозяйство и рыболов 142,3 141,4 1 1.3 i
ство
на транспорт 315,9 1 291,0 2,7 _
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на дорожное хозяйство (дорожные; 
фонды)_______________________

376,7

Продолжение табл. 10.3 

349,5 3.2

на связь и информатику 44,1 42,6 0,4
на прикладные научные исследова
ния в области национальной эконо-1
МИКИ I

185.8 178.7 1,6

на другие вопросы в области на- i 
циональной экономики ■

566,2 559,5 5.1

на социально-культурные мероприя
тия

4448,0 4370,6 40,0

на межбюджетные трансферты об
щего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници
пальных образований

651,4 651,3 6,0

• По данным Федерального казначейства.

Важной функцией бюджета (как и государственных финан
сов в целом) является рациональное выравнивание доходов 
между группами граждан (перераспределение бюджетных 
средств в пользу попавших в зону объективных социальных 
рисков в связи с демографической ситуацией, оказание помо
щи в связи с безработицей, ликвидацией бедности и т.д.) и ме
жду регионами страны для обеспечения сопоставимых условий 
жизнедеятельности в разных точках единого государства с уче
том особенностей территорий (в рамках субъектов РФ и муни
ципальных образований). Это делается, в частности, посредст
вом расходной статьи бюджета «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований», а также через статьи расходов на социальную 
политику и др.

2. Бюджетный федерализм и его реализация в России

Согласно Конституции Россия является по своему устрой
ству государством федеративного типа, что подразумевает чет
кое распределение прав и возможностей в управлении обшест- 
вом между федеральным центром и региональными и субре
гиональными административно-хозяйственными структурами. 
Огромное значение имеет в этом плане механизм бюджетного 
федерализма.
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Бюджетный федерализм представляет собой такое устрой
ство бюджетной системы государства, при котором каждый из 
уровней государственной власти располагает собственным 
бюджетом и действует в рамках закрепленных за ним бюджет
ных полномочий. Форма автономного функционирования 
бюджетов различных уровней государственной власти основа
на на четких, закрепленных законодательством нормах. Заме
тим, что на практике термин «бюджетный федерализм» упот
ребляется не только в отношении государств, имеющих феде
ративное устройство. Его нередко используют при анализе и 
регулировании межбюджетных отношений даже в унитарных 
государствах, если схемы устройства бюджетов являются мно
гоуровневыми.

Основными принципами бюджетного федерализма являют
ся: равноправие всех субъектов Федерации в их финансовых 
отношениях с центром; разграничение сфер финансовой дея
тельности и ответственности между центром и субъектами Фе
дерации; самостоятельность бюджетов различных уровней. 
Для Российской Федерации с ее огромной территорией, гео
графической протяженностью, федеративным характером госу
дарственного устройства, исторической и национальной специ
фикой отдельных регионов совершенствование модели бюд
жетного федерализма имеет особенно важное значение.

Разумеется, должен изучаться и в меру необходимости при
меняться опыт реализации принципа бюджетного федерализма 
в других странах. Опишем кратко две принципиально разные 
модели организации бюджетного федерализма: американскую 
и германскую.

Используемая в США модель именуется в литературе как 
модель конкурентного федерализма. При этой системе участни
ки бюджетно-управленческих отношений рассматриваются не 
как партнеры, а как конкурентные игроки во взаимоотношени
ях центрального правительства и региональных правительств, 
а также региональной власти и юридических и физических 
лиц, действующих на территории. Система федерализма США 
характеризуется высокой степенью налоговой автономии суб- 
национальных органов власти не только в части расходования 
бюджетных средств, но и в части формирования доходов.

Помимо налогов на международную торговлю, отнесенных 
к компетенции федерального правительства, и налогов на иму
щество, закрепленных за правительствами штатов и местными
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<^)ганами власти, доступ к остальным налоговым базам открыт 
для всех уровней бюджетной системы. Причем правительства 
штатов имеют право самостоятельно вводить любые налоги 
(устанавливать налоговые базы и ставки), если они не проти
воречат Конституции (не создают препятствий для свободного 
перетока товаров и услуг между штатами и не несут в себе эле
ментов дискриминации).

Германская модель построения бюджетного федерализма 
сильно отличается от американской. Ее характеризуют как м о
дель фискального федерализма. Для этой модели характерны 
активная политика бюджетного выравнивания, что обеспечи
вается практикой централизованного сбора доходов, а также 
широкими возможностями централизации части средств для 
целей горизонтального выравнивания территориальных бюд
жетов. Все налоговое законодательство в стране построено на 
единых принципах. Порядок распределения налогов между 
уровнями бюджетной системы является конституционной нор
мой. Собираются налоги централизованно, после чего распре
деляются в соответствии с установленными долями. Так, в 
компетенцию (расходные полномочия) федерального прави
тельства входят оборона, дипломатическая и внешнеэкономи
ческая деятельность, иммиграция и эмиграция, валютное регу
лирование, федеральный транспорт, почта, коммуникации. К 
компетенции земель относятся культура, образование, поддер
жание порядка, здравоохранение и охрана окружающей среды, 
а также региональная экономическая политика. Муниципали
теты отвечают за коммунальные услуги, здравоохранение (в 
определенной части), спорт, отдых, жилищное и дорожное 
строительство. Фактические расходы по многим из этих статей 
осуществляются всеми уровнями бюджетной системы за счет 
целевых ассигнований, грантов.

Уже беглое сравнение систем бюджетного федерализма 
двух крупнейших стран западного мира показывает, насколько 
они различны. Поэтому страна, делающая ставку на заимство
вание опыта в этой области других государств, никогда не най
дет готовую для себя «идеальную» модель бюджетного федера
лизма. Любые заимствуемые модели должны пройти адапта
цию к условиям и потребностям своей страны и требуют твор
ческого подхода.

Весьма значимым компонентом построения систем бюд
жетного федерализма в развитых странах является принцип
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субсидиарности. Напомним, субсидиарность (от лат. 
subsidiarius — вспомогательный) — организационный и право
вой принцип, согласно которому задачи должны решаться на 
самом низком, малом или удаленном от центра иерархическом 
уровне (из всех уровней, где решение этих задач возможно и 
эффективно). Данный принцип применяется в сфере государ
ства и права, менеджмента, кибернетики, информатики и др. 
Идея субсидиарности призвана способствовать эффективной 
децентрализации управления. Согласно субсидиарности власть 
должна быть как можно ближе к гражданам. Государственные 
органы при этом вторгаются только в те вопросы, где возможно
стей частных лиц и организаций оказывается недостаточно. И 
если задача может быть решена на местном уровне так же эф
фективно, как и на национальном уровне, целесообразно пред
почесть местный уровень. Принцип этот действенен не только в 
сфере государственного управления, но и в иных областях обще
ственной жизни, например в сфере партийного строительства, в 
управлении корпоративными структурами и др.

Бюджетный федерализм реализуется как система полити
ко-правовых, экономических и финансовых отношений, озна
чающих баланс интересов федерации в целом, ее субъектов и 
органов местного самоуправления, на базе которого достигается 
устойчивость социально-экономического развития в территори
альном плане. Важными инструментами при этом являются: 
разграничение расходных полномочий и расходов по уровням 
власти; распределение налогов и других доходов в соответствии 
с расходными обязательствами уровней; перераспределения фи
нансовой помощи (межбюджетных трансфертов) для сбаланси
рованности бюджетов.

Распределение расходных полномочий осуществляется ис
ходя из стандартов, ориентированных на сопоставимый уро
вень потребления общественных благ населением на всей тер
ритории страны, независимо от места проживания, тогда как 
налоговый (доходный) потенциал располагается неравномерно 
по территории страны в силу исходных различий в обеспече
нии природными и трудовыми ресурсами, а также уровне соци
ально-экономического развития. Несбалансированность рас
ходных и доходных полномочий преодолевается обычно при 
помощи межбюджетных трансфертов (см. табл. 10.3).

Российская модель бюджетного федерализма находится в 
стадии отработки эффективных решений, что определяется ря
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дом специфических обстоятельств. Известно, что в стране име
ет место огромная дифференциация регионов по основным по
литико-административным, экономическим и социальным ха
рактеристикам. Незавершенной остается отладка механизма 
отношений между центром и субуровнями в части полномочий 
и потенциалов бюджетов (при решении этих проблем пока до
минирует фискальный контекст). Далее, бюджетный федера- 
лизим приходится приспосабливать к сложному многообразию 
форм политико-административного статуса субъектов Федера
ции. В качестве субъектов РФ  выступают области, края, рес
публики, автономные области, автономные округа, а также 
крупнейшие мегаполисы (города Москва и Санкт-Петербург), 
причем, почти треть субъектов РФ  существуют как националь
ные образования. Все это затрудняет установление единых 
правил распределения и движения бюджетных потоков. Анало
гичные сложности возникают в связи с разнородностью и раз- 
номасштабностью муниципальных образований (таковыми яв
ляются города, в том числе республиканского, краевого, обла
стного и окружного значения, административные районы, го
родские районы и округа, поселки городского типа, сельские 
населенные пункты и др.).

Не до конца отработаны отношения субъектов РФ  в адми
нистративно-политической и экономической плоскостях с ф е
деральными округами (Ф О ). По состоянию на 2011 г. в стране 
насчитывалось восемь федеральных округов (Центральный, Се
веро-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Южный, 
Северо-Кавказский, Дальневосточный). Полномочные предста
вители Президента Российской Федерации в ФО по факту име
ют значительный вес в соответствующих регионах, хотя и не на
делены полномочиями конституционного порядка. По-видимо
му, какое-то оформление на юридическом языке круга полномо
чий полпредов во властных воздействиях на руководителей и 
аппарат субъектов Федерации было бы сделать полезно.

Серьезной проблемой, затрудняющей сбалансированное в 
региональном отношении развитие экономики России, являет
ся весьма значительная территориальная дифференциация 
природных, экономических, социальных и экологических усло
вий. Так, почти две трети земель — Заполярье и северные тер
ритории — с экстремальными условиями жизни. По объему ва
лового регионального продукта (В Р П ) на душу населения в 
Конце XX в. субъекты РФ  различались в 18 раз. Разрыв по
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средней продолжительности жизни между регионами у муж
чин достигал 17 лет и у женщин — 12 лет. Разница между субъ
ектами РФ по покупательной способности населения (отноше
нию среднедушевых доходов к региональному прожиточному 
минимуму) составляла до 6 раз и имела тенденцию к росту. Ог
ромные различия между группами менее и более развитых ре
гионов сложились в части наличия и совершенства транспорт
ной и инженерной инфраструктуры. Разрешение этих накопив
шихся проблем требует тщательно выверенной в долгосрочном 
измерении государственной политики.

3. Эффективность бюджетирования 
социально-экономического развития в России

Совершенствование бюджетного федерализма является 
ключевой, но не единственной проблемой упорядочения бюд
жетного регулирования социально-экономического развития 
России, повышения его эффективности. Подчеркнем, что 
управляя бюджетным процессом нужно добиваться одновре
менно и вертикальной, и горизонтальной сбалансированности 
бюджетной системы

Вертикальная сбалансированность предполагает устране
ние несоответствия между расходными функциями региональ
ных бюджетов и теми поступлениями, которые закреплены за 
данным бюджетным уровнем. И поскольку центральное прави
тельство обладает существенно бульшими, чем любой регион, 
возможностями экономического регулирования и объемами 
налоговых поступлений, то оно может и должно компенсиро
вать дисбаланс бюджетов таких регионов, направляя в их дохо
ды какую-то часть средств, аккумулированных на уровне феде
рального бюджета. На уровне региональных и местных властей 
принцип вертикальной сбалансированности решается путем 
более эффективной работы бюджетно-финансовых органов на 
местах, в том числе прибегая, когда это рационально, к органи
зации конкуренции за предоставление населению соответст
вующих услуг между государственными учреждениями и част
ным сектором. Кроме того, они обязаны эффективно использо
вать свои права по сохранению и увеличению собственного до
ходного потенциала.

Вертикальное выравнивание должно органически сочетать
ся с мероприятиям в области горизонтальной сбалансирован
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ности бюджетов, имея в виду устранение несоответствия в 
бюджетной обеспеченности между бюджетами одного уровня 
(по горизонтали), т.е. обеспечение стандартного, сопоставимо
го уровня потребления общественных благ и услуг гражданами 
страны, независимо от различий в доходной обеспеченности 
территорий проживания и от особенностей инфраструктурных, 
климатических и иных объективных факторов.

За последнее время в России предприняты значительные 
шаги и проведены эксперименты, направленные на повышение 
эффективности бюджетного регулирования социально-эконо
мического развития. С 2005 г. была начата работа по переходу 
к принципиально новой системе планирования денежных 
средств, когда акцент делается не на дележ денег, а на четкое 
разделение бюджетных полномочий. Новые подходы были за
креплены в специальной программе развития бюджетного фе
дерализма и реализуются в ходе реформы федеративных отно
шений и местного самоуправления .

Ключевыми направлениями при этом являются:
1) упорядочение бюджетного устройства (глубина бюджет

ной системы в нашем едином государстве во многих случаях 
достигала 4-5  уровней, тогда как оптимальным читается нали
чие 2-3  уровней);

2) закрепление разграничения расходных полномочий меж
ду всеми уровнями бюджетной системы;

3) закрепление разграничения налоговых полномочий и до
ходных источников;

4) создание прозрачной и эффективной системы финансо
вой помощи;

5) совершенствование управления общественными финан
сами регионов и муниципалитетов.

В результате принятых упорядочений сложившееся разгра
ничение расходных полномочий в целом уже соответствует ми
ровой практике в том смысле, что каждый уровень бюджетной 
системы отвечает за вопросы соответствующего значения. Так, 
содержание федеральных органов власти и оборона финанси-

Проведение «муниципальной реформы» связано с принятием и введением 
с 1 января 2005 г. федеральных законов № 95«0  внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации» и № 131 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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руются из федерального бюджета, а услуги, отвечающие по
требностям нескольких муниципальных образований, напри
мер, содержание больниц, финансируются за счет регионально
го бюджета. Соответственно услуги для жителей муниципаль
ного образований, например, вывоз мусора, финансируется 
местными властями.

Разграничение налоговых полномочий и доходных источни
ков между уровнями бюджетной системы для реализации за
крепленных бюджетным законодательством расходных полно
мочий по видам общественных (бюджетных) услуг осуществ
лялось таким образом, что наиболее важные доходные источ
ники (НДС, ввозные и вывозные таможенные пошлины, 
наиболее «дорогие» акцизы, 95% налога на добычу природных 
ископаемых и др.) концентрируются на верхнем, федеральном 
уровне, меньшая часть доходов — на уровне субфедеральных 
бюджетов и еще меньшая часть налоговых и неналоговых дохо
дов сосредоточивается на двух уровнях местных бюджетов. 
Сложившаяся в итоге тенденция снижения доли налоговых до
ходов в региональных и местных бюджетах вызывает большие 
споры среди специалистов и практиков. Она находится в про
тиворечии с линией развития бюджетного федерализма испо
ведующего принципы демократичности и субсидиарности. По
этому, скорее всего здесь потребуется еще внесение неодно
кратных корректировок.

Заметим, что теперь каждому уровню бюджетной системы 
передан перечень собственных расходных полномочий с собст
венным формированием расходов, а также субвенции на деле
гированные полномочия. Новшеством стало признание в числе 
собственных доходов финансовой помощи, передаваемой из 
вышестоящего бюджета, за исключением субвенций на делеги
рованные полномочия\

Значимым моментом реформы стало появление возможно
сти формализованного выравнивания бюджетной обеспеченно
сти регионов и муниципалитетов (на основе объективных, ста
тистических и аналитических данных, которые каждый субъ
ект бюджетного процесса может просчитать и обосновать). 
Достижениями реформы можно считать появление новых ви-

’ В Бюджетном кодексе понятие «собственные доходы» включает в себя и 
доходы, полученные в виде финансовой помощи от бюджетов других 
уровней.
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дов межбюджетных трансфертов (безвозмездных, безвозврат
ных), а также упорядочение системы дотаций (нецелевая по
мощь), субвенций (целевая), субсидии (помощь на долевых ус
ловиях), введение бюджетных кредитов (возвратных и относи
тельно недорогих), а также субвенций на выполнение 
межмуниципалъных функций (организация школьных автобу
сов и т.д.).

Такая помощь предоставляется субъектам Федерации и му
ниципалитетам из фондов финансовой поддержки, созданных 
в рамках федерального бюджета. Фонд финансовой поддержки 
субъектов РФ осуществляет общее выравнивание душевой 
бюджетной обеспеченности на основе нецелевых дотаций. 
Фонд компенсаций реализует финансирование федеральных 
мандатов (закон о детских пособиях, об инвалидах, о ветеранах 
путем предоставления целевых субвенции). Фонд софинанси- 
рования социальных расходов реализует поддержку на долевой 
основе приоритетных расходов на основе долевых субсидий. 
Фонд регионального развития финансирует инвестиционные 
проекты на долевой основе при помощи субсидий.

Фонд реформирования региональных и муниципальных фи
нансов направлен на поддержку бюджетных реформ на субфе- 
деральном уровне, а с 2005 г. и на муниципальном уровне при 
помощи субсидий, т.е. по принципу долевого участия в рефор
мировании региональных и муниципальных финансов.

Нельзя не отметить еще одно нововведение последнего вре
мени, которое допускает принятие решения о введении времен
ной финансовой администрации для субъектов РФ — с 2007 г., 
а для муниципальных образований — с 2008 г., что означает 
включение при необходимости дополнительных администра
тивных и экономических рычагов давления на региональные и 
Местные администрации в направлении повышения эффектив
ности управления общественными финансами регионов и му
ниципалитетов.

4. Связь бюджетного планирования со стратегическими 
проблемами развития экономики

Достижение сбалансированности бюджетного процесса но 
Вертикали и горизонтали способствует созданию здоровой за
интересованности всех субъектов национальной экономики на 
Всех ее уровнях в рациональном накоплении и использовании
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ресурсов денежных средств. Но в рамках проблемы бюджетно
го федерализма обычно не удается в достаточной степени про
рабатывать и вопросы перспективной финансовой политики.

Как известно, большинство высокоразвитых стран давно 
уже освоило приемы непрерывного планирования бюджетного 
процесса с горизонтом на три года и более. В частности, трех
летнее непрерывное планирование государственного бюджета 
было доведено почти до совершенства в Великобритании. Рос
сия также сделала конкретные шаги по переходу на трехлет
нюю размерность федерального и консолидированного бюдже
тов. Однако мировой кризис внес в связи с возросшей неопре
деленностью процессов в экономике и финансах значительные 
коррективы в использование долгосрочных подходов в бюд
жетном планировании на государственном уровне. В России 
даже поспешили приостановить действие ряда государствен
ных документов, которые делали бюджетные трехлетки обяза
тельными для Минфина и органов на местах. Разразившийся 
кризис, конечно, усложнил условия достоверного прогнозиро
вания и планирования на перспективу, но он ни на градус не 
понизил потребность в долгосрочных и среднесрочных бюд
жетных проектировках, что и предусмотрено в Бюджетном по
слании Президента страны.

Стратегия бюджетной политики должна в концентрирован
ном виде представлять совокупность мер и ресурсов государства 
для достижения среднесрочных и долгосрочных целей социаль
но-экономического развития. В новых условиях, усложненных 
кризисом, стратегически ориентированные разработки бюдже
тов должны быть более вариативными, и в большей мере, чем 
ранее они должны быть мотивированы поиском эффективных 
инновационных вариантов осуществления модернизации эконо
мической и социально-политической системы страны.

Слишком много времени в процессе радикальных рыноч
ных реформ в России было потрачено на подлаживание к уста
релым западным концепциям устройства финансово-экономи
ческой системы. И кризис обнажил это с предельной ясностью.

До кризиса политика ЦБ России заключалась в наращива
нии пассивов денег высокой эффективности и средств рас
ширенного правительства, включавших прирост стабилизаци
онных фондов. И ресурсы ЦБ использовались почти исключи
тельно для наращивания валютных резервов. Осуществлялся 
курс на либерализацию вывоза частного капитала и расшире

196



ние государственного вывоза бюджетных ресурсов посредст
вом интенсивной уплаты внешнего госдолга, что определялось 
в основном политическими, а не экономическими причинами.

Увлечение «стерилизацией» денежной массы посредством 
резервирования (замораживания) дополнительных бюджетных 
доходов и перевода валютных резервов Центробанка в зару
бежные активы не позволяло обеспечить в необходимых мас
штабах рублевую монетизацию экономического платежного 
оборота.

В литературе все чаще утверждается, что денежная и фи
нансовая политика в стране должна быть направлена на дости
жение и поддержание оптимальных темпом роста экономики, а 
не замыкаться на собственных задачах, например сокращения 
дефицита или ограничения количества денег.

Многие ученые и финансисты (из тех, кто сохранил в себе 
понимание промышленной роли финансового капитала) задол
го до разворота мирового кризиса считали возможным испра
вить ситуацию, если основную часть Стабилизационного фон
да (разбитого впоследствии на два фонда -- Резервный фонд и 
Фонд национального благосостояния) размешать в российской 
банковской системе и придать ему инвестиционную функцию  
путем использования в качестве ссудного фонда под достаточ
но жестким государственным и общественным контролем.

Состояние российской экономики ныне таково, что требует
ся всеми имеющимися у общества средствами сделать мощный 
рывок по обеспечению нового экономического роста. Он должен 
создать базу для инновационных структурных сдвигов, модер
низации производственного аппарата в базисных отраслях, осу
ществления значительных подвижек в социальном развитии.

Неустойчивость поступления нефтегазовых доходов в связи 
труднопрогнозируемыми сценариями мировой конъюнктуры 
побуждает делать ставку на увеличение ненефтегазовых дохо
дов федерального бюджета, в том числе поступлений по налогу 
на добавленную стоимость и акцизам.

Требуется обеспечить концентрацию бюджетных ресурсов 
на создание условий экономического роста и стимулирование 
совокупного общественного спроса, проведение активной инве
стиционной политики с упором на инновации. Соответственно 
нужно организовать государственную поддержку приоритет
ных проектов, обеспечивающих восстановление и интенсивное 
обновление производственного потенциала.
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Перспективным делом является переход на программно-це
левой метод финансирования с тем, чтобы добиться концентра
ции ресурсов на нескольких приоритетных программах и при
вязки производимых расходов к четко определенному конеч
ному результату. Весьма актуальна реформа бюджетного про
цесса в соответствии с методологией бюджетирования, 
ориентированного на результаты (БОР), а также создание 
системы индикативного планирования бюджетов различных 
уровней. Полезные результаты принесет введение системы 
конкурсного распределения заказов, контрактов, обеспечиваю
щих выпуск конкурентоспособной продукции (прежде всего в 
инновационной сфере).

Для изменения ситуации необходимо ответить на ряд прин
ципиальных вопросов о сути и содержании государственных 
расходов и доходов, об их уровне в увязке с реализацией обще
национальных задач. Сначала государство должно определить, 
что и в каких размерах оно собирается делать, каких конкрет
ных результатов достичь, а затем, кто и в каком объеме должен 
оплатить эту деятельность. При таком подходе становится ос
мысленной связь между доходами и расходами, появляется 
возможность для создания эффективной системы мобилиза
ции доходов, рационализации расходов и обоснования заимст
вований.

В условиях федеративного устройства государства принци
пиально важно, чтобы федеральный бюджет выступал как бюд
жет не центра, а всей страны. Он призван работать на сохране
ние ее единства и обеспечения всем своим гражданам опреде
ленных социа-тьных гарантий. В этом смысле федеральный 
бюджет будет действовать как реальный инструмент активной 
государственной региональной политики.

Произошедшее за последнее 15-летие сокращение реального 
объема государственных расходов привело к тому, что в Рос
сии государство оказалось неспособным на современном уров
не выполнять многие основные функции, являющиеся обяза
тельным его атрибутом. Между тем перед государством сейчас 
стоит множество безотлагательных проблем социально-эконо
мического, военно-политического характера. Расчеты специа
листов показывают, что их решение невозможно без карди
нального увеличения расходной части бюджета, что можно 
осуществить только на основе устойчивого роста ВВП и увели
чения бюджетных доходов. Особое значение также приобрета
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ет повышение эффективности расходов, получение большего 
конечного результата на единицу потраченных средств.

Во многих западных странах государство существенно по
вышает конкурентоспособность предпринимательских структур 
и своей экономики, вкладывая по опыту СССР огромные ресур
сы в образование, культуру, науку, здравоохранение. Так, если со
вокупные государственные расходы на здравоохранение и обра
зование в России составляют в современных условиях около 6% 
ВВП, то в США — 10,6%, Великобритании — 10,4, Германии — 
12,5, Франции, Швеции и Норвегии — около 13% национального 
ВВП. В России на долгосрочную перспективу в правительствен
ных проектировках рекомендуется в качестве оптимального 
уровень всех внутренних «непроцентных» расходов федераль
ного бюджета, равный 12% ВВП, что, по многим оценкам, явно 
недостаточно для обеспечения конкурентоспособности россий
ской экономики в мировом экономическом процессе.

В нынешней все еще кризисной ситуации российская бюд
жетная система не реализует потенциальные возможности в 
отношении тех функций, которые прямо или косвенно оказы
вают воздействие на развитие предпринимательства.

Причинами низкой бюджетной поддержки материального 
производства и вложений в «человеческий капитал» являются не 
просто недостаток бюджетных ресурсов, а разрегулированность 
экономических, финансовых, бюджетных, налоговых инструмен
тов, воздействующих на интересы и ожидания предпринимателей 
и бизнеса в целом, политика так называемой стерилизации якобы 
излишних бюджетных доходов и денежной массы.

Формирование бюджета нового типа в России осложняется 
острым бюджетным кризисом, вызванным в свою очередь кри
зисом реального сектора экономики и недостаточной эффек
тивностью налоговой системы. Таким образом, сегодня особен
но важно анализировать и пестовать прямые и обратные связи 
между бюджетными процессами и сдвигами в развитии пер
спективных реальных секторов экономики.

Выводы

1. Деятельность государства по формированию, рассмотре
нию, утверждению, исполнению бюджета, а также составлению 
и утверждению отчета об его исполнении называется бюджет
ным процессом. Данная характеристика распространяется на
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работу с бюджетами всех уровней, входящих в бюджетную сис
тему Российской Федерации.

2. Государственный бюджет представляет собою выражен
ную в той или иной форме матрицу доходов и расходов, кон
тролируемых государством. Он представляет собой совокуп
ность финансовых смет всех министерств, ведомств, государст
венных агентств и служб, правительственных программ и т.д. В 
нем фиксируются потребности, подлежащие удовлетворению 
за счет государственной казны, равно как указываются источ
ники и размеры ожидаемых поступлений в государственный 
бюджет.

3. В бюджетную систему Российской Федерации входят 
бюджеты следующих уровней: федеральный бюджет; бюджеты 
субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты); 
бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты); 
бюджеты государственных внебюджетных фондов. Консолиди
рованный бюджет РФ — это свод бюджетов всех уровней на со
ответствующей территории, используемый при прогнозирова
нии, расчетах, анализе. Соответственно консолидированный 
бюджет субъекта РФ представляют собой свод регионального 
бюджета, местных бюджетов территорий, административно вхо
дящих в субъект Федерации, и бюджета государственного тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования.

4. Бюджетная политика России в ближайшие годы направ
ляется, с одной стороны, на восстановление экономики после 
кризиса и решение важнейших социальных задач, с другой — 
на формирование инновационной экономики.

5. Бюджет любого уровня формируется как единство двух 
крупных разделов: 1) баланса по доходам и 2) баланса по рас
ходам. Доходы формируются за счет: налогов, взимаемых как 
центральными, так и местными органами власти; неналоговых 
доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономиче
ской деятельности, а также доходов от имущества, находящего
ся в государственной собственности; доходов целевых бюджет
ных фондов. Расходы государственного бюджета — это денеж
ные средства, направленные на финансовое обеспечение задач 
и функций государственного (федерального и регионального) 
управления и местного самоуправления. Все расходы планиру' 
ются в разрезе укрупненных групп целей: оборонные; экономи
ческие; социальные; обеспечение внешнеполитической дея
тельности; содержание аппарата управления и др.
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6. Важной функцией бюджетной системы является рацио
нальное выравнивание доходов между группами граждан (пе
рераспределение бюджетных средств в пользу попавших в зону 
объективных социальных рисков в связи с демографической 
ситуацией, оказание помоши в связи с безработицей, ликвида
цией бедности и т.д.) и между регионами страны для обеспече
ния сопоставимых условий жизнедеятельности в разных точ
ках единого государства с учетом особенносте!! территорий.

7. Огромное значение для развития бюджетной системы 
имеет механизм бюджетного федерализма, означающий такое 
устройство бюджетной системы государства, при котором каж
дый из уровней государственной власти располагает собствен
ным бюджетом и действует в рамках закрепленных за ним бюд
жетных полномочий. Основными принципами бюджетного фе
дерализма являются: равноправие всех субъектов Федерации в 
их финансовых отношениях с центром; разграничение сфер 
финансовой деятельности и ответственности между центром и 
субъектами Федерации; самостоятельность бюджетов различ
ных уровней.
8. В новых условиях, усложненных кризисом, бюджетная по
литика должна быть стратегически ориентированной и преду
сматривающей вариативность разработок бюджетов. Бюджеты 
всех уровней в большей мере, чем ранее, должны быть мотиви
рованы поиском эффективных инновационных вариантов осу
ществления модернизации экономической и социально-поли
тической системы страны.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое «бюджетная система страны» и какова роль государ
ства в ее функционировании?

2. Назовите и охарактеризуйте уровни бюджетного процесса в Рос
сии.

3. Есть ли различия между категориями «консолидированный бюд
жет» и «бюджет расширенного правительства»?

4. Назовите и охарактеризуйте источники доходной части государ
ственного бюджета.

5. Основные статьи расходной части федерального бюджета 
России.

6. Раскройте содержание механизма бюджетного федерализма. 
Особенности применяемых в разных странах моделей бюджет
ного федерализма.
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7. Что означает использование принципа «субсидиарности» в 
многоуровневом бюджетном процессе?

8. Какое влияние на бюджетную политику оказывает реформа ме
стного самоуправления в Российской Федерации?

9. Назовите и обоснуйте стратегические ориентиры бюджетной 
политики российского государства.
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Глава 11

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ'

1. Денежно-кредитная система России 
в современных условиях

Денежно-кредитная (монетарная) политика — важнейшая 
часть государственной макроэкономической политики. Обыч
но непосредственным проводником в жизнь государственной 
денежно-кредитной политики является Центральный банк 
страны, который направляет и контролирует работу разнооб
разных кредитных организаций. Наиболее типичной формой 
здесь являются коммерческие банки, а также небанковские 
кредитные организации, имеющие право на основе лицензии 
Центрального банка осуществлять банковские операции. Эти 
кредитные организации могут образовывать холдинги, союзы, 
ассоциации и другие объединения. Все эти организации, вместе 
взятые, и образуют денежно-кредитную систему страны.

Денежно-кредитная политика предполагает тщательный 
контроль государства за количеством денег в обращении и не
обходимые регулирующие корректировки денежных потоков с 
целью достижения стабильности цен, обеспечения полной за
нятости населения и устойчивого экономического роста в стра
не. Денежно-кредитное макроэкономическое регулирование 
своими специфическими средствами воздействует на инфля
цию и экономический рост, на уровень занятости.

Обычно в устойчивом государстве с сильной экономикой 
денежно-кредитная политика ЦБ направлена на достижение и 
сохранение финансовой стабилизации, обеспечение устойчиво-
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сти платежного баланса страны и укрепление курса националь
ной валюты. Но в условиях все более глобальных и усложняю
щихся финансово-экономических связей государствам нередко 
приходится прибегать и к противоположной политике — на
пример, к ослаблению курса национальной валюты в целях 
поддержки на мировых рынках своих экспортеров.

Итак, денежно-кредитное регулирование — это продуман
ная совокупность мероприятий центрального банка и прави
тельства, направленных на изменение денежной массы в обра
щении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других 
показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов.

Базисной категорией при анализе проблем денежно-кредит
ного регулирования являются деньги. А они, напомним, пред
ставляют собою специфический товар, который выступает уни
версальным эквивалентом других товаров или услуг. Через 
деньги выражают стоимость всех иных товаров, поскольку 
деньги легко обмениваются на любой из них. Денежная оценка 
делает разнородные товары легко сопоставимыми при обмене. 
Обычно деньгами становится товар с высокой ликвидностью, 
т.е. тот товар, который легче всего обменять на другие товары. 
Таковым прежде всего является золото. Помимо меры стоимо
сти для других товаров, деньги являются средством обраще
ния, т.е. посредником в процессе обмена. Кроме того, роль де
нег могут исполнять различные вещи, иные имущественные 
права, обязательства и вещно-обязательственные комплексы.

Деньги на уровне государственной политики не случайно 
почти всегда рассматриваются совместно с категорией кредита. 
Известно, что временно свободные в одном месте деньги при 
посредстве банков и иных финансовых институтов передаются 
на определенных условиях другим хозяйственным структурам, 
пускающим их в дело.

Поэтому в числе функциональных задач, возлагаемых на 
деньги, выделяется их способность быть кредитными деньгами. 
Кредитные деньги — это права требования в будущем в отно
шении физических или юридических лиц, это долг, специаль
ным образом оформленный (обычно в форме передаваемой 
ценной бумаги), которые можно использовать для покупки 
товаров (услуг) или оплаты собственных долгов. Оплата по 
таким долгам обычно производится в установленный срок, 
хотя могут предусматриваться варианты, когда оплата произ
водится в любое время по первому требованию. В качестве
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примера кредитных денег можно привести вексель, чеки и др. 
Понятно, что кредитные деньги несут в себе риск неисполне
ния требования.

Финансово-кредитная система страны реализует себя при 
помощи большого числа разнообразных финансовых посред
ников, финансовых учреждений, которые осуществляют функ- 
Щ1И по привлечению корпоративного капитала, сбережений на
селения, прочих денежных средств и их последующему предос
тавлению во временное пользование другим экономическим 
агентам (нуждающимся в дополнительном капитале). По мето
дологии системы национальных счетов, финансовые учрежде
ния (коммерческие банки, страховые компании) — это эконо
мические единицы, которые заняты финансовыми операциями 
на коммерческой основе, а также операциями по страхованию.

Вьщелим основные виды финансовых институтов, сущест
вующих в современной отечественной и мировой практике 
(имея в виду, что более подробно их функции будут раскры
ваться по ходу последующего изложения):

• кредитные организации (банки, кредитные союзы, ломбар
ды, и т.д.);

• страховые компании;
• трастовые компании;
• инвестиционные компании;
• финансовые компании;
• брокерские компании;
• лизинговые компании;
• компании по управлению активами;
• различные фонды, в том числе пенсионные (негосударст

венные);
• кредитные ассоциации;
• взаимные фонды денежного рынка и др.

В практике ряда стран и на глобальных рынках получили 
распространение за последнее время организации, называемые 
финансовыми компаниями. Они могут выступать как кредит
ные институты и выполнять отдельные банковские операции, 
Не являясь формально банками. На них чаще всего не распро
страняются общепринятый порядок резервирования средств на 
счетах центральных банков, а также требования по соблюде
нию нормативов ликвидности и устойчивости. Некоторая не
определенность функций и возможностей такого рода финан-
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совых организаций стала причиной целого ряда злоупотребле
ний на рынках ипотечных бумаг в США в 2005-2007 гг. и на 
рынках деривативов, что и послужило толчком к мировому фи
нансовому кризису. При всем том, многие финансовые компа
нии выполняют весьма полезную работу, специализируясь на 
предоставлении потребительских кредитов, кредитов мелким и 
средним предприятиям, привлечении вкладов (как правило, 
срочных), оформлении чеков, они также занимаются факторин
гом, страхованием, торговлей недвижимостью.

Среди небанковских финансовых учреждений можно также 
выделить страховые компании, управляющие компании (УК), 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и др.

2. Регулирование денежного обращения

В современных условиях в роли денег выступают не столько 
ликвидные товары (золото или иные драгоценные металлы, из 
которых делаются инвестиционные монеты), сколько обяза
тельства государства или центрального банка в форме, напри
мер, банкнот. Самостоятельной стоимости такие деньги не 
имеют и являются эквивалентом при сделках лишь номиналь
но, в соответствии с правилами, закрепленными законом. 
Официальной денежной единицей России, как известно, яв
ляется рубль. В Федеральном законе РФ от 10 июля 2002 г.

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» банкноты (банковские билеты) и монеты 
Банка России являются единственным законным средством 
наличного платежа на территории Российской Федерации. 
Также банкноты и монеты являются безусловными обязатель
ствами Банка России и обязательны к приему по нарицатель
ной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для 
зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей террито
рии Российской Федерации'.

Денежная система — это исторически сложившееся устрой
ство денежного обращения в стране, закрепленное националь
ным законодательством. Каждое из государств при этом руко
водствуется своей историей и своими традициями, но они не
избежно встраиваются и в общие правила организации движе
ния валют, выработанные мировой историей.

’ В Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 140) указано, что рубль 
является законным платежным средством, обязательны.м к приему по нари
цательной стоимости на всей территории Российской Федерации.
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Сделаем краткий экскурс в теорию и историю трансформации 
денежных систем в мире. Различают два типа денежных систем: сис
темы металлического обращения и системы обращения денежных 
знаков, когда золото и серебро вытеснены из обращения неразмен
ными на них кредитными и бумажными деньгами. Системы метал
лического денежного обращения в свою очередь делятся на биме
таллические и монометаллические. Биметаллические — это денеж
ные системы, при которых государство законодательно закрепляет 
роль всеобщего эквивалента (т.е. денег) за двумя благородными 
металлами, обычно золотом и серебром. Осуществляется свобод
ная чеканка монет из этих металлов и их неограниченное обраще
ние. При монометаллизме всеобщим эквивалентом служит один 
денежный металл (золото или серебро). Одновременно в денежном 
обращении функционируют другие денежные знаки: банкноты, ка
значейские билеты, разменная монета. Эти денежные знаки свобод
но обмениваются на денежный металл (золото или серебро).

Наибольшее распространение в мире получил золотой мономе
таллизм. Различаются три вида золотого монометаллизма: золото
монетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты.

При золотомонетном монометаллизме (существовавшем в Рос
сии, например, в 1914-1918 гг.) цены товаров исчисляются в золоте, 
и во внутреннем обращении страны функционируют полноценные 
золотые монеты, золото выполняет все функции денег. Производит
ся свободная чеканка золотых монет. Все денежные знаки (банкно
ты, разменные монеты) обмениваются на золото. Допускается сво
бодный вывоз и ввоз золота и функционирование свободных рын
ков золота. После Первой мировой войны вместо золотомонетного 
монометаллизма были установлены золотослитковый и золотова
лютный (золотодевизный) модели монометаллизма. При золото
слитковом стандарте обмен банкнот и других денег осуществляет
ся только на слитки весом 12,5 кг. При золотодевизном порядке 
обмен банкнот и других денег стал проводиться на валюту девизов 
стран, где разрешался обмен на золотые слитки. После депрессии 
1929-1933 гг. были ликвидированы все формы золотого мономе
таллизма, а затем (под воздействием Второй мировой войны) на 
конференции в 1944 г. в Бреттон-Вудсе (СШ А) была оформлена 
так называемая Бреттон-Вудская денежная система, характери
зующаяся следующими чертами: золото вытесняется из свободно
го оборота и выступает лишь средством окончательного расчета 
между странами; наряду с золотом международным средством и 
резервной валютой выступают доллар (СШ А) и фунт стерлингов 
(Великобритания); на золото обмениваются только резервные ва
люты по установленному соотношению, а также на свободных зо 
лотых рынках. Межгосударственное регулирование валютных от
ношений осуществляется Международным валютным фондом 
(М ВФ ). Бреттон-Вудская денежная система представляла собой 
систему международного золотодевизного монометаллизма на ос
нове доллара.
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в  70-е годы XX в. в связи с сокращением золотых запасов в 
СШ А эта система потерпела крах, и после 1976 г. па смену Брет- 
тон-Вудской денежной системе пришла Ямайская денежная систе
ма, оформленная соглашением стран — членов М В Ф  (на о. Ямайка) 
и ратифицированная странами — членами М В Ф  в 1978 г. Согласно 
Ямайской валютной системе мировыми деньгами были объявлены 
специальные права заимствования (С Д Р ), которые стали междуна
родной единицей. При этом доллар сохранил важное место в меж
дународных расчетах и валютных резервах других стран. Кроме 
того, юридически была завершена демонетизация золота, т.е. утрата 
золотом денежных функций. В то же время золото остается резер
вом государств, оно необходимо для приобретенрш валюты других 
стран.

В настоящее время ни в одной стране нет чисто металличе
ского обращения; основными видами денеж ны х знаков явля
ются кредитные банковские билеты (банкноты ), государствен
ные деньги (казначейские билеты ) и разменная монета.

Официальный курс рубля к иностранным денежны м валю
там определяется Центральным банком Р Ф  и публикуется в 
печати. На территории России функционирую т наличные 
деньги (банкноты и монеты) и безналичны е деньги (в виде 
средств на счетах в кредитных учреж дениях). Исключитель
ным правом эмиссии наличных денег и организации их обра
щ ения и изъятия на территории России обладает Банк России.

Ценность денег как средства обращ ения заключается в их 
покупательной способности. Покупательная способность не 
обязательно долж на быть обусловлена действительной стоимо
стью товара, выступающего в роли денег, например, стоимо
стью золота, из которого деньги изготовлены. Она во многом  
определяется доверием держателей денеж ны х средств.

Ценность денег как средства сбереж ения определяется про
центной ставкой, т.е. ценой использования взятых в долг, заем
ных денег. При сравнении процентных ставок в разных валю
тах необходимо учитывать размер инфляции для получения  
правильного результата.

Одним из инструментов межстрановых сопоставлений яв
ляется понятие паритет покупательной способности (П П С  
или по английски purchasing pow er p a r ity  — РРР). Оно может 
быть использовано в различных контекстах. Строго теоретиче
ски паритет покупательной способности валюты выводится из 
закона единой цены для меж дународны х рынков. Принцип та
ков: покупательная способность некоторой суммы денег на од 
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ном рынке долж на быть равна покупательной способности  
этой же суммы на рынке другой страны, если перевести дан 
ную сумму по текущ ему обм енном у курсу в иностранную  ва
люту. Вместе с тем под паритетом покупательной способности  
может подразумеваться также фиктивный обменны й курс 
двух или нескольких валют, рассчитанный на основе их п оку
пательной сп особности  применительно к определенны м н або
рам товаров и услуг. Этими «курсами валют» обычно с и з
вестной ловкостью  и пользую тся так называемые челноки, за 
валивая российские рынки относительно деш евым ш ирпот
ребом.

К числу важных показателей государственных финансов, 
контролируемых государством, следует отнести массу  находя- 
ш;ихся в обращ ении денег и скорость их обращения.

Денеж ная масса  (ш опеу supply) — это количество денег в 
обращении на определенный период или на определенную дату. 
В зависимости от задач анализа и типа денеж ной системы стра
ны в состав денеж ной массы включаются разные компоненты  
денег и рассчитываются различные агрегаты денежной массы.

Денеж ная база  (m onetary base) есть первичные деньги, 
деньги Центрального банка. Д енеж ную  базу рассматривают как 
деньги повыш енной эффективности. Она представляет собой  
сумму денег, выпушенных в обращ ение, плюс депозиты  ком
мерческих банков в Центральном банке.

Для характеристики объемов и структуры денег использует
ся ряд показателей — агрегат ов денежной массы. Полного 
единства в их номенклатуре и трактовке содерж ания в литера
туре не сущ ествует, потому что в разных странах это делается  
по-своему. Наибольш ую известность и распространение в 
практике больш инства стран получили денеж ны е агрегаты МО, 
М 1, М 2, М 3  и М 4.

Денеж ная база МО — количество наличных денег в обращ е
нии, включая деньги в кассах предприятий.

Деньги М 1  — «деньги в узком смысле» — сумма наличных 
денег в обращ ении {МО)  плюс вклады населения и предпри
ятий до востребования и дорож ны е чеки. Таким образом, М1  
представляет собой совокупное количество денег, используе
мых как средство обращ ения и обслуж иваю щ их текущий пла
тежный оборот.

Деньги М 2  — сумма денеж ны х средств, обслуж иваю щ их те
кущий оборот (М1) ,  плюс срочные вклады в банках населения  
и предприятий.
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Деньги М3 — «деньги в широком смысле». Это совокупная 
денежная масса, включающая денежные средства, обслужи
вающие текущий оборот, плюс срочные вклады, а также лик
видные ценные бумаги (облигации, сертификаты, казначей
ские обязательства) и средства на счетах бюджетных, обшест- 
венных организаций, средства для финансирования капитало
вложений.

Деньги М4 — совокупная денежная масса (ЛО) плюс неде
нежные ликвидные средства, хранящиеся в банках.

Скорость обращения денег — это среднее количество раз, ко
торое каждая национальная денежная единица из общей массы 
денег, находящихся в обращении, используется на приобрете
ние готовых товаров и услуг или работ. Она определяется как 
отношение номинального национального продукта к массе де
нег в обращении.

Связь между денежной массой и денежной базой может 
быть выражена формулой;

М = тВ,

где М  — денежная масса; т — денежный мультипликатор; В — 
денежная база.

Движение денег в стране зависит от спроса на них. При этом 
можно говорить о следующих закономерностях: 1) рост спроса 
на деньги пропорционален росту уровня цен; 2) рост доходов в 
стране увеличивает спрос на деньги, а его падение сокращает;
3) рост процентной ставки уменьшает спрос на деньги, а ее па
дение увеличивает.

Денежное обращение в стране регулируется различными 
средствами кредитно-денежной политики, совокупность кото
рых зависит от сложившейся в стране банковской системы. В 
России, как и в большинстве стран с рыночной экономикой, 
банковская система является двухуровневой и включает Цен
тральный банк (эмиссионный) и коммерческие (депозитные) 
банки различных видов.

Центральный банк выпускает в обращение национальную 
валюту, хранит золотовалютные резервы страны, обязательные 
резервы коммерческих банков, выступает в качестве межбан
ковского расчетного центра. Он является кредитором послед
ней инстанции для коммерческих банков, а также финансовым 
агентом правительства.
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Используются три главных инструмента кредитно-денеж
ной политики, с помощью которых Центральный банк обеспе
чивает регулирование денежно-кредитной сферы: 1) изменение 
нормы обязательных резервов, т.е. минимальной доли депози
тов, которую коммерческие банки должны хранить в виде ре
зервов (обычно являющихся беспроцентными вкладами) в 
Центральном банке; 2) операции на открытом рынке, т.е. купля 
или продажа Центральным банком государственных ценных 
бумаг; 3) изменение учетной ставки (или ставки рефинансиро
вания), то есть ставки, по которой Центральный банк кредиту
ет коммерческие банки.

3. Банковский сектор как фактор социально-экономического 
развития

Кредит в рыночной экономике является мощнейшим сред
ством активизации покупателей на рынках, а также, что осо
бенно важно, средством, инициирующим и стимулирующим 
эффективную предпринимательскую инвестиционную дея
тельностью. И обычные люди — члены домохозяйств и пред
приниматели обращаются с заявками на кредит в те или иные 
организации банковской системы.

В мировой литературе обычно выделяются и описываются 
две модели построения банковской системы:

• одноуровневая банковская система, для которой характерна 
универсализация банковских операций и где преобладают 
горизонтальные связи между банками';

• двухуровневая банковская система, в которой взаимоотно
шения между банками строятся как по вертикали, так и по 
горизонтали.
Современные банковские системы в большинстве странах с 

рыночной экономикой двухуровневые: первый уровень — это 
Центральный банк и его различные подсистемы (филиалы, от
деления и т.п.), второй уровень — вся совокупность коммерче
ских банков.

В нашей стране ключевым звеном системы выступает Банк 
России (Центральный банк). По действующему законодатель
ству его уставный капитал и иное имущество — федеральная

' Такие системы  были характерны для стран с планово-централизованной  
экономикой, и в чистом виде сегодня их уж е практически нет.
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собственность, которой он владеет, пользуется и распоряжает
ся. Однако государство не отвечает по обязательствам Банка 
России, а Банк России — по обязательствам государства. Банк 
России — юридическое лицо, с той лишь особенностью, что оно 
не имеет устава и не регистрируется в налоговых органах. Дан
ная правовая норма, однако, оспаривается многими эксперта
ми. Банк России — некоммерческая организация, получение 
прибыли не является целью его деятельности. Прибыль ЦБ по
сле направления ее в резервы и фонды перечисляется в доход 
федерального бюджета. Источниками получения прибыли яв
ляются: процентные доходы по кредитам и депозитам, доходы 
от операций с ценными бумагами и драгоценными металлами, 
полученные дивиденды по паям и акциям и др. Основными 
целями деятельности Банка России являются: а) защита и 
обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупатель
ной способности и курса по отношению к иностранным валю
там; б) развитие и укрепление банковской системы страны; 
в) обеспечение эффективного и бесперебойного функциони
рования системы расчетов. Банк России имеет право эмитиро
вать наличные деньги, изымать их из обращения, принимать 
решения о выпуске в обращение новых банкнот и монет.

ЦБ разрабатывает и проводит в жизнь единую денежно-кре
дитную политику. Основными инструментами и методами яв
ляются: процентные ставки по операциям Банка России; нор
мативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 
(резервные требования); операции на открытом рынке; рефи
нансирование банков; валютное регулирование; установление 
ориентиров роста денежной массы. Непосредственно сам или 
через создаваемый при нем орган ЦБ осуществляет банковское 
регулирование и надзор в целях поддержания стабильног! бан
ковской системы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Что же касается второго уровня банковской системы — кре
дитных организаций, то все они являются колшерческими 
структурами со статусом юррщического лица. Кредитная орга
низация — юридическое лицо, которое для извлечения прибы
ли как основной цели своей деятельности на основании специ
ального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет 
право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
законодательством. Кредитные организации образуются на 
различных формах собственности — частной, государственной, 
муниципальной, собственности общественных объединений и
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т.п. Кредитная организация может выдавать поручительства и 
осуществлять доверительное управление денежными средства
ми или иным имуществом, предоставлять специальные поме
щения для хранения денег и ценностей. Состав и структуру 
кредитных организаций России характеризует табл. 11.1.

Основной формой кредитных организаций является банк. 
Функциями коммерческих банков, как уже частично указыва
лось, являются: аккумулирование временно свободных денеж
ных средств населения, хозяйствующих субъектов, государст
ва; осуществление в щироком диапазоне банковских операций; 
концентрация основной части кредитных ресурсов страны, сти
мулирование накоплений в экономике; регулирование денеж
ного оборота; посреднические функции, оказание финансовых 
услуг физическим и юридическим лицам.

Аккумулируя свободные ресурсы, коммерческие банки 
обеспечивают непрерывность их движения, снабжают эконо
мику дополнительными денежными средствами, ускоряют про
цесс воспроизводства. Они не только организуют денежный 
оборот и кредитные отношения, но также технологически обес
печивают финансирование экономики, через них проводятся 
страховые операции, купля-продажа ценных бумаг. Во многих 
случаях коммерческие банки выступают в качестве консуль
тантов, участвуют в обсуждении крупных национальных про
ектов и программ, ведут статистику, имеют обслуживающие их 
функции предприятия. Современный коммерческий банк спо
собен предложить клиенту более 200 видов разнообразных 
банковских операций и услуг.

Функционирование коммерческого банка по определению 
должно быть прибыльным, т.е. движущим коммерческим моти
вом деятельности банка является получение прибыли. При
быль коммерческого банка в общем случае есть разность между 
процентом, который получает банк за предоставленные им 
деньги клиенту, и тем процентом, который он выплачивает за 
предоставленные ему деньги минус издержки, связанные с дея
тельностью банка. Все операции коммерческого банка группи
руются на пассивные и активные.

Пассивными называются операции по привлечению денеж
ных средств на формирование ресурсов банка, необходимых 
для предоставления банковских услуг. К пассивным операци
ям относятся: первичная эмиссия ценных бумаг банка, с помо
щью которой формируются собственные ресурсы банка; отчис-
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Т а б л и ц а  11.1

Кредитных организации Российской Федерации 
(на начало года)

Число кредитных организаций, заре
гистрированных Банком России

В том числе имеющих право на осу
ществление банковских операций

Число филиалов действующих кре
дитных организаций на территории 
Российской Федерации

Зарегистрированный уставный капи
тал действуюпщх кредитных органи
заций, млрд руб.

Число кредитных организаций, 
имеющих лицензии (разрешения), 
предоставляющие право:

на привлечение вкладов населения

на осуществление операций в ино
странной валюте

на генеральные лицензии

1999 г.

2481

1476

4453

52,5

1372

634

263

2001 г.

2124

1311

3793

207,4

1239

764

244

2006 г.

1409

1253

3295

444,4

1045

827

301

2008 г.

1296

1136

3455

731,7

906

754

300

2009 г.

1228

1108

3470

881,4

886

736

298

2010 г.

1178

1058

3183

1244,4

849

701

291

2011 г.

1146

1012

2926

1186,2

819

677

283

2012 г.

1112

978

2807

1214,3

797

661

273

на проведение операций с драго
ценными металлами

Число кредитных организаций с 
иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на осуще
ствление банковских оп ^ащ ш _____

Из них:

203 1 Ш

со 100%'М иностранным ̂ част^м  ^

с иностранным участием от 50 до 

100% ____ ______

18

12

1
1  '

■  ^

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_

— 4  

1 22 41 63 76  ̂ 82
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80 77

i

1

И 23 26 ' 26 31 36



лення от прибыли банка на формирование или увеличение 
фондов банка, собственных ресурсов банка; депозитные опера
ции, которые образуют привлеченные ресурсы банка; кредиты 
и займы, полученные от других юридических лиц, пополняю
щие заемные ресурсы банка.

Активные банковские операции — это действия банков по 
размещению привлеченных и собственных средств с целью по
лучения прибыли и обеспечения ликвидности. Обычно до 80% 
активных операций приходится на платежные, ссудные и фон
довые операции с ценными бумагами.

Ссудные операции являются, как правило, наиболее доход
ными для банковского бизнеса. Таковыми являются операции 
по предоставлению кредита заемщику на условиях срочности, 
возвратности и платности. Виды ссудных операций достаточно 
разнообразны, но в самом общем виде они классифицируются:

• по целям кредитования (например, потребительский, ипо
течный);

• по видам заемщиков (государственным и негосударствен
ным организациям, населению, другим банкам, органам 
власти);

• по срокам кредитования (краткосрочные — до 1 года, сред
несрочные — до 5 лет, долгосрочные — свыше 5 лет);

• по способу обеспечения кредита (необеспеченные и обес
печенные страхованием, залогом, поручительством, гаран
тиями).
На территории РФ могут существовать иностранные ком

мерческие банки, а также небанковские кредитные организа
ции (которые могут образовывать холдинги, союзы, ассоциа
ции и другие объединения), имеющие право на основе лицен
зии ЦБ РФ осуществлять банковские операции, предусмотрен
ные законодательством.

Кредитная организация не имеет права в одностороннем по
рядке изменять процентные ставки по кредитам, вкладам (де
позитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия 
этих договоров с клиентами, за исключением случаев, преду
смотренных федеральным законом или договором с клиентом. 
Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться зало
гом недвижимого и движимого имущества, в том числе госу
дарственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и 
иными способами, предусмотренными федеральными закона
ми или договором. Кредитная организация вправе обратиться в
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арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должни
ков, не исполняющих свои обязательства по погашению задол
женности. На денежные средства и иные ценности юридиче
ских или физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах 
или на хранении в кредитной организации, арест может быть 
наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а 
также по постановлению органов предварительного следствия 
при наличии санкции прокурора. Взыскание на указанные цен
ности может быть обращено только на основании исполнитель
ных документов в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, а их конфискация произведена лишь на осно
вании вступившего в законную силу приговора суда. Второй 
путь касается особых мер защиты вкладов (денежных средств в 
рублях или иностранной валюте), размещаемых физическими 
лицами для хранения и получения дохода в денежной форме в 
виде процентов. Вклады могут принимать не все кредитные ор
ганизации, а только банки, имеющие такое право в соответст
вии с особой лицензией, выдаваемой Банком России. Договор 
банковского вклада, в котором вкладчиком является гражда
нин, признается публичным договором, т. е. банк обязан заклю
чить его с каждым, кто к нему обратится, и не вправе оказывать 
преимущество одному лицу перед другими. При этом по вкла
дам до востребования (выдаются по первому требованию 
вкладчика) в договоре может быть предусмотрен запрет банку 
односторонне, без согласия вкладчика уменьшать размер про
центов, выплачиваемых на вклад. Что касается срочных вкла
дов (возвращаются по истечении определенного договором 
срока), то определенный договором размер процентов на вклад 
не может быть односторонне уменьшен банком, если ршое не 
предусмотрено законом.

Что касается проблемы кредитования предпринимательско
го сектора в целях развития производства и повышения эффек
тивности экономики, то, к сожалению, в России она решается 
крайне трудно и противоречиво. В общем объеме кредитования 
предприятий по-прежнему остается крайне незначительным 
удельный вес долгосрочных инвестиционных кредитов, что 
прежде всего вытекает из остающегося долгое время завышен
ным уровня банковских процентных ставок в стране.

По состоянию на середину 2009 г. (т.е. в разгар финансового 
кризиса) стоимость привлечения капитала даже для крупней
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ших компаний составляла не менее 15% годовых, а для пред
приятий малого и среднего бизнеса превышала 20%. При такой 
цене кредитных ресурсов любому нормальному предприятию и 
самому смелому предпринимателю трудно решиться на долго
срочные и даже среднесрочные инвестиционные проекты. 
Очевидно, что стоимость капитала (банковский процент) за
висит от темпов инфляции и величины премии за риск. В ус
ловиях наблюдающегося снижения доверия между реальным 
и финансовым секторами экономики рисковые премии повы
шаются и отражают растущую неуверенность потенциальных 
инвесторов в возврате капитальных вложений. Поэтому важ
ным направлением снижения уровня стоимости заемного ка
питала является само оздоровление финансово-инвестицион- 
ного климата.

Гораздо сложнее находится решение по поводу связи уров
ня процентных ставок с динамикой инфляции. По настоящему 
факторы устойчивого поддержания у нас в стране высокого 
уровня инфляции, можно сказать, никем объективно не иссле
дуются. А причина в том обстоятельстве, что многим главным 
субъектам сегодняшнего российского бизнеса и сферы управ
ления имеющийся уровень инфляции вполне выгоден. Круп
ный и теневой бизнес «делает деньги» при этом за счет эксклю
зивных отношений с коррумпированной частью госчиновни- 
ков, платя им за «услуги» по установленной таксе. Решение 
этой сложной и деликатной проблемы будет во многом опреде
ляться тем, с какой настойчивостью и какими темпами будет 
искореняться в стране атмосфера коррупционных отношений 
между бизнесом и властными структурами, на что в последнее 
время направлены очень энергичные усилия со стороны выс
шей государственной власти.

4. Небанковские финансовые структуры

Сектор небанковских финансовых организаций развивался 
за последнее время в основных капиталистических странах до
вольно быстрыми темпами и приобретал многообразные фор
мы. Некоторые из этих новых финансовых структур, к сожале
нию, стали дополнительной причиной, способствовавшей заро
ждению и эскалации мирового финансового кризиса. Однако в 
целом эти организации несомненно расширяют спектр финан
совых услуг, оказываемых населению и предпринимательским
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структурам. Их деятельность, в частности, направляется на 
страхование рисков вложений, на повышение эффективности 
управления ценными бумагами, передаваемыми в доверитель
ное управление и др. Типаж небанковских финансовых струк
тур крайне разнообразен, и далеко не все они уже имеются в 
России (действуя па устоявшейся правовой базе). Кратко рас
смотрим особенности функционирования лишь некоторых ти
пов небанковских финансовых организаций, получивших раз
витие в РФ.

Ст раховые компании. Уже из названия следует, что они 
занимаются операциями страхования. А страхование в этом 
контексте можно определить как отношения (между страхова
телем и страховщиком) по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц (страхователей) при наступле
нии определенных событий {страховых случаев) за счет денеж
ных фондов {страховых фондов), формируемых из уплачивае
мых ими страховых взносов {страховой премии). Таким обра
зом, страховая компания есть некая конкретная форма функ
ционирования страхового фонда; она представляет собой 
обособленную структуру, осуществляющую заключение до
говоров и их обслуживание. Среди крупнейших (по состоя
нию на начало 2008 г.) страховых компаний в России рейтин
говые агентства, например, выделяли следующие: Ингосстрах; 
РЕСО-Гарантия; Согаз; РОСНО; ВСК; Росгосстрах-Столица; 
Согласие; АльфаСтрахование; Капитал Страхование; Уралсиб.

В России по состоянию на 1 января 2010 г. были зарегист
рированы 702 страховые организации, и их число по сравне
нию с соответствующим периодом предыдущего года умень
шилось на 84 организации, на что оказал влияние кризис. 
Совокупный уставный капитал страховщиков также имел 
тенденцию к сокращению: в 2009 г. он уменьшился на 2,5% 
(до 148,3 млрд руб.), а в 2008 г. — на 3,7%. Кроме доброволь
ного страхования, как известно, практикуется в России, как 
и во всех странах, так называемое обязательное страхование. 
К обязательным видам Минфин России относит только те 
виды страхования, которые в статус обязательного введены 
федеральными законами о страховании: личное страхование 
пассажиров, личное страхование военнослужащих и прирав
ненных к ним категорий граждан, обязательное медицин
ское страхованию, и страхование автогражданской ответст
венности.
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Заметим, что в инвестиционной деятельности страховых ор
ганизаций нока преобладают вложения в банковский сектор — 
более 60% в октябре 2010 г. А прирост (на 9,7%) инвестиций в 
нефинансовый (реальный) сектор в 2009 г. был обеспечен глав
ным образом вложениями в долговые ценные бумаги.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Негосу
дарственный пенсионный фонд (НПФ ) — особая организаци
онно-правовая форма некоммерческой организации социаль
ного обеспечения, исключительными видами деятельности ко
торой являются: негосударственное пенсионное обеспечение 
участников НПФ в соответствии с договорами негосударствен
ного пенсионного обеспечения (НПО); деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию и 
договорами об обязательном пенсионном страховании (ОПС) 
и др. Работа негосударственного пенсионного фонда, можно 
сказать, аналогична работе Пенсионного фонда РФ (ПФР). 
Негосударственный пенсионный фонд так же, как ПФР, акку
мулирует средства пенсионных накоплений, организует их ин
вестирование, учет, назначение и выплату накопительной час
ти трудовой пенсии. Развитие и функционирование Негосу
дарственных пенсионных фондов в России пока нельзя при
знать достаточно сложивщимся и устойчивым. По состоянию 
на 1 октября 2009 г. в стране имелось 172 НПФ, причем их 
число за этот год сократилось на 63 единицы. Вместе с тем объ
ем пенсионных накоплений, переданных в НПФ из системы 
обязательного пенсионного страхования, увеличился (за 9 ме
сяцев 2009 г. он увеличился в 2 раза — до 71,7 млрд руб).

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). ПИФ является 
имущественным комплексом, без образования юридического 
лица, основанным на доверительном управлении имуществом 
фонда специализированной управляющей компанией с целью 
увеличения стоимости имущества фонда. Таким образом, по
добный фонд формируется из денег (пайщиков), каждому из 
которых принадлежит определенное количество паев. Главная 
задача любого ПИФа — получение прибыли на объединенные 
в фонд активы и распределение полученной прибыли между 
инвесторами (пайщиками) пропорционально количеству паев.

Постепенное восстановление фондового рынка и активное 
развитие сегмента ПИФов для квалифицированных инвесто
ров способствовали в 2009 г. по сравнению с 2008 г. улучше
нию состояния рынка коллективных инвестиций. Количество
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ПИФов за 2009 г. увеличилось на 173, что почти в 1,6 раза 
больше, чем в 2008 г., и составило 1307 на 1 января 2010 г. Сре
ди фондов, сгруппированных по категориям, в наибольшей сте
пени возросло количество фондов недвижимости — на 91 и 
кредитных фондов — на 67.

Общие фонды банковского управления (О Ф Б У ). По фор
ме работы ОФБУ близки к паевым инвестиционным фондам 
(ПИФам), при этом обладают рядом отличий. Главное из 
них — возможность вести более агрессивную финансовую 
стратегию и, как следствие, получать более высокую прибыль. 
ОФБУ вкладывают средства в то, что не запрещено, в то время, 
как ПИФы инвестируют в то, что разрешено. У ОФБУ есть 
одно ограничение; в ценные бумаги одного эмитента не должно 
быть инвестировано более 15% активов.

Суть инвестирования в ОФБУ сводится к тому, что инве
стор, вкладывая средства в ОФБУ, получает так называемый 
сертификат долевого участия, который дает ему право на долю 
имущества в фонде. Этот сертификат не является ценной бума
гой и не может быть продан на рынке, не может быть залогом 
при выдаче кредита, однако его можно завещать или просто пе
реоформить на другое лицо. В ОФБУ функции управления, 
учета и хранения имущества фонда выполняет банк, что увели
чивает инфраструктурные риски инвесторов, но обеспечивает 
экономию на вознаграждениях и комиссионных.

ОФБУ могут быть привлекательны для разных групп инве
сторов — и консервативных и самых рисковых. Особенно 
ОФБУ представляют интерес для тех, кто хочет инвестировать 
в зарубежные ценные бумаги, драгоценные металлы или произ
водные инструменты. По имеющимся данным, на 1 января 
2010 г. существовало (зарегистрировано) 293 ОФБУ, совокуп
ная стоимость чистых активов которых составила 9301 млн 
руб.

Как уже отмечалось, типаж существующих небанковских 
финансовых структур весьма разнообразен. Наряду с рассмот
ренными выше примерами применительно к России к ним 
Можно также отнести ломбарды, лизинговые фирмы, инвестици
онные фонды, факторинговые фирмы и многие другие. Среди 
небанковских кредитно-финансовых организаций можно так
же выделить; кредитные союзы или кредитные кооперативы, 
которые организуются группами частных лиц и мелкими кре
дитными организациями. Это могут быть группы по профес
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сиональному и территориальному признаку, создаваемые в це
лях предоставления краткосрочного потребительского кредита. 
Также создаются кредитные товарищества, которые обеспечи
вают кредитно-расчетное обслуживание исключительно своих 
участников (кооперативы, арендные предприятия, предпри
ятия малого и среднего бизнеса). Со временем можно ожидать 
появления и других форм финансовых организаций, способст
вующих повыщению эффективности обслуживания предпри
нимателей и граждан.

Выводы

1. Государственная денежно-кредитная политика предпо
лагает тщательный контроль государства за количеством 
денег в обращении и необходимые регулирующие корректи
ровки денежных потоков с целью достижения стабильности 
цен, обеспечения полной занятости населения и устойчивого 
экономического роста в стране.

Денежно-кредитное регулирование включает продуманную 
совокупность мероприятий Центрального банка и правительст
ва, направленных на изменение денежной массы в обращении, 
объема кредитов, уровня процентных ставок и других показа
телей денежного обращения и рынка ссудных капиталов.

2. Базисной категорией при анализе проблем денежно-кре
дитного регулирования являются деньги, представляющие со
бой специфический товар, который выступает универсальным 
эквивалентом других товаров или услуг. В современных усло
виях в роли денег выступают не столько ликвидные товары 
(золото или иные драгоценные металлы, из которых делаются 
инвестиционные монеты), сколько обязательства государства 
или центрального банка в форме банкнот. Исключительным 
правом эмиссии наличных денег и организации их обращения 
и изъятия на территории России обладает Банк России.

3. К числу важных показателей государственных финансов, 
контролируемых государством, следует отнести; денежную 
массу (количество денег в обращении на определенный пери
од или на определенную дату), денежную базу (первичные 
деньги или деньги Центрального банка), скорость обращения 
денег.

4. Деньги на уровне государственной политики почти всегда 
рассматриваются совместно с категорией кредита. И в числе
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функциональных задач, возлагаемых на деньги, выделяется их 
способность быть кредитными деньгами.

5. Денежное обращение в стране регулируется различными 
средствами кредитно-денежной политики, совокупность кото
рых зависит от сложившейся в стране банковской системы. В 
России, как и в большинстве стран с рыночной экономикой, 
банковская система является двухуровневой и включает Цен
тральный банк (эмиссионный) и коммерческие (депозитные) 
банки различных видов.

6 . Главными инструментами кредитно-денежной политики 
являются: 1) изменение нормы обязательных резервов, т.е. ми
нимальной доли депозитов, которую коммерческие банки 
должны хранить в виде резервов в ЦБ; 2) операции на откры
том рынке, т.е. купля или продажа Центральным банком госу
дарственных ценных бумаг; 3) изменение учетной ставки (или 
ставки рефинансирования).

7. Функциями коммерческих банков, выступающими основ
ной формой кредитных организаций, являются: аккумулирова
ние временно свободных денежных средств населения, хозяй
ствующих субъектов, государства; осуществление в широком 
диапазоне банковских операций; концентрация основной части 
кредитных ресурсов страны, стимулирование накоплений в 
экономике; регулирование денежного оборота; посреднические 
функции, оказание финансовых услуг физическим и юридиче
ским лицам.

8. Наряду с банками за последнее время в основных капита
листических странах довольно быстрыми темпами развивались 
различного рода небанковские финансовые структуры: страхо
вые компании, паевые инвестиционные фонды, пенсионные 
фонды, финансовые компании, ломбарды, лизинговые фирмы, 
факторинговые фирмы, в и др.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение денежно-кредитной системы страны.
2. Сформулируйте основные задачи денежно-кредитного регули

рования.
3. Назовите главные показатели государственных финансов, кон

тролируемые государством.
4. Какие учреждения относят к финансовым?
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5. Какие типы банковских систем существуют в международной 
практике?

6. Каковы задачи и функции Центрального банка?
7. Перечислите основные функции коммерческих банков.
8. Что такое активы и пассивы коммерческого банка?
9. Какова роль небанковских финансовых учреждений в мировой 

практике и в российской финансовой системе?
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Глава 12

НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ^

1. Социально-экономическое содержание налогов. 
Налоговая политика

Налоги — важнейший канал поступления ресурсов в распо
ряжение государства и муниципальных органов, на базе чего 
обеспечивается само функционирование государственных и 
муниципальных органов, управление обществом и оказание со
ответствующих услуг населению. Поэтому налоги и система 
налогообложения занимают весьма существенное место в обес
печении надлежащего государственного регулирования эконо
мики и всего социально-экономического развития страны. Под 
налогом обычно понимают обязательный безвозмездный пла
теж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях фи
нансового обеспечения деятельности государства и муници
пальных образований. Создаваемая государством система на
логообложения призвана обеспечивать организацию процесса 
взимания налогов и соблюдение всех установленных в этой об
ласти законом правил, нормативов и процедур.

Налоги органически связаны с развитием бюджетных про
цессов и функционированием всей финансовой системы стра
ны. И как научная категория налоги характеризуют особые 
экономические отношения, которые проявляются в процессе 
движения денежных потоков, формирующих централизован
ные (общегосударственные и муниципальные) фонды финан-

При подготовке главы использованы материалы проф., д.э.н. Б.Е. Пепькова 
из гл. 13 кн.; Государственное регулирование рыночной экономики; Учеб
ник. 3-е изд., доп. и нерераб. /  Под общ. ред. В.И. Кушлина, М.: Изд-во 
РАГС, 2006.
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совых ресурсов — бюджеты всех уровней территориального 
управления, пенсионный фонд, фонды социального и медицин
ского страхования и др. Выступая в качестве особой формы 
взаимосвязей государства и субъектов рыночной экономики, 
налоги играют исключительно важную роль в государственном 
регулировании их деятельности. Важно отметить и нравствен
но-этические аспекты налогообложения, реализация которых 
предполагает наиболее полный учет особенностей отдельных 
социальных групп налогоплательщиков (пенсионеров, лиц с 
низким уровнем доходов и др.).

Социально-экономическое содержание налогов раскрывает
ся в их функциях. Выделяют четыре основных функции нало
гов: фискальную, перераспределительную, контрольную и сти
мулирующую.

Налоговые доходы составляют основу консолидированного 
и других форм бюджета Российской Федерации*. Полнота осу
ществления государством своих функций зависит от величины 
главного финансового фонда страны — консолидированного 
бюджета, равномерности и полноты его формирования. Фис
кальная функция налогов проявляется в изъятии части дохо
дов налогоплательщиков, в уровне этого изъятия и в его орга
низации, а также в использовании различных принудительных 
мер с целью своевременного и полного формирования бюджета 
и других общегосударственных и муниципальных фондов фи
нансовых ресурсов.

В тесной связи с фискальной функции налогов следует рас
сматривать следующую — перераспределительную их функ
цию. Поступившие в централизованные финансовые фонды 
налоги непременно перераспределяются и в виде финансирова
ния из бюджета направляются на те или иные цели ^  на содер
жание органов управления, оборону, просвещение и науку, 
здравоохранение и т.д.

В процессе взимания налогов также осуществляется их кон
трольная функция. Государство организует систему контроля 
поступления налогов (через налоговую службу, а также фи
нансовые департаменты администраций субъектов федерации 
и др.).

И, наконец, в аспекте регуляционных возможностей налого
обложения следует отметить стимулирующую функцию^ нало-

' См. гл. 10.
 ̂ В учебниках ее еще называют регулирующей функцией налогов. 
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ro B .  Именно она придает налоговым отношениям качественное 
содержание, позволяюшее им выступать в виде комплексного 
экономического рычага, который активно используется госу
дарством для стимулирования предпринимательской деятель
ности, насыщения рынка товарами, а также в качестве важного 
фактора активизации экономического развития. В этих целях 
осуществляться изменение налогового законодательства, на
пример, путем дифференциации условий налогообложения 
субъектов экономики, развития системы обоснованных льгот 
при осуществлении инвестиций, реализации научно-техноло
гических инноваций.

Налогообложение в совокупности всех отмеченных выше 
функций должно стимулировать процесс интенсификации рас
ширенного воспроизводства на основе реализации инноваци
онно-инвестиционной стратегии развития. Эта воспроизводст
венная роль дает возможность получить в конечном итоге доба
вочный интеграционный эффект.

Функции налогов как инструмента государственного регу
лирования экономики и социальной жизни реализуются по
средством налоговой политики государства, представляющей 
собой систему специальных мер по целенаправленному ис
пользованию налогообложения в интересах решения задач со
циально-экономического развития общества.

На этапе рыночной трансформации экономики налоговая 
политика российского государства в основном направлялась на 
активизацию перехода к рыночным механизмам хозяйствова
ния, повышение конкурентоспособности экономики, рост рен
табельности производства и накопление финансовых ресурсов 
для инвестиций в целях осуществления необходимых струк
турных изменений в экономике, на формирование условий для 
привлечения иностранных инвестиций и др. Нельзя не отме
тить, что с самого начала построения новой российской налого
вой системы (1991-1992 гг.) в реформах по преимуществу при
сутствовал фискальный ориентир. Реформирование направля
лось на решение текущих задач государства по уменьшению 
дефицита бюджета, на преодоление кризисных и инфляцион
ных тенденций, а также на погашение внешнего долга страны и 
его обслуживание и др. Почти полностью было прекращено 
финансирование НИОКР, развитие наукоемких отраслей и об
новление производственного аппарата. Это консервировало от
сталую структуру экономики и послужило негативным тенден
циям в сфере реального производства.
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в  последующем налоговая система страны неоднократно из
менялась, совершенствовалась, в большей степени поворачива
ясь на обеспечение задач качественного экономического роста, 
стимулирование инвестиций и инноваций, социальной устой
чивости общества, о чем речь пойдет ниже.

Опыт высокоразвитых стран (США, Германии, Великобри
тании, Японии и др.) свидетельствует, что проведение эффек
тивной налоговой политики должно рассматриваться как орга
ническая часть общей экономической политики государства. 
Она в этих странах в реальности выступает важнейшим ком
плексным рычагом государственного регулирования экономи
ки. Через налоговую политику государство реализует основ
ные макро- и микроэкономические пропорции социально- эко
номического развития, цели инвестиционной и инновационной 
стратегии, внешнеэкономической деятельности, структурных 
изменений в производстве, ускоренного развития приоритет
ных отраслей.

2. Налоговая система и ее развитие в России

Организованная определенным образом совокупность 
функционирующих налогов, взаимосвязей между ними и орга
нов управления налогообложением, действующих в соответст
вии с правовыми нормами, представляет собой налоговую сис
тему страны.

Для характеристики налоговой системы важно четкое, не
противоречивое использование таких ключевых понятий, как 
налоготателъщик, объект налогообложения, налогооблагаемая 
база, ставка налога, сумма налога, налоговый период и др. Это 
отражено в Налоговом кодексе Российской Федерации. Там же 
характеризуется порядок установления и взимания налогов. В 
России действуют следующие виды налогов: федеральные на
логи и сборы, региональные налоги, местные налоги. Они обра
зуют соответствующую финансовую базу федерального, регио
нальных и местных (муниципальных) бюджетов. Часть феде
ральных налогов, таких, как налог на добавленную стоимость, 
налог на прибыль, акцизы и некоторые другие, выступают в ка
честве регулирующих, т.е. часть их сумм в соответствии с Зако
ном РФ о бюджете на соответствующий год может поступать в 
нижестоящие бюджеты. Определенная доля налогов субъектов 
Федерации (региональных) может передаваться в бюджеты ме
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стного самоуправления (муниципальные). Это делается для 
сбалансированности региональных и местных бюджетов по до
ходам и расходам.

Формирование бюджетов осуществляется на основе разви
тия бюджетно-налогового федерализма, который представляет 
собой установленную систему правовых и организационных 
принципов формирования и взаимодействия бюджетов различ
ных уровней. Каждый бюджет выступает финансовым обеспе
чением властных полномочий органов управления соответст
вующих территорий.

В налоговой системе России сейчас предусмотрено множе
ство различных налогов (см. табл. 12.1). Основным правовым 
документом, устанавливающим виды и количество используе
мых налогов и регулирующим налоговые отношения, является 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Это единый норма
тивно-законодательный акт, охватывающий весь процесс нало
гообложения. Налоговый кодекс максимально приближен к за
кону прямого действия и предполагает дальнейшее преобразо
вание налоговой системы.

Т а б л и ц а 12.1 
Основные налоги Российской Ф едерации

Федеральные Региональные Местные
налоги налоги налоги

На добавленную стоимость ; На имущество орга-, Земельный
низаций

На прибыль организаций : Налог на игорный Натог на имущество
бизнес физических лиц

Акцизы Транспортный на-
I лог
[ На доходы физических .тнц 
Налог на добычу полезных иско- 

I паемых 
[Водный налог
j Налог на наследование или даре- 
[Ние

Сборы за пользование объекта
ми животного мира и за пользо
вание объекта.\ш водных биоло- 
гических ресурсов

Досударственная пошлина
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Предусмотрены также и применяются специальные налого
вые режимы:

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных то
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог — 
ЕСХН).

2. Упрощенная система налогообложения.
3. Система налогообложения в виде единого налога на вме

ненный доход для отдельных видов деятельности.
4. Система налогообложения при выполнении соглащений о 

разделе продукции.
Региональные и местные налоги могут корректироваться 

соответствующими органами власти только в пределах перечня 
и размеров, установленных Налоговым кодексом РФ. Это по
ложение является основополагающим для централизованного 
регулирования всей налогово!! системы. За последнее время, 
особенно в процессе административной реформы и реформы 
местного самоуправления, осуществлялась оптимизация соот
ношения властных полномочий между федеральными, регио
нальными и местными органами.

Анализ доходов федерального бюджета свидетельствует о 
том, что всего четыре налоговых платежа — налог на добавлен
ную стоимость, акцизы, налог на прибыль предприятий и плата 
за пользование природными ресурсами — составляют в налого
вых поступлениях федерального бюджета почти 60%. В общей 
величине доходов федерального бюджета значительное место 
занимают таможенные платежи — более 26%. Если же анализи
ровать только собственно налоги, т.е. то, что управляется Фе
деральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС), 
то в общей сумме сборов на указанные выше четыре налога 
придется 96%.

Структуру поступлений доходов в федеральный бюджет 
(администрируемых ФНС) по видам налогов (по данным за 
январь-декабрь 2010 г.) характеризуют следующие данные: на
лог на добычу полезных ископаемых — 43%, НДС (налог на до
бавленную стоимость) — 41, налог на прибыль — 8, акцизы — 4, 
остальные налоги — примерно 4%.

Сложной проблемой остается реализация на практике ра
циональных принципов бюджетно-налогового федерализма. 
Доля региональных и местных бюджетов в консолидирован
ном бюджете за годы реформ сократилась с 50 до 38-44% в по
следние годы. Предаваемые регионам и местным органам вла
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сти полномочия часто не подкрепляются источниками финан
сирования. Местное самоуправление фактически лишено соб
ственных бюджетов и находится на сметном финансировании, 
объемы которого полностью определяются вышестоящими ор
ганами власти. По данным Счетной палаты только 2% муни
ципальных образований имеют устойчивую финансовую базу 
развития. Многие эксперты считают необходим возврат к 
принципу распределения налоговых доходов между регио
нальными и федеральном бюджетами по принципу «50 на 50», 
который выступал своеобразным критерием федерализма в 
межбюджетных отношениях. Они считают, что в регионах 
должно оставаться не менее 50% доходов, собираемых на со
ответствующих территориях. Интересно отметить, что в 2000 г., 
когда российская экономика только еще преодолевала последст
вия дефолта 1998 г., число бездотационных регионов со
ставляло 18.

В налоговой политике большое значение имеет деление на
логов на прямые и косвенные. Прямые налоги вносятся непо
средственно из доходов конкретного физического или юриди
ческого лица. К таковым относятся; налог на прибыль органи
заций, подоходный налог с физических лиц, налог на пользова
ние недрами, лесной налог, водный налог, налог на имущество 
организаций, земельный налог, налог на имущество физиче
ских лиц и т.п. Косвенные налоги — это прежде всего налоги с 
оборота-, они являются добавкой к цене товара, оплата кото
рой перекладывается на покупателя (потребителя) товара или 
услуги.

В Российской Федерации значительное, можно сказать, 
преобладающее место принадлежит косвенным налогам — 
НДС, акцизам и др. В США в отличие от России большинство 
налоговых поступлений (около 70%) приносят прямые налоги 
и только 30% — косвенные. Преобладание косвенного налого
обложения в нашей стране свидетельствует о недостаточной 
еще «прозрачности» налоговой системы и ее фискальной на
правленности. В российской налоговой системе целесообразно 
развивать прямое налогообложение, наиболее полно отвечаю
щее требованиям транспаренности (прозрачности).

Следует учитывать, что уровень налогов, особенно косвен
ных, во многом определяет величину цен. Для оценки роли на
логовых элементов в составе цены полезно анализировать вы
ражение:
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где Цр — розничная цена товара;
Сз — затраты на производство;
Сн — налоги, входящие в себестоимость товара;
П „  — налоги на прибыль и другие налоги (недоимки по 

ним), выплачиваемые из прибыли;
Пч — чистая прибыль, остающаяся в распоряжении пред

приятия (прибыль-иетто);
Акц — акциз;
Н д с  — налог на добавленную стоимость;
Нат — торговая наценка, направляемая на покрытие издер

жек обращения и налогов;
Нач — часть торговой наценки, образующей чистую при

быль торговли.
Доля налоговых сумм в цене товаров составляла (до отмены 

единого социального налога) по подакцизным товарам от 60 до 
90% и более, а по товарам, в цене которых нет акциза, — 
30-60% в зависимости от их видов и величины налоговых ста
вок. Уменьщение доли налогов в цене повышает конкуренто
способность товаров, поскольку предприятие имеет возмож
ность наряду со снижением цен увеличить долю чистой прибы
ли и, таким образом, активизировать инвест11ционный процесс. 
Высокая доля косвенных налогов в ценах снижает воздействие 
рыночных факторов на ценообразование (спрос и предложе
ние), заставляет производителей изменять ассортимент това
ров с целью уменьшения налоговых платежей, искажает про
цесс перелива капитала, ищущего более выгодное применение.

Значительным событием в реформировании налогообложе
ния стала отмена с 2010 г. единого социального налога (ЕСН). 
ЕСН как федеральный налог зачислялся в федеральный бюд
жет и государственные внебюджетные фонды — Пенсионный 
фонд РФ, фонд социального страхования и фонды обязатель
ного медицинского страхования Российской Федерации. Хотя 
ЕСН и служил сбору «средств на реализацию права граждан на 
государственное пенсионное и социальное обеспечение и меди
цинскую помощь», на самом деле он с натяжкой мог относить
ся к налоговым инструментам, поскольку эти платежи выпол
няют функции страхования.

С 2010 г. бывшие плательщики единого социального налога 
стали уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,

Ц р  =  С з  +  С „  +  П н  +  П ч  + А к ц  +  Н д с  +  Н а т  +  Н а ч ,

232



Фонд социального страхования, федеральный и территориаль
ные фонды обязательного медицинского страхования. Суммар
ные ставки отчислений с 1 января 2010 г. не изменены, а с 1 ян
варя 2011 г. увеличены ставки отчислений в Пенсионный фонд 
и фонды обязательного медицинского страхования

Уровень налогов находится в тесной взаимозависимости с 
уровнем предпринимательского дохода. Последний, как из
вестно, выступает в виде чистой прибыли. Только чистая при
быль остается у владельцев капитала, распределяется собра
нием акционеров, служит источником дивидендов. Чистая 
прибыль наряду с амортизационными отчислениями служит 
основным источником инвестиций. Часть ее может быть ис
пользована в целях стимулирования работников (система уча
стия работников в прибыли) и т.п. Если оценить рентабель
ность предприятий по чистой прибыли (соотношение чистой 
прибыли и примененного капитала), то ее уровень в реальном 
секторе экономики часто не превышает 1-3%. При такой вели
чине чистой прибыли предприятия не могут нормально разви
ваться. В промышленности более трети предприятий убыточ
ны, многие находятся на грани банкротства и лишь 15-20 % из 
них работает нормально. Вместе с тем во многих хозяйствен
ных структурах современной России, особенно в сфере финан
сового бизнеса, в посредничестве, имеет место искусственное 
завышение уровня рентабельности (до 100% и более), что иска
жает все взаимосвязи в экономике и разлагает «элитную» часть 
предпринимательского и менеджерского сословия.

Роль государства состоит в том, чтобы определить опти
мальные уровни рентабельности по отраслям экономики и спо
собствовать их реализации в массе предприятий, ориентируясь 
на принцип самофинансирования развития (путем инвестиций 
из прибыли и амортизации).

Все налоги по их взаимосвязи с доходами субъекта эконо
мики можно разделить на прогрессивные, когда ставка налога 
возрастает в зависимости от величины дохода, пропорциональ
ные, когда ставка остается неизменной, и регрессивные, когда 
по мере роста налогооблагаемой базы ставка налога снижается. 
В российской налоговой системе используются все эти типы 
налогов. Например, подоходный налог с физических лиц имеет 
пропорциональное построение (единая «плоская» ставка — 
13% независимо от доходов). К регрессивным налогам отно
сился бывший единый социальный налог. Налог на землю —
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прогрессивный. Многими специалистами отмечается несоот
ветствие в этом смысле налоговой системы России практике 
большинства высокоразвитых стран, и выдвигаются предложе
ния, в частности, о переходе к более справедливому принципу 
прогрессивного налогообложения применительно к налогу на 
доходы физических лиц и к налогу на прибыль предприятий.

Действие налоговой системы реализуется через налоговый 
механизм, представляюший собой совокупность организацион
но-правовых норм и методов управления налогообложением в 
их интеграционном единстве.

Налоговая система России подвергается непрерывному ре
формированию, ориентируясь на ряд основополагающих прин
ципов, воплощающих те или иные стороны мирового опыта. В 
идеале налоговая система должна основываться на таких прин
ципах;

1) оптимальное сочетание интересов налогоплательщиков и 
государства;

2) дифференциация налоговых ставок в соответствии с 
уровнем доходов плательщиков;

3) количество налогов должно быть минимальным, и их рас
чет не должен быть сложным;

4) процесс взимания налогов должен осуществляться с мак
симальной экономией труда;

5) должен применяться принцип однократности обложения 
одним и тем же налогом.

В России еще не создан налоговый механизм, отвечающий 
современным требованиям. Налоговая система не ориентиро
вана на учет всей совокупности интересов субъектов рыночной 
экономики. Она по-прежнему носит фискальный характер. Ряд 
экспертов полагает, что сохраняющийся в России слишком вы
сокий уровень налогового давления является одной из главных 
побудительных причин, толкающих российские предприятия к 
уходу в теневой сектор. По оценкам, не менее 25% ВВП произ
водится в сфере теневой экономики, и более 60% коммерче
ских структур применяют те или иные схемы ухода от налого
обложения. По оценкам аналитиков, в настоящее время более 
40% оборота товаров и услуг и 50% фонда заработной платы 
«уводится» от обложения налогами.

Однако тезис о завышенном в России по сравнению с дру
гими странами уровне налогообложения разделяется далеко не 
всеми. Так, бывшим министром финансов РФ А. Кудриным

234



при обсуждении посткризисных мер в 2011 г. был поставлен 
вопрос о необходимости дальнейшего увеличения налоговой 
нагрузки, поскольку, по его подсчетам, в России налоги ниже, 
чем на Западе. Обшее налоговое бремя в странах ОЭСР до 
кризиса, — считает Кудрин, — составляло 30,5-36%, в ЕС — 
около 38%, а в России — 36-38% к ВВП. Если же вычесть экс
портную пошлину на нефть и газ и налог на добычу полезных 
ископаемых, налоговое бремя в России остается в 26%, что 
ниже, чем в США (28-29%)'. Разумеется, данные постановки 
требуют дополнительного изучения.

Заметим, что в последнее время осушествлен и проводится 
ряд значимых мероприятий по совершенствованию налоговой 
системы. Они направлены, с одной стороны, на противодействие 
негативным эффектам экономического кризиса, а с другой сто
роны — на создание условий для восстановления положитель
ных темпов экономического роста. В числе важнейших факто
ров и задач проводимой налоговой политики — необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы и стиму
лирования инновационной активности, создание стимулов для 
инновационной активности налогоплательщиков, поддержка 
инноваций и модернизации экономики Российской Федерации.

Выборочно укажем лишь на некоторые из мер поддержки на
учно-инновационной деятельности, принятые в последние годы:

• сокращен до 1 года срок принятия к вычету расходов на 
НИОКР при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций;

• отменено ограничение по списанию расходов па НИОКР, 
не давших положительного результата. Ранее расходы на 
безрезультатные НИОКР не уменьшали базу налога на 
прибыль организаций;

• увеличен до 1,5% от выручки (втрое по сравнению с действо
вавшим ранее) норматив расходов на НИОКР, осуществляе
мых в форме отчислений на формирование Российского фон
да технологического ра;жития и других отраслевых фондов;

• введен повышающий коэффициент, позволяющий учесть в 
расходах по налогу на прибыль организаций в 1,5 раза боль
ше затрат на НИОКР, чем было фактически осуществлено;

• введена возможность ускоренной амортизации основных 
средств с помощью «амортизационной премии».

‘ Эксперт. 2010. № 47. С. 22,
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Дальнейшее изменение системы налогообложения, очевид
но, должно ориентироваться на ряд принципов, исходящих из 
анализа опыта налоговых реформ последнего времени в разви
тых странах, в особенности таких направлений повышения эф
фективности налогообложения:

• переход к возмездной (компенсационной) концепции нало
гов, т.е. рассмотрению налогов в качестве платы за услуги, 
оказываемые государством, которая находит все более ши
рокое применение за рубежом. При ее использовании нало
гоплательщики вправе ставить вопрос о качестве и полноте 
оказываемых государством услуг, их адекватности величине 
налогов (охрана личности и собственности, эффективная 
организация управления экономикой, формирование ин
фраструктурной основы экономического роста, обеспечение 
роста качества жизни и т.п.). Такой подход к налогообложе
нию значительно повышает ответственность государства 
перед обществом за выполнение его функций;

• более полный учет в налоговом механизме всей системы ин
тересов субъектов экономики: государства (общества), 
предпринимателей и непосредственных работников, других 
граждан. Это требует снижения налогового бремени, преж
де всего юридических лиц — предприятий, фирм и корпора
ций, перехода к дифференцированному налогообложению 
прибыли в зависимости от уровня рентабельности и значи
мости отраслей и групп предприятий в обеспечении эконо
мического роста; перехода от плоской к дифференцирован
ной шкале налогообложения доходов физических лиц;

• переход от пассивно-конфискационной организации нало
гообложения к активно-стимулирующей через изменение 
порядка формирования налогооблагаемой базы и диффе
ренциацию налоговых ставок в зависимости от источников 
прибыли (нанример, применение нулевой ставки к прибы
ли, полученной в данном году за счет снижения себестоимо
сти продукции, что будет стимулировать экономию ресур
сов, используемых в производстве);

• ориентация налоговой системы не только на решение такти
ческих, но и долгосрочных стратегических задач, связанных 
с экономическим развитием, охватывающим как повыше
ние темпов роста экономики, так и качества жизни;

• построение такой налоговой системы, которая при взаимо
действии всех ее элементов давала бы интеграционный эф
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фект в виде стимулирующего импульса развития производ
ства. Общая направленность налоговой системы должна 
иметь воспроизводственный характер, способствовать росту 
инвестиций и предпринимательской активности;

• соверщенствование налогового администрирования в на
правлении упрощения взаимодействия в системе прямых и 
обратных связей: «налогоплательщик — налоговая система — 
государство».
Налоговую систему требуется в большей степени повернуть 

к реальному производству, стимулируя его рост на основе ос
воения использования инновационного типа воспроизводства. 
Необходим выбор таких ставок налогов, такой базы и механиз
ма налогообложения, чтобы изъятие налогов из прибыли пред
приятий не приводило к сокращению инвестиций и приоста
новлению развития производства, а создавало дополнительный 
импульс его роста.

3. Об эффективности налогообложения

Система налогообложения считается эффективной, если 
она в реальности способствует обеспечению устойчивого и ре
зультативного социально-экономического развития. Практи
ка налогообложения в большинстве развитых стран умело ис
пользует теоретические положения об эластичной зависимо
сти между уровнем налоговых ставок и объемом дохода, 
влияющей на масштаб 
налоговых поступлений.
По мере снижения нало
говых ставок усиливает
ся тенденция роста до
ходов предприятий. Со
ответственно растут и 
поступления налоговых 
платежей в бюджет за 
счет возрастания нало
гооблагаемой базы (объ
ема производства и реа
лизации продукции). Эту
зависимость можно пред- Рис, 72,?. З а в и си м о с ть

.. н ал о гооб л агае м ой  базы
ставить в виде кривои (роста  объ ем ов  п рои звод ства , д оход ов ) 
(см. рис. 12.1). от уровня  н алоговой  ставки
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Кривая К\ -  К2 отражает зависимость между изменением 
налоговых ставок (Я) и ростом базы налогообложения — вы
ручки (дохода) предприятий (В). На отрезке К] -  К  снижение 
налоговых ставок не приводит к существенному росту доход
ности предприятий. А на отрезке К  -  К2 па каждый пункт сни
жения налоговых ставок приходится большее увеличение тем
пов роста доходов и налоговой базы. Поэтому коэффициент 
эластичности — соотношение темпов роста доходов (выручки) 
и темпов снижения налоговых платежей — на отрезке К\ — К 
будет <1, а на отрезке К -  К  2 больше 1, а в точке К = \.

Максимально возможный уровень изъятия добавленной 
стоимости через налоговую систему, который не приводит к 
регрессу производства (как установлено мировой практикой), 
составляет в среднем около 33-35%. Дальнейшее повышение 
ставок и рост изъятия налогов тормозит развитие производст
ва, лишая его источников инвестиций и стимулов, сокращает 
налоговую базу, ведет к уменьшению налоговых платежей. 
Снижение же налоговых ставок (до определенного уровня) 
стимулирует развитие производства и рост налоговых поступ
лений. Заметим, что в России в ряде случаев уровень изъятия 
добавленной стоимости налогами у предприятий составляет 
около 60%, а теневой оборот — 50%.

Возможность одновременного снижения налоговых ставок 
и повышения массы налоговых поступлений подтверждают 
труды американского экономиста А. Лаффера, построившего 
на базе анализа статистических данных кривую зависимости 
общей суммы налоговых поступлений от величины используе
мых ставок налогов. Налоговая система, таким образом, долж
на не препятствовать проявлению, а способствовать предпри
нимательской инициативе и интересу приложения труда в сфе
ре производства товаров и услуг.

Анализ налоговой системы как комплексного инструмента 
управления экономикой позволяет судить о воздействии нало
гообложения на эффективность производства. Критерий эф
фективности налоговой с11стемы целесообразно определять ис
ходя из уровня ее влияния на решение социально-экономиче
ских задач с учетом системы интересов всех экономических 
субъектов. В носткризисный период главным критерием эф- 
фектгшности налоговой системы выступает ее возможность 
стимулировать инновационное развитие экономики, обновле- 
ime и модернизацию производственного аппарата
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Эффективность налоговой системы можно рассматривать в 
двух аспектах: как текущую эффективность, которая отражает 
взаимообусловленность понесенных затрат и получаемого об
ществом эффекта в виде поступления сумм налогов в кратко
срочном аспекте. Такой подход ориентирует на выявление всех 
источников доходов и минимизации расходов по взиманию на
логов в каждодневном режиме. В то же время здесь не учиты
ваются социальные и долгосрочные экономические последст
вия налогообложения. Для их учета целесообразно определять 
стратегическую (перспективную) эффективность налогообло
жения. Исчисление такого рода показателей предполагает на
роднохозяйственный подход и анализ целостного воздействия 
системы налогообложения на экономическое развитие. Речь 
идет об оценке способности налоговой системы к решению за
дач по развитию экономики не только в ближайшем будущем, 
но и в перспективе.

Для оценки стратегической эффективности налогообложе
ния целесообразно использовать показатель налогового муль
типликатора (Нм), в основе определения которого лежит ко
эффициент эластичности налоговых систем. Модель мультип
ликатора имеет вид:

l - B ( l - C )

где В — предельная склонность к потреблению;
С — предельная налоговая ставка.

Чем больше налоговая ставка и чем меньше предельная 
склонность к потреблению, тем меньше налоговый мультипли
катор (больше знаменатель дроби). Изменение величины ВВП 
в результате динамики налогового мультипликатора (Д ,) опре
деляют по фомуле:

Д.. = Т, ^
l - B ( l - C )

где Дд — изменение ВВП ( + ; - ) ;
Тт — изменение налоговых поступлений (+ ; -) .

Из этого выражения можно заключить, что рост налоговых 
ставок и снижение потребления, приводящие к некоторому
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росту налоговых поступлений (Тх), на самом деле сокращают 
возможный прирост ВВП (Дд) в гораздо больших размерах 
(дробь в приведенной формуле возрастает). При этом должны 
учитываться временные лаги между изменением налоговых 
ставок и их воздействием на величину внутреннего валового 
продукта.

Очевидно, что разумное и обоснованное снижение налогов 
ведет к росту реального платежеспособного спроса населения 
и его расходов на приобретение товаров и услуг, к росту дохо
дов предпринимателей, стимулирует инвестиции и соответст
вующий рост спроса на инвестиционные товары. Все это 
обычно воздействует на увеличение внутреннего валового 
продукта и приводит к значительному росту сумм налоговых 
поступлений.

Данные соображения определяют во многом качественные 
характеристики налоговой системы и ее потенциал, который 
измеряется не только суммами налоговых поступлений, а пре
жде всего стимулирующим воздействием налоговой системы 
на развитие национальной экономики.

Дальнейшее совершенствование налоговой системы и меха
низма налогообложения должно быть сориентировано на сти
мулирование сокращения затрат в процессе производства 
ВВП. Их снижение на единицу потребительной стоимости вы
ступает естественной тенденцией развития цивилизации. Та
кое снижение реализуется посредством согласованных мер как 
на макроуровне экономики, так и на уровне предприятий. На
логи должны стимулировать хозяйственные структуры к эко
номии ресурсов. В этих целях целесообразно отказаться от об
ложения налогом на прибыль той ее части, которая получена за 
счет снижения себестоимости продукции. Добавочный размер 
прибыли за счет экономии затрат может быть рассчитан сле
дующим образом:

Пд = (Cl -  С2) • Р2,

где Пд -  прирост прибыли за счет снижения себестоимости 
продукции (издержек) на предприятии за год;

Сг и Cl -  себестоимость единицы продукции в отчетном и 
базовом (предыдущем) периодах;

?2 -  объем реализац1П1 продукции в отчетном году (еди
ниц).
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Расчет может производиться и исходя из экономии затрат, 
приходящейся на рубль реализованной продукции. Тогда до
полнительная прибыль будет определяться следующим обра
зом:

Пд = (3i -  З2) • Р2,

где 3i и З 2 “  соответственно затраты на 1 рубль реализованной 
продукции в базовом и отчетном годах;

Р2 -  объем реализахщи продукции в стоимостном выраже
нии в отчетном году.

С учетом особой важности в современных условиях стиму
лирования опережающего роста производительности труда ряд 
экономистов предлагает привязать системы налогообложения 
предприятий к контролю за соотношением темпов роста произ
водительности труда и заработной платы.

Соотношение темпов роста фонда потребления в виде зара
ботной платы (Зпл) и производительности труда (П^р) на пред
приятии характеризует коэффициент опережения (Ко):

П,р

Используя этот показатель можно поставить величину на
лога на прибыль предприятия в зависимость от динамики опе
режения темпов роста фонда потребления над темпами роста 
производительности труда. Если коэффициент опережения ра
вен единице, то размер налога не меняется. Если же Ко > 1, то в 
соответствии с его ростом увеличивается налог на прибыль. 
Если Ко < 1, то налог на прибыль соответственно снижается. 
При этом целесообразно использовать повышающие (пони
жающие) ставки налога за каждый пункт (0,1) изменения ко
эффициента.

Вложения из прибыли в инновационные мероприятия целе
сообразно освобождать от налога, либо предоставлять предпри
ятиям и инвесторам налоговые каникулы с тем, чтобы стиму
лировать реализацию наиболее эффективных проектов.

Итак, дальнейшее развитие и совершенствование налого
вой системы предполагает ее превращение в мощный рычаг 
комплексного повышения эффективности субъектов рыночной 
экономики, их ориентации в стране на решение стратегических 
задач инновационного развития.
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Выводы

1. Налоги и система налогообложения занимают существен
ное место в обеспечении надлежащего государственного ре
гулирования экономики и всего социально-экономического 
развития страны. Налог — это обязательный безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и муни
ципальных образований. Создаваемая государством система 
налогообложения призвана обеспечивать организацию про
цесса взимания налогов и соблюдение установленных в этой 
области законом правил, нормативов и процедур.

2. Социально-экономическое содержание налогов раскрыва
ется в их функциях. Выделяют четыре основных функции на
логов; фискальную, перераспределительную, контрольную и 
стимулирующую. Налогообложение в совокупности всех отме
ченных выше функций должно стимулировать процесс интен
сификации расширенного воспроизводства на основе реализа
ции инновационно-инвестиционной стратегии социально-эко
номического развития.

3. Для характеристики налоговой системы важно четкое, 
непротиворечивое использование таких ключевых понятий, 
как налогоплательщик, объект налогообложения, налогообла
гаемая база, ставка налога, сумма на.юга, на.чоговый период и 
др. Это отражено в Налоговом кодексе Российской Федера
ции. Там же характеризуется порядок установления и взима
ния налогов.

4. Формирование бюджетов осуществляется на основе раз
вития бюджетно-налогового федерализма, который представ
ляет собой установленную систему правовых и организацион
ных принципов формирования и взаимодействия бюджетов 
различных уровней. Каждый бюджет выступает финансовым 
обеспечением властных полномочий органов управления соот
ветствующих территорий.

5. По принципу взимания различают прямые (налог на при
быль организаций, подоходный налог с физических лиц и др.) 
и косвенные (НДС, акцизы и др.) налоги. По признаку взаимо
связи с доходами субъекта экономики налоги можно разделить 
на прогрессивные, когда ставка налога возрастает в зависимости 
от величины дохода, пропорциональные, когда ставка остается
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неизменной, и регрессивные, когда но мере роста налогообла
гаемой базы ставка налога снижается.

6. В общей сумме налоговых поступлений в федеральный 
бюджет России преобладающее место составляют четыре нало
говых платежа — налог на добавленную стоимость, акцизы, на
лог на прибыль предприятий и плата за пользование природ
ными ресурсами. Одновременно существенный вклад (25% и 
более) в доходы федерального бюджета вносят таможенные 
платежи.

7. Налоговая система России подвергается непрерывному 
реформированию, ориентируясь на ряд основополагающих 
принципов, воплощающих мировой опыт. Оно направляется на 
обеспечение задач качественного экономического роста, стиму
лирование инвестиций и инноваций, социальной устойчивости 
общества. В идеале налоговая система должна базироваться на 
оптимальном сочетании интересов налогоплательщиков и го
сударства; на дифференциации налоговых ставок в соответст
вии с уровнем доходов плательщиков; количество налогов 
должно быть минимальным и их расчет не должен быть слож
ным; процесс взимания налогов должен быть осуществляться с 
максимальной экономией труда; должен применяться принцип 
однократности обложения одним и тем же налогом. Оправды
вает себя, как свидетельствует опыт многих стран, переход к 
возмездной (компенсационной) концепции налогов, когда на
логи рассматриваются в качестве платы за услуги, оказывае
мые государством.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение налогам с точки зрения их места в совре
менной экономике и государственном регулировании ее разви
тия. Какие вы знаете виды налогов, какие функции они выпол
няют?

2. Что такое налоговая система, каковы ее составные части и 
принципы функционирования?

3. В чем выражается воздействие налоговой системы на эффек
тивность рыночного хозяйствования?

4. Каковы принципы и пути повышения эффективности системы 
налогообложения.

5. Каковы перспективы развития налогообложения и налоговой 
реформы в России?
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Глава 13

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЦЕН'

Общепризнано, что цена является одной из базисных кате
горий экономической науки, и на практике цены на товары и 
услуги выступают главным индикатором состояния рынков, на 
который ориентируются все субъекты экономических отноше
ний: от единичных покупателей и продавцов до крупных хо
зяйственных структур — фирм, корпораций, банков, государст
венных организаций.

Цена занимает центральное место в механизме саморегули
рования рыночной экономики и в воздействиях государства 
на экономическую конъюнктуру в соответствии с целями его 
экономической политики. Уровень, соотношения, динамика 
цен определяют судьбу агентов рынка, изменение пропорций 
на микро- и макроуровне, размеры реальных доходов работ
ников, предприятий, государственных бюджетов. Хотя цены 
находятся на поверхности хозяйственной жизни и их назначе
ние и порядок использования вроде бы известны всем, вокруг 
их сущности, закономерностей изменений, пределов и мето
дов государственного регулирования не утихают бесконечные 
споры. С новой силой они вспыхивают в периоды экономиче
ских кризисов, инфляционных всплесков цен и соответствен
но в связи с новыми этапами трансформаций экономической 
системы.

* При подготове главы использованы материалы проф., д.э.н. Ю.В. Яковца из 
гл. 14 кн.: Государственное регулирование рыночной экономики: 3-е изд., 
доп. и перераб. /  Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.: И.эд-во РАГС, 2006.
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1. о  теориях ценообразования

Для любого покупателя и продавца и вообще любого субъ
екта на рынках без каких либо теоретических изысков понятно, 
что цена есть денежное выражение стоимости соответствующе
го (покупаемого или продаваемого) товара (услуги), а также 
степени его полезности для покупателя.

Но именно это двуединство иредназначений цены — 1) вы
ражать стоимость товара (а значит и уровень издержек, свя
занных с его созданием, храпенем, доставкой на рынок и т.д.) и
2) соответствовать полезности приобретаемого товара (услу
ги), соответствовать (говоря языком теории) потребительной 
стоимости товаров и услуг неизбежно создает различия в под
ходах при выстраивании теорий цены и ценообразования.

И не случайно, в теории цены существует два основных на
правления; затратное, в основе которого лежит трудовая тео
рия стоимости; маржинальное, базирующееся на понятии по
лезности, а точнее — предельной полезности.

В основе первого направления в ценообразовании (условно 
названного «затратным») лежит трудовая теория стоимости, 
в разработку которой основополагающий вклад был внесен 
А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж.Ст. Миллем. Сторон
ники трудовой теории стоимости считали, что товары на рын
ках в определенных соотношениях приравниваются друг к дру
гу, потому что имеют общую основу. Этой ochobopI ,  п о  и х  мне
нию, являются трудовые затраты, воплощенные в товаре, за
траты, составляющие его стоимость. Необходимое условие 
обмена — различие потребительных стоимостей обмениваемых 
товаров, но сами потребительные стоимости различных това
ров (как качественно разнородные) являются количественно 
несоизмеримыми.

В основе маржинального направления ценообразования ле
жит теория предельной полезности (или ценности) товаров. 
Представители теории предельной полезности (У. Джевонс, 
Е. Бём-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер, Л. Вальрас, В. Парето и 
др.) противопоставляют стоимости (как воплощению труда в 
товарах) полезность и субъективную ценность, выражающие 
отношение человека к вещи. Согласно их убеждениям, теория 
предельной полезности товара лучше, чем трудовая теория 
стоимости, объясняет характер ценообразования и в целом ме
ханизм рыночного хозяйства.
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На самом деле, использование понятий «лучше-хуже» при 
сравнении тех или иных научных школ, изучающих экономику 
и ее отдельные категории, как свидетельтсвуют многочислен
ные примеры, обычно не является убедительным приемом при 
поиске подлинно научной истины. Как правило, истина рас
крывается на базе соспоставления аргументов каждой из «кон
курирующих» научных школ и соответственно предполагает ту 
или иную интеграцию представлений с учетом конкретных ус
ловий анализа и исторической привязки явлений. Теория пре
дельной полезности была ответом на определенные вызовы 
развития рыночной экономики в период после «классики», т.е. 
на стыке XIX-XX вв. Она не опровергла теорию трудовой 
стоимости, а обогатила спектр возможностей в изучении кате
горий рыночной экономики, и в том, что касается ценообразо
вания, она предложила новые, игнорируемые (или не замечае
мые) ранее инструменты и соответствующие понятия и формы.

Заметим, что внутри маржиналистского подхода к теории 
цены существуют разные направления, например, явно выде
ляются два из них: 1) количественное (кардиналистское), кото
рое разрабатывает методы и модели непосредственного опреде
ления (измерения) величины полезности, и 2) порядковое (ор- 
диналистское), базирующееся на тех или иных возможностях 
ранжирования товаров (полезностей) в плане их предпочти
тельности для потребителей.

В последующем и сама практика и теоретические разработ
ки таких авторитетных ученых, как А. Маршалл, Дж. Робин
сон, М.И. Туган-Барановский, В.В. Новожилов и др., убедила 
непредвзятно настроенных ученых и специалистов, что трудо
вая теория стоимости и теория предельной полезности имеют 
одинаковое право на существование. Главное здесь — не быть 
формалистом, а учитывать конкретные исторические условия, 
применительно к которым выстраиваются разработки и пред
ложения. Вместе с тем нельзя не отметить, что не без полити
ческого влияния западных установок на неолиберальный 
«мейнстрим» преобладающим в литературе остается ориента
ция на маржинальные теории ценообразования при сохране
нии скепсиса (особенно в пореформенной России) к теории 
трудовой стоимости. При всем том сама экономическая прак
тика ни на один миг не приостанавливала использование эле
ментов трудовой теории стоимости при исчислении издержек 
производства как некого (важного) ориентира в расчетах цеп.
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Стоимость товара всегда есть отношение издержек произ
водства к полезности. На качественном уровне против этого те
зиса никогда со времен Д. Рикардо и К. Маркса, кажется, не 
возражал ни один серьезный экономист. Другое дело, что коли
чественно исчислить это отношение и использовать в устойчи
вых расчетах цен на практике оказывается проблемой почти не 
разрешимой, хотя попытки этого добиться предпринимались 
тысячи раз и продолжают предприиматься.

Важным теоретическим наследием экономических «класси
ков» является объяснение категории обшественно необходи
мые затраты труда (О Н ЗТ ). К. Маркс выводит смысл этой ка
тегории через понятие общественно необходимого рабочего 
времени, т.е. через то рабочее время, которое требуется для из
готовления какой-либо потребительной стоимости при нали
чии общественно-нормативных условий производства и при 
среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности 
труда. С появлением разработок в области теории предельной 
полезности категория О Н ЗТ, строго говоря, не была отверг
нута, а получила возможность более широкого истолкования. 
Поскольку согласно этому новому подходу в формировании 
средних затрат труда принимают участие не только произво
дители, а и покупатели, которые предъявляют тот или иной 
спрос на товары, то было предложено принять за исходную  
истину то, что именно носители потребностей и предпочтений 
определяют, какой именно труд выступает в качестве общест
венно необходимых затрат, а какой не может быть признан 
нужным обществу. В настоящее время категория О Н ЗТ  ис
пользуется в трудах немногих экономистов, что, по-видимому, 
является неоправданным перегибом, обусловленным тем же 
(упоминавшимся) диктатом нелиберального мейнстрима, бояз
нью иных авторов попасть под огонь обвинений в «отстало
сти», «несовременности», что, конечно же, не отвечает прави
лам полемики в науке.

Существует множество способов и методик определения 
цен на товары, базирующихся и на затратном, и на маржиналь
ном, и на симбиозном подходах в теории ценообразования. Но 
используются они в практических целях крайне редко, потому 
что жизнь намного динамичнее того, что закладывается в лю
бую из этих методик в качестве предпосылок. Реальное содер
жание категории «цена» при всей кажущейся простоте этого 
понятия на самом деле весьма многосложно.
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Во-первых, цена должна сигнализировать не только о стоимо
сти товара, но и о его качестве (потребительной стоимости), о 
соотношении спроса и предложения. Даже самый дешевый то
вар не купят, если его свойства не удовлетворяют покупателя.

Во-вторых, задачу измерения общественно необходимых за
трат труда легче сформулировать теоретически, чем решить 
практически применительно к любой конкретной группе това
ров, когда они выпускаются десятками, а то и сотнями пред
приятий с разными издержками производства и когда они реа
лизуют свои товары (и услуги) на разных рынках — от местно
го до мирового.

В-третьих, весьма непросто свести к общему знаменателю 
живой труд разного качества (в производстве и обращении) и 
прошлый труд, воплощенный в используемых машинах, соору
жениях, зданиях, материалах и энергии, результатах научной и 
изобретательской деятельности.

В-четвертых, большую сложность представляет решение 
вопроса, в каких единицах измерять затраты труда, как свести 
между собой часы рабочего времени квалифицированного и 
простого (примитивного) труда, как сопоставлять трудовые из
мерители с качеством товаров?

В-пятых, сложной проблемой является точное выражение 
стоимости товара в деньгах. Эта стоимость (цепа) постоянно 
меняется и трудно предсказуема во времени. К тому же в раз
ных странах используются разные денежные единицы, слож
ная сопоставимость которых из-за большой подвижности кур
сов валют еще более затрудняет дело.

Попытки обойти такого рода трудности с помощью прямого 
счета затрат (в нормо-часах, джоулях, тредах — особых трудо
вых единицах учета и т.п.), применяя для этого потенциал 
мощных вычислительных машин, не дали и не могли дать успе
ха. Ведь масштаб задачи колоссален: нужно определить обще
ственно необходимые затраты труда для примерно 25 млн ви
дов конкретных товаров, которые производят многие миллио
ны товаропроизводителей и покупают десятки миллионов се
мей, предприятий и организаций.

В реальности задача правильного ценообразования решает
ся именно при помощи механизмов спроса и предложения на 
рынках, где ежедневно и ежеминутно устанавливаются равно
весные цены, устраивающие и производителя, и торговца, и по
купателей.
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к  чему же тогда все эти постановки вопроса о теориях опре
деления «правильных» (научно обоснованных) цен, о каких-то 
внешних регуляторах цен? На самом деле эти постановки от
нюдь не надуманны. В любой семье, на любом предприятии 
цены являются предметом каждодневных забот, оценок, расче
тов, прогнозов. Для всего этого нужна статистика и иная сис
темная информация, необходимы институциональные условия, 
создаваемые государством. В любой макросистеме, на уровне 
государства и на уровне межгосударственных союзов периоди
чески анализируются (и довольно конкретно) вопросы дина
мики цен и возникающие в этой сфере острые ситуации. По
стоянно принимаются те или иные государственные решения, 
направленные на ликвидацию ценовых диспропроций, колли
зий монопольного ценообразования, на пресечение практики 
установления «несправедливых цен» и т.д.

2. Функции цен в экономике и факторы, определяющие 
их уровень и динамику

Вся человеческая история, опыт многих поколений, иссле
дования ученых показывают, что цены являются главным но
сителем информации о конъюнктуре на рынке на каждый лю- 
мент времени, в том числе в связи с ожиданиями на будущее. 
Рассмотрим основные функции, которые выполняют цены в 
рыночной экономике и которые никакая иная категория вы
полнить не может или по крайней мере не сможет выполнить 
столь успешно.

Во-первых, это измерительная функция. Только цена дает 
возможность сопоставить стоимость и качество миллионов то
варов, свести к общему знаменателю разнокачественные и раз
новременные затраты на их производство и реализацию, соиз
мерить затраты и результаты и тем самым определить эффек
тивность работы предприятия и экономики в целом (при меж- 
страновых сравнениях).

Однако объект измерения (стоимость товара или услуги) 
изменчив, переменчива и сама мера, как бы она ни называ
лась — рубль, доллар, фунт стерлингов, динар, евро и т.н. По
стоянно меняется количество стоимости, которое денежная 
единица представляет, особенно в период острой инфляции. 
Надежность расчетов обеспечивается только в том случае, если 
цепы достоверно отражают уровни, соотношения и структуру
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затрат, обеспечивают общественно нормальные условия вос
производства. Однако все это постоянно изменяется. Поэтому 
и цены приходится периодически серьезно корректировать.

Вторая, не менее важная функция цены — стимулирующая. 
Люди не безразличны к результатам измерения и оценки их 
деятельности. Уровень и динамика цена оказываются весьма 
важными факторами, мотивирующими активность субъектов 
экономики в производстве и на рынках.

Постараемся доказать это на примере. Допустим, что ка
кой-либо товар — хлопчатобумажные ткани, пшеница или ка
менный уголь — производят и поставляют на рынок 100 това
ропроизводителей. Из них 60 затрачивают на изготовление 
единицы товара в среднем около 1000 руб., 20 по 1200 руб. и 20, 
которые использовали более эффективную технику, применя
ли инновации или просто лучше хозяйничают — по 800 руб. 
Рыночная цена определяется по уровню затрат производителей 
основной массы товаров — 1000 руб. В таком случае произво
дители, имеющие повышенные затраты, вынуждены их сни
зить до общественно нормального уровня либо разориться. На
против, инноваторы используют сверхприбыль для расшире
ния производства и сбыта (в том числе за счет снижения цен), 
привлечения более квалифицированных работников и т.д.

Прошло какое-то время (несколько воспроизводственных 
циклов) — и картина изменилась. Товаров с затратами 1200 на 
рынке не осталось; расширилось производство товаров с затра
тами в 800 руб., тем более, что многие производители средней 
группы под влиянием конкуренции снизили свои издержки. 
Рыночная цена теперь уже не 1000, а 800 руб. И это произошло 
без всякой команды извне, без планового задания.

Третья функция цены — распределительная (и перераспре
делительная). С помощью цен распределяются доходы между 
участниками процесса воспроизводства, различными социаль
ными слоями, предприятиями и отраслями. Задавая в структу
ре цены уровень налогов (например, акцизов), платежей, госу
дарство стремится перераспределить доходы в свою пользу.

То же самое делают монополии и транснациональные кор
порации, устанавливая монопольно высокие цены на свою про
дукцию и монопольно низкие — на приобретаемые товары и 
услуги. И нередко эти усилия приносят им временный успех. 
Это показала динамика цен в России в других постсоветских 
странах в начале 90-х годов. Однако затем по закону цепной
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реакции происходит удорожание приобретаемых товаров и ус
луг, сокращается спрос на товары с монопольно высокими це
нами, сверхприбыль уменьшается или исчезает. К тому же про
исходит чрезмерный отрыв цен от стоимости, искажаются 
стоимостные пропорции, агенты рынка и государство теряют 
представление о реальных критериях эффективности произ
водства и хозяйственных решений.

В политике цен и практике ценообразования нужно исходить 
из объективных закономерностей экономики, непрерывно выяв
лять и анализировать факторы формирования и движения цен.

Если признавать, что в основе уровня цен во многом лежат 
общественно необходимые затраты живого и прошлого труда 
на разработку, производство и реализацию товаров и платных 
услуг, то становится очевидным, что главным фактором, обу
словливающим снижение стоимости товаров и услуг и их уде
шевление, является рост производительности общественного 
труда. Например, Н.Д. Кондратьев* статистически выявил, что 
общий индекс товарных цен в Англии с 1801 по 1900 г. снизил
ся с 208,6 до 101,7, в США с 1800 г. по 1900 г. — с величины 
123,1 до 85.

Важнейшим фактором, способным приводить к абсолютно
му и относительному удешевлению новых товаров и сопоста
вимых с ними и взаимозаменяемых товаров и услуг, является 
научно-технический прогресс. В результате стимулируются 
прогрессивные сдвиги в структуре производства, спроса и по
требления.

На динамику цен оказывают влияние покупательная спо
собность денежной единицы, а также общий уровень инфля
ции. Резкое обесценение денежной единицы может вызвать 
скачкообразный рост цен. Например, индекс мировых экспорт
ных цен с 1970 по 1980 г. вырос в 4 раза, что было связано пре
жде всего с удорожанием нефти в 12,9 раза за тот же период и 
произошедшим тогда обесценением доллара. Высокие темпы 
инфляции усиливают перераспределительную функцию цены, 
ведут к обесценению основного капитала и рабочей силы, нару
шают условия воспроизводства.

В динамике цен наблюдаются цикличные колебания. В фазах 
оживления и подъема среднесрочных и долгосрочных циклов 
спрос на многие товары превышает предложение, происходит

' См.: Кондратьев Н.Д. Особое мнение. Кн. 2. М.: Наука, 1993. С. 305-306. 
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повышение цен. Однако товары-инновации удешевляются по 
мере расширения их производства и снижения издержек. В фа
зах кризиса и депрессии рынок переполнен, спрос ограничен, 
происходит снижение цен. Вместе с тем при высоких темпах 
инфляции возможна и стагфляция — инфляция в условиях 
спада, как это наблюдалось в мировой экономике в 70-е годы.

Цены и тарифы на местных, региональных, национальных и 
мировых рынках могут существенно различаться как по уров
ням и соотношениям, так и по динамике, в зависимости от мас
штабов и открытости рынков, в  то же время цены образуют 
единую систему, подчиняются общим закономерностям, что 
усилилось с разворотом глобализации.

Очень сильное влияние на уровень и тенденции цен в России 
оказало снятие практически всех ограничений во взаимодейст
вии внутренней экономики страны с внешним глобальным ми
ром в период после 1990 г. и последовавший за этим в ходе ры
ночных реформ отказ от системы планового ценообразования.

Как известно, до начала 90-х годов (в СССР) преобладало 
плановое ценообразование, которое сильно сковывало пред
принимательские инициативы. Цены на товары и тарифы на 
услуги устанавливались, как правило, государственными орга
нами ценообразования, строго контролировалось их соблюде
ние. Проводилась государственная политика цен, направлен
ная на их стабилизацию и планомерное снижение. Время от 
времени осуществлялись реформы цен, которые устраняли на
копившиеся ценовые диспропорции. Например, индекс опто
вых цен всей промышленности в 1965 г. был на 30% ниже уров
ня 1949 г. Однако в 1967 г. этот индекс вырос на 10%, а по от
раслям тяжелой промышленности — на 18%, в том числе по то
пливной промышленности — на 74%.

Цены на продукцию машиностроения систематически сни
жались. Внешнеторговые цены складывались на базе цен ми
ровых рынков, но в торговле со странами СЭВ применялись 
контрактные цены, отличные от мировых. Стабильность цен 
облегчала разработку текущих и перспективных планов, га
рантировала рост реальной заработной платы по мере повы
шения номинальной. Однако цены с запозданием реагировали 
на изменения рыночной конъюнктуры, не позволяли преодо
левать дефицит многих товаров на рынке. Расширялась сфера 
теневой экономики со стихийно-рыночным характером цено
образования.
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Экономические реформы начала 90-х годов в России нача
лись с провозглашения свободного ценообразования. Хотя го
сударство сохранило за собой право регулирования цен на про
дукцию естественных монополий, однако это регулирование 
носило и носит формальный характер и сопровождается опере
жающим ростом цен в этих отраслях. Так, в электроэнергетике 
цены производителей выросли за 1991-1999 гг. в 26,9 тыс. раз, 
тарифы на грузовые перевозки в 22,8 тыс. раз при росте потре
бительских цен за тот же период в 16 тыс. раз и цен на сельхоз
продукцию в 5,2 тыс. раз. Были ликвидированы государствен
ные органы ценообразования, открыт доступ зарубежным това
рам и услугам на внутренний рынок. Все эти преобразования в 
принципе были необходимы, однако они были осуществлены 
слишком компанейски, по навязанной западными «консуль
тантами» схеме. Результатом подобной «шоковой терапии» 
стал скачкообразный рост цен и резкое изменение их соотно
шений, о чем наглядно свидетельствует табл. 13.1.

Т а б л и ц а  13.1

Индексы цен в секторах экономики*
(декабрь к декабрю в разах; декабрь 1990 г.=1)

Показатели 1992 г. 1996 г. 1998 г. 2000  г. 2004  г.

Индекс потребительских цен 67,9 5718 И  704 19 203 32 804

Индекс цен производителей про
мышленной продукции

114,9 10 955 14 509 31 945 , 60 089

Индекс цен производителей сель
скохозяйственной продукции

15,04 1731 2700 6315 10684

Индекс цен производителей в строи
тельстве

49,9 6355 7479 14 840 24 407

Индекс тарифов на грузовые пере
возки

74,8 15 959
1

18 793 33 653 72 870

Индекс номинальной заработной 
платы

19,8 2608 3470 7342 2225

Соотношение индексов (%); ^

заработной платы и потребитель
ских цен промышленной продукции

29,2 45,6 29,6 38,2 67,8

заработной платы и сельскохо.зяй- 
ственпой продукции

764 633 537 506 562

* С.М.: Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2006. С. 677.
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в  результате несбалансированной «революции цен» про
изошло перераспределение стоимости между отраслями в 
пользу более монополизированных отраслей промышленности 
и транспорта и в ущерб сельскому хозяйству. Индекс потреби
тельских цен почти втрое превысил динамику номинальной за
работной платы, что привело к обнищанию значительных сло
ев населения и падению доли зарплаты в общих его доходах. 
Все это подорвало основы нормального воспроизводства ра
бочей силы и условия развития сельского хозяйства. Лишь с 
1999 г., при наметившейся тенденции к оживлению экономи
ки и усилению ее государственного регулирования, темны рос
та цен замедлились, хотя инфляционные тенденции сохрани
лись. Однако нарушенные ценовые пропорции практически 
пока не восстанавливаются.

Очевидно, что в перспективе возврат к дореформенным 
уровням и соотношениям цен невозможен. Важнейшим факто
ром нормализации динамики цен на перспективу должно стать 
сведение к минимуму темпов инфляции, предпосылки для чего 
складываются в условиях оживления экономики. Второй мо
мент — постепенное восстановление позиций трудозатрат в це
новых пропорциях с тем, чтобы улучшить условия воспроиз
водства в сельском хозяйстве и рабочей силы, повысить стиму
лирующую роль оплаты труда. Большая роль отводится усиле
нию антимонопольного регулирования цен, ограничению 
возможностей отечественных монополий и транснациональ
ных корпораций завышать цены в погоне за сверхприбылью.

Реализация этих тенденций предполагает усиление работы 
но прогнозированию цен, выработке и последовательной реа
лизации государственной политики цен. Это, разумеется, не 
освободит от колебаний цен, связанных с динамикой мировых 
цен и фазами экономических циклов.

3. Государственное регулирование цен

Воздействие государства на процессы ценообразования ста
ло одним из важных и систематически применяемых методов 
экономической политики развитых стран. Но цены — самый 
сложный и деликатный объект государственного регулирова
ния. В такой стране, как Россия, ежедневно осуществляются 
десятки миллионов сделок купли-продажи товаров и услуг. 
Цены позволяют согласовать противоречивые интересы про
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давцов и потребителей, обеспечить необходимые экономиче
ские условия их функционирования и процесса воспроизвод
ства. Сколько бы ни нанимали чиновников, они не в состоя
нии уследить за каждой конкретной сделкой. Да и нужно ли 
это? Ведь каждый чиновник имеет свои собственные интере
сы, и его вмешательство в повседневную экономическую 
жизнь часто открывает простор для произвола и коррупции. 
Не лучше ли предоставить возможность покупателям и про
давцам самим определять цены, и пусть в конкурентной борь
бе выживают сильнейшие на благо общества. Такой концеп
ции придерживаются и такую политику проводят те, кого с 
легкой руки Джорджа Сороса' назвали «рыночными фунда
менталистами», ратующими за полное саморегулирование 
рынка.

Однако при зрелом размышлении и анализе хозяйственной 
практики обнаруживается, что эта концепция однобока и не
реалистична. Она может привести (как это показал недавний 
опыт России и других постсоветских стран) к весьма опасным 
для общества последствиям. Дело в том, что интересы общест
ва, агентов рынка, да и государства (в его трактовке как сово
купности органов) зачастую далеко не совпадают.

Тем не менее многие экономисты, несмотря на уроки по
следних лет, продолжают утверждать, что регулирование цен 
со стороны государства в условиях рынка недопустимо. На са
мом деле, ни одно из государств в странах с развитой рыночной 
экономикой не устранялось и не устраняется от контроля за 
ценами на внутреннем рынке, хотя и решает эти задачи метода
ми, не противоречащими рыночному механизму.

Государственное регулирование цен является попыткой го
сударства с помощью законодательных, административных и 
бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены 
таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию 
экономической системы в целом, нивелировать (через цены на
ряду с другими инструментами) циклические колебания про
цессов воспроизводства. И в зависимости от конкретной хозяй
ственной ситуации регулирование цен носит антикризисный и 
(или) антиинфляционный характер.

' Надо .заметить, что сам Дж.Сорос всей своей предшествующей практикой 
приложил огромные усилия для утверждения многих принципов этого 
«рыночного фундаментализма» и изменил свою позицию, излагаемую в пе
чати, вынужденно, под влиянием внешней обстановки.
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Практика убеждает, что либерализация цен не ослабляет, а 
даже повышает роль государства в сфере политики цен. Она 
заключается не в установлении конкретных цен, а в воздейст
вии с помощью экономических мер на принятие товаропроиз
водителями оптимальных решений по ценам, в разработке пра
вовых норм в области ценообразования, в оказании методоло
гической, а при необходимости и экономической помощи соот
ветствующим субъектам рыночного хозяйства.

Задачи государственного регулирования заключаются в 
том, чтобы не допустить инфляционного роста цен в результа
те возникновения устойчивого дефицита тех или иных това
ров, монополизма производителей создать эффективную кон
куренцию, способствующую внедрению в производство дости
жений науки и техники. Важной задачей при этом является 
достижение определенных социальных результатов, предостав
ление небогатым людям возможности приобретать в достаточ
ном количестве товары первой необходимости.

Меры воздействия на производителей со стороны государ
ства могут быть прямыми либо косвенными, и обычно они не
ким образом сочетаются между собою. При прямых методах ре
гулирования цен государство непосредственно воздействует на 
цены путем регламентации их уровня, установления нормати
вов рентабельности или нормативов затрат элементов, состав
ляющих цену и т.п. К косвенным методам регулирования цен 
относится упорядочение учетной ставки процента, налогов, до
ходов, уровня минимальной заработной платы и др. Эти мето
ды проявляются в воздействии государства не на сами цены, а 
на факторы, влияющие на ценообразование, которые носят 
макроэкономический характер.

Прямыми средствами государство регулирует цены на те 
виды продукции и услуг, которые образуют каркас всей систе
мы цен. Это цены на энергоносители, значительная часть услуг 
транспорта и связи, а также жилищно-коммунальных услуг и 
цены на другие продукты (услуг), которые оказывают сущест
венное воздействие на всю экономику страны. Устанавливая и 
регулируя цены на эти товары и услуги, государство оказывает 
стабилизирующее влияние на всю систему цен, способно сдер
живать инфляцию.

В рыночной экономике недопустимы как чрезмерное увле
чение установлением и регулированием цен со стороны госу
дарства, так и полный отказ от такого регулирования, нанри-
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мер, в отношении продукции эффективных, но затрудняющих 
конкуренцию монополистических предприятий. В переходныр! 
для общества период обычно усиливается необходимость пря
мого государственного регулирования цен.

В США, например, за установление чрезмерно высоких цен 
предусмотрена уголовная ответственность. Государственное 
регулирование цен осуществляется также при помощи гаран
тирования производителям уровня продажных цен и посредст
вом субсидирования издержек производства. Так, производи
телям предоставляются субсидии из бюджета в случае падения 
рыночных цен ниже гарантированного минимума. Специаль
ная правительственная организация «Товарно-кредитная кор
порация» по гарантированным ценам принимает в залог у фер
меров сельхозпродукты. Если в период действия залога (обыч
но 12 месяцев) цены на рынке поднимутся выше уровня зало
говых цен, то фермер может выкупить свой товар и 
реализовать его на рынке. Если же рыночные цены остаются 
ниже залоговых, товар не выкупается и переходит в собствен
ность корпорации.

Регулирование цен путем субсидирования издержек произ
водства в целях повышения производительности труда в сель
ском хозяйстве подразумевает предоставление производителям 
правительственных субсидий на закупку удобрений, сельско
хозяйственных машин, приобретение высококачественных се
мян, проведение мелиоративных работ и т.д.

Кроме того, государство поддерживает соотношение между 
ценами на сельскохозяйственную продукцию и товарами, при
обретаемыми фермерами. Эту функцию осуществляет Мини
стерство сельского хозяйства США. Например, на протяжении 
последних 15 лет правительство очень строго отслеживало роз
ничную цену на сахар внутри страны. И выше 1 долл. (от 92 до 
102 центов за 1 кг) ей не дают подняться. С этой целью выде
ляются государственные субсидии и вводятся другие ограни
чения.

В Японии имеется особый правительственный орган (Бюро 
цен Управления экономического планирования), который осу
ществляет контроль за соблюдением антимонопольных зако
нов, принимает меры по поддержанию спроса на необходимом 
уровне, изучает тенденции спроса и предложения. Государст
венными органами устанавливаются цены на рис, пшеницу, 
мясо и молочные продукты, железнодорожные тарифы, тари
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фы на водо- и теплоснабжение, электроэнергию и газ, образо
вание и медицинское обслуживание.

Напомним, что в соответствии со ст. 71 Конституции РФ в 
ведении Российской Федерации находятся основы ценовой по
литики. На основании этого положения Президент совместно с 
Правительством РФ призваны обеспечивать реализацию цено
вой политики и законодательства РФ о ценообразовании.

В России государственное регулирование цен производит
ся в основном методами установления коэффициентов изме
нения цен и предельных нормативов рентабельности, фикси
рования или ограничения их предельного уровня и т.п. Но в 
России все еще нет закона о ценообразовании, который бы 
создавал ясную правовую базу для реализации основ ценовой 
политики*. Такие законы действуют во многих странах с раз
витой рыночной экономикой и уже приняты в некоторых 
странах ближнего зарубежья.

В документах Правительства РФ о дальнейшем развитии 
реформ и стабилизации экономики России почти нет упомина
ния о ценовой политике. Отсутствуют развернутые правила 
поведения партнеров при монопольном предложении товаров 
и услуг.

В странах с развитой рыночной экономикой конкурентная 
среда, основанная на устойчивом товарном предложении, спо
собствует поддержанию относительной стабильности цен, де
лает невозможным для отдельного производителя или посред
ника произвольное резкое повышение цен. Строго говоря, для 
этих стран характерно не «свободное ценообразование», а осу
ществляется конкурентное ценообразование, дополненное госу
дарственным регулированием цен не только на монопольную 
продукцию, но и отдельные, социально значимые товары (в 
Англии — молоко, в Японии — рис и т.д.).

Несмотря на продолжающееся господствовование в России 
в экспертных кругах, консультирующих власть, идей мини
мального вмешательства в рыночное ценообразование, необхо-

' В Совете Федерации РФ за последнее время в разных формах предлагалось 
Правительству РФ разработать и внести в Госдуму законопроект об осно
вах ценообразования в РФ. Такое предложение содержится в реко.мендацн- 
ях, принятых по итога.м прошедших в верхней палате парламента слушаний 
«О прогнозе социально-экономического развития РФ до 2013 года и пара
метрах проекта федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годы».
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димость энергичных государственных мер против завышения 
цен монополистами и спекулянтами возникает на практике все 
чаще и чаще. Острая ситуация в этом плане сложилась в 
2010-2011 гг. в области цен на ряд социально значимых про
дуктов сельского хозяйства. На фоне летней 2010 г. засухи про
изошло резкое подорожание в розничной торговле гречневой 
крупы, куриных яиц, картофеля. Серия совещаний в Прави
тельстве РФ  и жестких одергиваний спекулянтов оказали на 
эти рынки некоторое положительное влияние, но, разумеется, 
временно. Фактически до сих пор систематических механиз
мов вмешательства властей в ценовую политику и практику на 
социально значимые товары не выработано. Вскоре вслед за 
гречкой стали расти цены на все зерновые. За 2010 г. цены на 
фуражную пшеницу выросли вдвое. А в первом квартале 2011 г. 
произошел новый резкий всплеск роста цен на картофель.

Сложной проблемой остается политика цен в сфере дея
тельности естественных монополий. Напомним, что к продук
ции и услугам естественных монополий в России относят: 
транспортировку нефти, нефтепродуктов и газа по магистраль
ным трубопроводам, производство электроэнергии и тепло- 
энергии и предоставление услуг по их передаче, железнодо
рожные перевозки, услуги терминалов морских, речных портов 
и аэропортов, услуги общедоступной электрической и почто
вой связи и др. Цены и тарифы на в России на эти продукты и 
услуги ежегодно повышаются, причем весьма сильно. Так, в 
2009 г. тарифы естественных монополий возросли в среднем на 
25%, и это при том, что общее количество регулируемых госу
дарством тарифов у нас здесь достигает 9 тыс. На 2011 г. был 
определен 15%-й прогнозный план роста тарифов на электро
энергию. Но уже в апреле 2011 г. министр энергетики сообщил, 
что в отдельных регионах рост энерготарифов составил 
30-40% . Понятно, что такая динамика цен на продукцию есте
ственных монополий служит мультпликатором инфляции в 
стране в целом. Большие надежды возлагается на скорейшее 
рассмотрение и принятие Госдумой законопроекта, направлен
ного на установление основных принципов государственного 
регулирования тарифов на продукцию производственно-техни
ческого назначения (в том числе естественных монополий), то
вары народного потребления и услуги.

Государственное влияние на уровень цен и соответственно 
на сдерживание инфляции оказывается более результативным.
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если оно опирается на поддержку (и непосредственное уча
стие) общества, что предполагает активное участие различных 
общественных организацирт, профсоюзов, ассоциаций потреби
телей, а также использование механизма соглашений между 
бизнесом, правительством и общественными организациями 
относительно уровня и динамики цен на общественно значи
мые товары и услуги. Например, в ряде стран заключается так 
называемый трехсторонний договор между правительством, 
профсоюзами и предприятиями, предусматривающий обяза
тельства и ответственность сторон по допустимому росту цен и 
зарплаты, социальной защите населения. Также оказываются 
полезными договоры на уровне хозяйствующих субъектов с 
учетом стратегии их развития и конъюнктуры рынка, возмож
ных цен реализации и их соотношений с допустимым ростом 
цен, вытекающим из решений и соглашений более высокого 
уровня.

Мировая практика знает немало комбинаций различных ме
тодов регулирования рынков и цен на них. Обычно какая-то их 
часть выполняет в ценовой политике государства роль несущей 
конструкции и сориентирована на достижение высших целей, 
другие же методы выступают в качестве амортизаторов и кор
ректирующих инструментов, гибко устраняющих негативные 
следствия неудачных мер государственного регулирования ры
ночной экономики.

Государственное регулирование процессов формирования и 
динамики цен применительно к современной России должно в 
большей степени, чем это было на первой фазе рыночных ре
форм, преследовать стратегические цели, которые и должны 
находить отражение в государственной политике цен. Эта по
литика меняется на разных этапах развития общества и транс
формации экономики, в разных фазах экономических циклов. 
Сообразно этому политика цен государства должна согласо
ванно воплощаться в деятельности органов федерального и ре
гионального уровня и учитываться (как руководство к дейст
вию) муниципальными властями.

Сегодня в России должны быть осуществлены реальные 
мощные шаги по всесторонней модернизации экономики и ос
воению на практике форм и методов инновационного типа рас
ширенного воспроизводства. Соответственно государственная 
политика цен должна способствовать формированию экономи
ческих условий для ускоренного роста и обновления производ
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ства, сводить к минимуму уровень инфляцию. Но добиться 
этого простым провозглашением предельно допустимого уров
ня инфляции, равно как и прямыми запретами повышения цен, 
в рыночной экономике невозможно. Перед государственными 
органами стоит сложнейшая задача использования методов 
прямого и косвенного воздействия на экономику, на поведение 
агентов рынка, чтобы добиться расширения спроса, увеличе
ния производства и продажи товаров и услуг, снижения на 
этой основе издержек производства и трансакционных издер
жек, сокращения государственных расходов, уменьшения сфе
ры теневой экономики. Сокращение и дифференциация ставок 
налога на доходы физических лиц, а также оптимальное сокра
щение других видов налогов в сфере активного предпринима
тельства будет способствовать относительно более низкому 
уровню цен и в то же время расширению объема инновациион- 
но наполненного спроса, росту предпринимательской активно
сти, привлечению инвестиций.

Далее, в условиях современной глобализации, открытости 
рыночной экономики политика цен российского государства 
должна быть использована как действенный инструмент защи
ты национальных интересов и обеспечения экономической 
безопасности с учетом правил, действующих на мировом рын
ке и обеспечивающих взаимовыгодность межстрановых эконо
мических отношений. Государство обязано находить оправдан
ные меры по ограничению стремления транснациональных 
корпораций устанавливать завышенные цены на свою продук
цию на нашем внутреннем рынке. Действенным инструментом 
здесь может быть регулирование валютного курса, который не
посредственно влияет на цены экспортных и импортных това
ров, а также установление уровня таможенных пошлин с уче
том интересов отечественных производителей и содействия по
вышению их конкурентоспособности.

Исключительно важной задачей является повышение уров
ня профессионализм кадров в деле государственного регулиро
вания цен. Ценообразование — одна из самых сложных облас
тей экономической деятельности, и государственное воздейст
вие на эту область должно осуществляться при ясном понима
нии всех предпосылок и последствий принимаемых мер. 
Поэтому нужно обучать всех госслужащих вопросам ценообра
зования и политики цен, а также готовить по этим вопросам 
специалистов, которые профессионально занимаются этой дея
тельностью в корпорациях и на предприятиях.
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Выводы

1. Цена является одной из базисных категорий экономиче
ской науки, и на практике цены на товары и услуги выступают 
главным индикатором состояния рынков, на который ориенти
руются все субъекты экономических отношений: от единичных 
покупателей и продавцов до крупных хозяйственных стуктур — 
фирм, корпораций, банков, государственных организаций. По
этому движение и уровень цен выполняют ключевую роль как 
в механизме саморегулирования рыночной экономики, так и в 
воздействиях государства на экономическую конъюнктуру в 
соответствии с целями его экономической политики.

2. В теории цены существует два основных направления: за
тратное, в основе которого лежит трудовая теория стоимости, и 
маржинальное, базирующееся на понятии предельной полезно
сти. Существует множество способов и методик определения 
цен на товары, базирующихся и на затратном, и на маржиналь
ном, и на симбиозном подходах в теории ценообразования.

3. Государственное регулирование цен представляет собою  
совокупность законодательных, административных и бюджет
но-финансовых мероприятий по воздействию на цены таким 
образом, чтобы способствовать стабильному развитию эконо
мической системы в целом, нивелировать циклические колеба
ния процессов воспроизводства. В зависимости от конкретной 
хозяйственной ситуации регулирование цен носит антикризис
ный и (или) антиинфляционный характер.

Задачи государственного регулирования заключаются в 
том, чтобы не допустить инфляционного роста цен в результа
те возникновения устойчивого дефицита тех или иных това
ров, монополизма производителей, создать эффективную кон
куренцию, способствующую внедрению в производство дости
жений науки и техники. Важной задачей при этом является 
достижение определенных социальных результатов, предостав
ление небогатым людям возможности приобретать в достаточ
ном количестве товары первой необходимости.

4. Меры воздействия на хозяйственные структуры со сторо
ны государства могут быть прямыми либо косвенными, и 
обычно они неким образом сочетаются. При прямых методах 
регулирования цен государство непосредственно воздействует 
на цены путем регламентации их уровня, установления норма
тивов рентабельности или нормативов затрат элементов, со-
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ставляющих цену и т.п. К косвенным методам регулирования 
цен относятся упорядочивание учетной ставки процента, нало
гов, доходов, уровня минимальной заработной платы и др.

Прямыми средствами государство регулирует цены на те 
виды продукции и услуг, которые образуют каркас всей сис
темы цен. Это цены на энергоносители, значительная часть 
услуг транспорта и связи, а также жилищно-коммунальных 
услуг и др. Сложной задачей для государства, решаемой при 
помощи совокупности прямых и косвенных мер, является ре
гулирование цен в сфере деятельности естественных монопо
лий.

5. Либерализация цен не ослабляет, а даже повышает роль 
государства в сфере политики цен. Она заключается не в ус
тановлении конкретных цен, а в воздействии с помощью эко
номических мер на принятие товаропроизводителями опти
мальных решений по ценам, в разработке правовых норм в 
области ценообразования, в оказании методологической и 
иной помощи соответствующим субъектам рыночного хо
зяйства.

Контрольные вопросы и задания

1. Зачем нужна цена в рыночной экономике, какие функции она 
выполняет? Нельзя ли передать эти функции другим экономи
ческим категориям, отказавшись от цены?

2. Перечислите факторы, которые влияют на динамику цен. Какие 
из этих факторов являются решающими, определяющими? Не
избежен ли рост цен в рыночной экономике?

3. Нарисуйте схему, характеризующую состав системы цен, их 
виды и разновидности. Покажите на схеме взаимосвязи отдель
ных видов цен между собой.

4. Чем вызвано скачкообразное повышение цен в России в 90-е 
годы? Каковы социально-экономические последствия этого по
вышения? Можно ли было избежать столь высокого уровня ин
фляции при переходе к рыночной экономике?

5. Необходимо ли государственное регулирование цен в рыночной 
экономике? Каковы последствия отказа от их регулирования? 
Возможен ли и целесообразен ли возврат к плановому ценооб
разованию?

6. Следует ли государственным органам заниматься прогнозиро
ванием цен? Для чего нужны такие прогнозы?
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7. Стоит ли, по вашему мнению, возобновить деятельность сне- 
циализированного государственного органа, который занимал
ся бы обоснованием и реализацией государственной политики 
цен?
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Глава 14

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Способность заранее сформировать мыслительный образ 
объекта и среды своих действий — фундаментальное качество 
человека, отличающее его от всех иных живых существ на Зем
ле. Поэтому в обществе с некоторых пор стало естественным п 
необходимым на постоянной основе развивать функцию пред
видения и планирования будущих состояний экономики и дру
гих сфер жизни.

Прогнозирование возникло много столетий назад. Однако 
устойчивые отношения в этой сфере и развитый категориа.ть- 
ный аппарат, сопоставимый с тем, которым мы пользуемся 
ныне, сфорлпфовались в эпоху господства рыночно-капитапи- 
стических отношений. Капиталист довел до совершенства .мето
ды долговременного и оперативного планирования производст
ва внутри фирмы. Сама логика процесса углубления разделения 
и кооперации труда потребовала установления и поддержашш 
пропорций в экономических системах, что побуждало к более 
глубокому постижению законов их изменения во времени. Это 
послужило базой формирования функщп^! (с выделением соот
ветствующих ресурсов) по обеспечению прогнозирования, стра
тегического и текущего планирования социально-экономиче
ского развития как в рамках отдельных предприятий, так и в 
масштабе общества. Существенный вклад в копилку совокуп
ного опыта в данном отношении внесла (при всей ее противо
речивости) практика централизованного планирования, сфор
мировавшаяся в Советской России (в СССР) и других социа
листических странах в XX в. Этот опыт творчески В1и1таи мно
гими высокоразвитыми странами. И сегодня человечество
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располагает широким арсеналом возможностей (приемов, ин
струментов, методов и т.п.), позволяющих осуществлять науч
ное прогнозирование, программирование и планирование со
циально-экономических процессов на разных уровнях.

1. Основные формы прогнозно-плановой работы, 
используемые в современных условиях

Наука и практика опираются при рассмотрении и решении 
вопросов прогнозирования, планирования и регулирования со
циально-экономических процессов в обществе на разветвлен
ный понятийно-категориальный аппарат.

Под прогнозом в общем смысле слова понимается система 
научно обоснованных представлений о возможных состояниях 
объекта изучения в будущем, об альтернативных путях его раз
вития. Соответственно сам процесс разработки прогноза назы
вается прогнозированием.

Прогнозирование находится в одном ряду с довольно часто 
используемым понятием «предвидение». Предвидение — самая 
общая характеристика круга явлений, связанных с ожидания
ми будущего. Оно может быть реализовано в трех основных 
формах — гипотеза, прогноз, план.

Гипотеза относится к научно-исследовательской фазе осу
ществления предвидения, когда данные о будущем выдвигают
ся в порядке предположений, с опорой на интуицию и чисто 
теоретические конструкции. Отличительный смысл прогнози
рования в сопоставлении с более ранними фазами общего пред
видения состоит, думается, в непременном сочетании в нем 
свойств научно-теоретической фундаментальности с достаточ
ной конкретностью предсказаний.

По уровням управления в стране можно выделить прогнозы 
предприятий и их объединений, регионов и отраслей, нацио
нальные, международные (например, в рамках ЕС, ЕврАзЭС и 
т.п.) и глобальные. Обычно прогнозы высшего уровня выступа
ют в качестве ориентиров при разработке прогнозов нижнего 
уровня.

Характер прогноза сильно зависит от времени упреждения 
событий. По этому признаку прогнозы подразделяются на: опе
ративные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и 
сверхдолгосрочпые. Обычно оперативные прогнозы имеют го
ризонт до года; краткосрочные — от 1 до 3 лет; среднесрочные —
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от 4 до 10 лет; долгосрочные — от 10 до 20 лет; сверхдолгосроч- 
ные — свыше 2 0 -3 0  лет.

В зависимости от объекта и горизонта прогнозирования в 
содержательном смысле прогнозы могут быть либо количест
венно конкретными, либо преимущественно качественными. 
Прогнозы могут быть представлены в виде четко просчитан
ных альтернативных вариантов решений с наборами предпола
гаемых показателей или же носить сценарный характер.

Под сценарием при этом понимается гипотетическая после
довательность событий, которая показывает, как из сущест
вующей или некой заданной ситуации может развертываться 
шаг за шагом будущее состояние объекта, интересующего раз
работчика.

Прогнозы во всех своих формах относятся к предсказатель
ной фазе проработок будущего. Но в них также почти всегда 
присутствует и следующая — предуказательная — фаза пони
мания будущего. В этом контексте прогноз органически взаи
мосвязан с комплексом процессов и явлений, относящихся уже 
к моделированию, планированию и программированию социаль
но-экономического развития.

Практика разработки на основе прогнозов и предплановых 
расчетов сводных концепций социально-экономического разви
тия страны (региона) на перспективу является характерным 
примером интеграции в той или иной мере функций прогнози
рования и стратегического планирования. Причем на практике 
такого рода документы называют иногда концепцией, а иногда 
программой, и всегда в них прогнозный компонент сочетается 
с элементами планирования.

Планирование в его самом общем значении представляет со
бой процесс научного или эмпирического обоснования целей и 
приоритетов социально-экономического развития с определе
нием путей и средств их достижения. Соответственно п.чан — 
это документ, который содержит систему показателей и набор 
различных мероприятий по решению социально-экономиче
ских задач. В нем отражаются как цели и приоритеты, так и 
ресурсы, источники их обеспечения, порядок и сроки выпол
нения.

Важно внести ясность в вопрос об особенностях употребле
ния понятий: «п.чанирование» (вообще), «стратегическое пла
нирование», «индикативное планирование». В российской прак
тике периода рыночных трансформаций термин «п.данирова-
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ние» долгое время был почти полностью отлучен от употребле
ния в документах и программно-аналитических проработках, 
что стало на начальных фазах реформ поспешной и не очень 
умной реакцией российской «элиты» на выдвинутую задачу — 
перейти к исключительно рыночным методам регулирования 
экономических процессов. Государственное планирование 
было полностью, даже в случае годичных проектировок, вы
теснено категорией прогнозирования (кроме финансового 
плана — государственного бюджета). В последующем данная 
крайность начала преодолеваться, но очень несмело и поло
винчато. В обиход на уровне макроэкономических проработок 
понятие «планирование» стало возвращаться с крайней осто
рожностью и непременно в связке с уточняющими (ограничи
вающими) его смысл словами. Лишь в самом начале XXI в. в 
проектах документов правительства и Федерального Собрания 
РФ стали появляться термины «индикативное планирование» 
и «индикативный план». Характеристика индикативности, как 
очевидно, здесь должна была подчеркивать сугубо информаци
онное предназначение плановых документов. Затем в обиход 
макроэкономической политики постепенно стало возвращать
ся понятие «стратегическое планирование»*.

Стратегическое планирование есть процесс определения це
лей и приоритетов, а также значений показателей по наиболее 
важным направлениям социально-экономического развития 
страны (региона) на длительную перспективу или на средний 
срок с одновременным формированием основ механизма их 
реализации. Оно предполагает учет факторов внешней среды и 
уже по этой причине всегда является альтернативным, многова
риантным. При стратегическом планировании решаются те зада
чи, которые определяют общий характер экономических транс
формаций, устойчивость и конкурентоспособность экономики, 
уровень жизни населения, обороноспособность страны и др.

Индикативное планирование может рассматриваться как ос
новной рабочий инструмент по реализации целей, сформули
рованных в стратегическом плане развития макросистемы с 
учетом имеющейся ресурсной базы и конкретно складываю
щейся экономической и социальной ситуации. Основные ин-

' Понятие «стратегическое планирование», конечно, находило применение и 
на начальных этапах реформ, но только в том своем значении, которое было 
связано с положения.ми «стратегического .менеджмента», относящимися, 
как известно, к уровню корпораций (фирм).
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дикаторы этих планов являются ориентирующими для частно
го и смешанного секторов, но обязательными для реализации в 
государственном секторе экономики. Основы индикативного 
планирования в условиях рыночной экономики еще в 
1922-1925 гг. были разработаны Н.Д. Кондратьевым, но его ме
тодология неоправданно мало используется.

Во избежание недоразумений необходимо в конкретных си
туациях уточнять термин «программированием. В обычном ра
бочем значении программирование трактуется как процесс 
формирования тех или иных программ социально-экономиче
ского и научно-технического развития. Речь может идти о ком
плексных программах развития страны (региона), националь
ных программах и проектах по реализации избранных приори
тетов или о конкретных целевых программах по осуществле
нию прорывов в тех или иных областях либо о более узких 
отраслевых или региональных программах и др.

Целевая программа — это система взаимоувязанных по це
лям, ресурсам и срокам мероприятий, обеспечивающая реали
зацию приоритета социального, эконолмического, научно-тех
нического или экологического развития в заданные сроки и с 
наилучшим эффектом. Целевое программирование является 
сердцевиной стратегического управления и выполняет в ры
ночной экономике такие функции, как выявление узловых то
чек (приоритетов) социально-экономического развития, позво
ляющих решать крупные проблемы; концентрация сил и 
средств на решении ограниченного числа стратегических за
дач; взаимная увязка программ между собой и с остальными 
блоками экономики.

Понятийный аппарат целевого программирования за по
следнее время расширился и обогатился. Так, в России начи
ная с 2006 г. возобновилась практика реализации националь
ных целевых програм.н и национальных проектов. Постепенно 
совершенствуются механизмы формирования и осуществления 
традиционных целевых программ федерального, регионально
го и корпоративного уровня.

Подчеркнем, что в понятие «программирование» нередко 
вкладывается и более широкий смысл. Например, в прогноз
но-аналитической практике западных стран стало употреблять
ся понятие «глобальное программированием. Оно подразумевает 
широкую цепь прогнозно-плановых проработок и управленче
ских мероприятий, направленных на перевод макроэкономиче
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ской системы страны (или региона) в качественно новое со
стояние в будущем. В таком контексте, очевидно, понятие 
^программирование» становится близким по смыслу понятию 
^долгосрочное стратегическое планирование» развития макро
систем.

Итак, планирование социально-экономического развития, 
сколь бы ни были различными его конкретные формы и мето
ды, развивается и совершенствуется в тесной взаимосвязи с 
предшествующими ему во времени этапами всестороннего про
гнозирования стратегических возможностей общества. Поэто
му все формы и фазы прогнозирования, планирования и про
граммирования развития целесообразно анализировать приме
нительно к задачам России как целостный процесс.

2. Общий порядок организации процесса прогнозирования,
планирования и регулирования национальной экономики

Практика всех динамично развивающихся стран мира сви
детельствует, что прогнозирование, планирование и програм
мирование являются важными этапами в осуществлении госу
дарством функций управления и регулирования социаль
но-экономических процессов. Правительства стран выступают 
в этой работе организаторами или заказчиками, но в ней одно
временно участвуют самые разные государственные и частные 
корпорации, общественные организации.

Практически все высокоразвитые страны и те из развиваю
щихся стран, которые не смирились со вспомогательной своей 
ролью в мире, регулярно осуществляют прогнозные разработ
ки в сфере науки, технологий, экономического и социального 
развития. Стало нормой расширять горизонт стратегических 
прогнозов до периода в 25-50-100  лет и более. В США, Япо
нии, странах ЕС регулярно разрабатываются национальные и 
международные целевые программы по осуществлению проры
вов на тех или иных научно-технологических направлениях, а 
также по решению крупных социально-экономических про
блем. Будничной практикой стало использование приемов 
макроэкономического индикативного планирования, во многих 
капиталистических странах теперь па регулярной основе раз
рабатываются пятилетние (или 3-4-летние) планы социаль
но-экономического развития. Надо однозначно констатиро
вать, что рыночный характер экономики отнюдь не препятст-
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вует осуществлению в широких масштабах прогнозно-плано
вых функций в современных государствах. Эти функции 
организуются правительствами при активном сотрудничестве с 
корпорациями и неправительственными организациями.

Общщг механизм встраивания процессов прогнозирования, 
планирования и программирования в стратегическое регулиро
вание развития национальной экономики может быть проил
люстрировано схемой, представленной на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Порядок встраивания процессов прогнозирования, 
планирования и программирования в стратегическое регулирование 

развития национальной экономики

Логика процесса, заложенного в представленный механизм, 
очевидна. Многосторонняя аналитическая работа дает матери
ал для прогнозов, которые эшелонируются и конкретизируют
ся во времени (сверхдолгосрочные, долгосрочные, среднесроч
ные, краткосрочные). Из этих прогнозов выводятся предплано
вые и плановые документы соответственно перспективного, 
среднесрочного и оперативного уровней. Одновременно фор
мируются национальные проекты и целевые программы. Обес

272



печивается ресурсное наполнение государственных решений, 
что увязывается с разработкой федерального и консолидиро
ванного бюджета государства.

В России на уровне национальной хозяйственной системы 
страны этот порядок пока реализуется в свернутом виде. 
Общие условия осуществления этой работы в стране до сих 
пор определяются Федеральным законом от 20 июля 1995 г. 
№ 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и програм
мах социально-экономического развития Российской Федера
ции». С учетом того, что по общему признанию экспертов, на 
современном этапе требуется серьезно пересмотреть многие ус
тарелые подходы к прогнозно-плановой работе, целесообразно 
в данном случае выйти за пределы терминов и норм отмечен
ного закона. Мы будем исходить из неких гипотетических, 
удовлетворяющих требованиям оптимальности условий и 
форм прогнозирования, планирования и программирования.

Из рис. 14.1 видно, что значительное влияние на весь цикл 
прогнозно-плановой работы должна оказывать предпрогнозная 
фаза, связанная с ретроспективным анализом социально-эконо
мических процессов. Важно, чтобы этот анализ был сделан с 
учетом стоящих перед обществом новых проблем, т.е. на базе 
взвешивания актуальных долговременных потребностей и тен
денций, оценки в динамике ресурсной базы страны, фаз эконо
мических циклов. Ретроспективный анализ заключается в сборе, 
обработке и систематизации информации о развитии социаль
но-экономической системы страны, о тенденциях в националь
ной и мировой экономике, а также в построении, обосновании и 
проверке прогнозных моделей и принципов, закладываемых в 
проектировки.

3. Методология и методы прогнозирования 
развития экономики

Наука и человеческая практика выработала огромное мно
жество методов прогнозирования, использование которых в 
тех или иных сочетаниях определяется избираемым подходом, 
методологией. И когда речь идет о перспективном взгляде на 
экономическое развитие крайне важно учитывать, что эконо
мика и составляющие ее хозяйственные системы не живут по 
законам непрерывного прогресса, а проходят через фазы подъе
ма, стабильного развития, упадка и кризисов. Это означает, что
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простые линеино-экстраполяционные подходы, к которым до
вольно часто склоняются прогнозисты, здесь чреваты больши
ми ошибками. Исходя из накопленного опыта можно утвер
ждать, что достаточно падежные научно обоснованные и досто
верные прогнозы можно выстроить при опоре на теорию цик
лов и кризисов, разработанную Н.Д. Кондратьевым и другими 
российскими и зарубежными учеными, придерживающимися 
этой методологии.

Первоочередным условием успешной разработки и реализа
ции стратегии государства является создание перспективно 
ориентированной системы прогнозной работы, охватывающей 
в целостности сферы инновационно-технологического, социо- 
демографического, экономического, экологического, террито
риального и внешнеэкономического развития страны с учетом 
мировых тенденций.

Прогнозирование в социально-экономической области все
гда сочетает в той или иной пропорции три группы функций: 
теоретико-познавательную, предсказательную и управленче
скую. Соответственно в прогнозных документах наличествует:
1) описание состояний объекта, основных проблем его функ
ционирования в настоящем и будущем и разбор выявленных 
закономерностей изменения; 2) предсказание возможных вари
антов развития (изменения) объекта и среды, в которой он на
ходится; 3) раскрытие возможных решений и действий по реа
лизации благоприятных вариантов.

Успешное использование возможностей научно обоснован
ного прогнозирования в практике стратегического планирова
ния и управления во .многом зависит от правильного понима
ния ролей и сфер двух принципиальных методологий выстраи
вания прогнозов — методологии генетического (изыскатель
ского) прогнозирования и методологии нормативного 
(телеологического) прогнозирования. Эти два подхода должны 
всегда сочетаться, дополняя друг друга в выработке оптималь
ных предложений для практики (рис. 14.2).

Генетический (изыскательский) подход исходит из анализа 
предыстории развития объекта (макроэкономической систе
мы), фиксирует его основополагающие факторы, определяет 
особенности развития, выводит устойчивые тенденции и зако
номерности, и на этой основе выстраиваются гипотезы и выво
ды относительно прогнозируемого объекта в будущем.

Нормативный (телеологический) подход отражает возмож
ность и необходимость целенаправленного влияния на прогно-
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Рис. 14.2. Взаимодействие изыскательского и нормативного 
подходов при прогнозировании, стратегическом планировании 

и программ ировании социально-эконом ического развития

зируемые макроэкономические процессы, исходя из понима
ния потребностей общества, выдвигаемых целей и ресурсной 
базы. Вопрос из плоскости «что будет (что можно ожидать), 
если...», характерной для генетического (изыскательского) про
гноза, перемещается в плоскость «что надо сделать для того, 
чтобы получить такие-то результаты в будущем». При этом 
подходе используются свойства «управленческого характера» 
прогнозов. Главным механизмом прогноза при этом является 
обоснованное определение целей или неких «нормативных со
стояний» объекта в разрезе будущих периодов. При этом оце
ниваются не только нормативные состояния, но и желательные 
траектории продвижения от настоящего к будущему. На прак
тике желательно сочетание обоих подходов, что делает прогно
зы более обоснованными и целенаправленными.

Наукой и практикой выработана определенная совокуп
ность требований к прогнозам. Среди них выделяются: а) ва
риантность прогноза; б) высокая степень объективности и 
достоверности прогнозных оценок; в) комплексность прогно
за с охватом характеристик всех важнейших сфер экономики 
и социальной жизни; г) сбалансированность оценок, содержа
щихся в различных структурных блоках прогноза, между со
бой; д) непрерывность прогнозирования, опирающаяся на со
пряженность — информационную, функциональную и методо
логическую — прогнозов, относящихся к различным периодам 
прогнозирования.
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Выработано большое количество схем и методов прогнози
рования научно-технологических сдвигов и их воплощения в 
социально-экономической жизни. Можно говорить о примерно 
двух сотнях методов прогнозирования, упоминаемых в специ
альной литературе, хотя на практике используется, наверно, не 
более 15 из них.

Метод прогнозирования — это способ, алгоритм разработки 
прогноза. Применительно к социально-хозяйственной системе 
(например, к национальной экономике в целом или к ее регио
нальным блокам) выделяют три основные группы методов про
гнозирования:

1) эвристические (базирующиеся на исследовании и рас
крытии ранее неизвестного), среди которых наиболее исполь
зуемыми являются методы экспертных оценок;

2) фактологические (базирующиеся на логическом анализе 
фактов, статистических данных и прогнозных оценок с исполь
зованием, например, математических моделей);

3) комплексные (комбинированные).
Выбор того или иного конкретного метода прогнозирования 

определяется стадией прогнозно-аналитической работы, нали
чием доступной информации. Чаще всего эта работа строится 
на использовании различных экспертных оценок, и те или иные 
конкретные методы прогнозирования различаются тем, каким 
образом организуется деятельность экспертов, как системати
зируются их соображения для получения итоговых выводов.

Наибольшую известность среди них получили: метод круг
лого стола (метод комиссий), метод «мозгового штурма», метод 
Дельфи, а в последнее время метод «Форсайт».

Метод круглого стола, или метод комиссий, предполагает 
обсуждение проблемы прогноза группой экспертов с целью со
гласования представлений и выработки единого мнения. Огра
ниченность этого метода в том, что имеется изначальная уста
новка на компромисс, что увеличивает риск выбора не самых 
сильных решений. Причем на суждения экспертов обычно 
влияет «авторитет» участников круглого стола.

Метод «мозгового штурма (атаки)» отличается хорошими 
возможностями коллективной генерации идей. В связи с тем, 
что при мозговой атаке обычно запрещается критика высказы
ваемых экспертами суждений, итоговый результат может впи
тать в себя любые, даже самые экстравагантные при первом 
восприятии соображения.
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Широко известен в экспертном сообществе метод Делъфи, 
разработанный в американской научно-исследовательской кор
порации РЭНД. Он позволяет добиваться максимально согла
сованной точки зрения команды экспертов по интересующему 
вопросу путем организации нескольких туров итеративных ин
дивидуальных опросов с использованием специально подго
товленных вопросников. Полученные в ходе каждого тура ре
зультаты опросов обрабатываются и доводятся затем до экс
пертов, которые могут согласиться с общим мнением коллег 
или обосновать свою, отличающуюся по каким-то причинам, 
позицию.

Нельзя не отметить подход к прогнозированию, базирую
щийся на построении дерева целей. Высокую репутацию на 
этом направлении снискала схема ПАТТЕРН («Обоснование 
планирования посредством научно-технической оценки коли
чественных данных»). Метод был впервые разработан приме
нительно к задачам исследования операций и опубликован в 
1957 г., однако получил широкую известность после 1963 г., ко
гда корпорация «Хониуэлл» использовала его на практике в 
подразделениях, осуществляющих военные и космические раз
работки. Использование схемы ПАТТЕРН позволяет оценить 
на прогнозном отрезке времени альтернативные возможности 
достижения главных целей, определить сравнительные ценно
сти избранных технологических инноваций, выявить и оценить 
основные трудности их реализации, определить направления 
форсирования НИОКР, играющих ключевую роль для дости
жения поставленных целей.

Одним из самых распространенных на Западе в последнее 
время методов определения магистральных путей развития 
науки и технологий, оценки их влияния на социально-эконо
мическое развитие является метод «Форсайт». В переводе с 
английского Foresight означает «предвидение». И уже из этого 
складывается ощущение, что бум с распространением Форсай
та имеет не только содержательный (в смысле новизны) кон
текст, а и некое экспансионистское стремление в замене «уста
ревшей» школы прогнозирования «новой» методологией того 
же самого прогнозирования (предвидения), которая, возможно, 
задается конъюнктурной структурой интересов. В сущности же 
«Форсайт» есть развитие экспертных методов оценки будуще
го, где большее внимание уделяется вариантности возможного 
развития событий, способам достижения консенсуса в общест-
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ве по стратегическим направлениям и другим аспектам пер
спективного прогнозирования. Все эти нововведения, разуме
ется, важны сами по себе.

Заметим, что на сегодня имеется великое множество экс
пертно-аналитических методов, в том числе таких, которые по
зволяют находить варианты решений в условиях значительной 
неопределенности. Упомянем из них два — матричный метод и 
метод морфологического анализа.

Матричный метод оценки направлен на выявление взаим
ного влияния различных событий, определяющих будущее раз
витие интересующей системы в пределах установленного гори
зонта прогнозирования. Сначала привлекаемые для построе
ния прогноза эксперты определяют набор наиболее значимых 
для заданного периода событий и индивидуальные вероятно
сти их наступления. Затем строится матрица взаимного влия
ния событий. Эксперты заполняют поля матрицы исходя из 
того, что появление одного из событий может (или, наоборот, 
не может) вызвать появление другого события, что в итоге по
зволяет точнее очертить варианты сценариев развития и их ве
роятности.

Морфологический метод делает упор на способы формули
ровки проблемы, подлежащей прогнозированию. При этом вы
деляются основные параметры р,, определяющие ее состояние 
Б настоящем и будущем. Каждый параметр описывается мно
жеством различных независимых свойств ру. В итоге получает
ся морфологическая матрица, представляющая все возможные 
и невозможные комбинации свойств, реализация которых мог
ла бы привести к решению поставленной проблемы. Вопрос о 
ценности того или иного решения не рассматривается вплоть 
до завершения построения матрицы. Заключительный этап ра
боты заключается в экспертном отборе наиболее вероятных, в 
том числе, неожиданно открывающихся в результате построе
ния матрицы нетривиальных решений.

Разработка дальнесрочных и долгосрочных прогнозов на 
базе предпрогнозной информации должна касаться всех клю
чевых аспектов жизни страны — инновационно-технологиче
ского, социодемографического, экономического, экологическо
го, территориального, внешнеэкономического — с учетом миро
вых тенденций. Периодически (через каждые 3 -5  лет) их нуж
но пересматривать и уточнять, актуализировать. Прогнозы 
необходимо публиковать и подвергать обсуждению, отбирая со
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временем ту методологию и те экспертные коллективы, у кото
рых прогнозные траектории оказались более близкими к реаль
ной динамике. Мировая и отечественная практика показывает, 
что обоснованность и точность прогнозов повышается, если 
они опираются на системное научное моделирование экономи
ческих процессов.

4. Роль моделирования в прогнозировании экономики 
и управлении ее развитием

Недавно ушедший из жизни академик РАН А.Г. Грапберг 
определил модель как «такой материальный или мыслимо 
представляемый объект, который в процессе исследования за- 
меш;ает объект-оригипал так, что его непосредственное изуче
ние дает новые знания об объекте-оригинале». Говоря об эконо
мических макромоделях, обычно имеют в виду математическое 
представление интегрально описываемого экономического 
процесса, а также по возможности связей в нем, что позволяет 
в процессе прогнозирования и планирования проследить его 
развитие.

Для выявления межотраслевых связей, анализа и формиро
вания структуры экономики на прогнозируемый (плановый) 
период в мировой практике широко используются межотрас
левые балансы (МОЕ).

На основе межотраслевого баланса рассчитываются ВНП и 
ВВП, промежуточное потребление, затраты ресурсов, осущест
вляется анализ влияния спроса, цен, инвестиций, изменений в 
заработной плате на экономику в целом и на отдельные отрас
ли. Показатели межотраслевого баланса могут применяться 
для международных сравнений макроэкономических парамет
ров.

Приоритет в разработке методов моделирования на принципе 
межотраслевого баланса принадлежит нобелевскому лауреату по 
экономике В.В. Леонтьеву. Балансовый метод широко использо
вался в советской практике народнохозяйственного планирова
ния. Ныне межотраслевой батане (таб.тицы «затраты-выпуск» 
по методологии В.В. Леонтьева) разрабатывается и публикуется 
Росстатом, а прогнозные батансы используются научными орга- 
низащшми для обоснования долгосрочных прогнозов.

В СССР межотраслевой баланс разрабатывался как баланс 
Народного хозяйства. В нем основным макроэкономическим
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показателем, характеризующим развитие экономики, был сово
купный общественный продукт. При переходе к рыночным от
ношениям активизировалась работа по адаптации методов со
ставления межотраслевого баланса к системе национальных 
счетов (СН С). В СНС основными макроэкономическими 
по^казателями являются ВНП и ВВП. По методологии СНС 
экономика рассматривается как единое целое без возведения 
принципиальных границ между производством материальных 
благ и деятельностью по оказанию услуг.

Примерная схема межотраслевого баланса в СНС приведе
на в табл. 14.1. Она представлена четырьмя квадрантами пока
зателей и адекватна матричному представлению четырех упо
минавшихся основных счетов.

Схема м еж отра сл евого  баланса в СНС

Т а б л и ц а  14.1

Выпуск П ромежуточный 
спрос

Конечное использование 
(спрос)

Отрасли (/) 
1, 2, 3 .......п

Затраты

> О§ =

>s аi 2 о
' U

'IS

Р

Промежуточ- 1 
ные затраты 
отрасли (0

I f

'1

и

1
1 <]И ?12 •.. gin gi jl Cl h NX, I Qi
2 921 922 ■■■ Ц.2П : 92 i G2 ' h NX2 j Q2

п (Цт qn2 ■ gin gn |. C„ G„ In NX„ i Q„

Добавленная n i i IV ■i
стоимость
Заработная \ Vi 2̂ ,.. v„ i'
плата lj 1
Прибыль Pi Pi ■.. p„
Амортизация , R\ R2 ... Rn f
Итого У, Y2 ... Y„
Валовые с G , I NX
затраты i
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в первом квадранте (I) содержатся данные о промежуточ
ных сделках между отраслями-производителями (продавцами) 
и отраслями-потребителями (покупателями), характеризую
щие промежуточный спрос (потребление).

Во втором квадранте (II) представлено распределение про
дукции отраслей на личное потребление населения (С), госу
дарственное потребление (G), инвестиции ( /)  и чистый экспорт 
{NX), объединенные общим понятием конечное использование 
(конечный спрос). Чистый экспорт {N X) предстает в табл. 14.1 
как разность между величинами экспорта (X ) и импорт {U). 
Если конечный спрос имеет форму ВНП, то конечное исполь
зование может быть выражено известным из курса макроэко
номики равенством:

Y = GNP = C + I +  G + { X - U ) .

В этом случае предполагается, что чистый экспорт NX = {X  -  U) 
включает в свою сумму не только товары и нефакторные услу
ги, а и чистые факторные доходы из-за рубежа.

Сумма промежуточного и конечного потребления по г-й 
строке характеризует объем валового выпуска продукции (ус
луг) /-Й отрасли. Используя упоминавшиеся условные обозна
чения, валовой выпуск г-й отрасли (Q,) можно определить по 
формуле:

а  = Е  + ii + Xi -  и,
.7 =  1

В третьем квадранте (III) отображается стоимостная струк
тура затрат на производство валового национального продукта 
Y по отраслям, т.е. сумма заработной платы V, прибыли Р  и 
амортизации R, в каждой отрасли: Yj = Vj + Р, +

По модели межотраслевого баланса можно выполнять два 
типа аналитических и прогнозно-плановых расчетов: первый. 
Когда по заданному уровню конечного потребления определя
ются масштабы общественного производства и структура эко
номики; второй, когда по заданным объемам производства по 
одним отраслям (продуктам) и заданному конечному потреб
лению в других отраслях формируется баланс производства и 
Потребления продуктов. Расчеты первого типа соответствуют
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задачам, решаемым при составлении прогнозов, а расчеты второ
го типа широко используются на стадии формирования планов 
при подсчетах объемов производства той или иной продукции.

Для разработки межотраслевого баланса используются 
ко-эффициепты прямых а,у и коэффициенты полных by затрат.

Коэффициенты прямых затрат — это среднеотраслевые 
нормативы расхода материальных ресурсов на производство 
единицы определенного вида продукции (услуг). Поскольку 
МОБ может составляться либо в натуральной, либо в стоимо
стной форме, то и коэффициенты прямых затрат могут исчис
ляться в виде как натуральных, так и денежных величин. С их 
помощью рассчитываются межотраслевые потоки aipcj и опре
деляются материальные затраты по отраслям экономики как 
сумма aijXj на неком интервале от г = 1 до г = п.

Коэффициенты полных затрат  характеризуют затраты на 
производство единицы конечного продукта (конечного исполь
зования ВНП) по всей цепи сопряженных отраслей. Они опре
деляются на основе коэффициентов прямых затрат, но при рас
четах учитываются также объемы косвенных затрат. Путем ум
ножения коэффициентов полных затрат на объем конечного 
продукта (конечного использования ВНП) могут быть рассчи
таны объемы валовой продукции по каждой отрасли.

В практике моделирования довольно часто используют бо
лее простые экономико-математические методы, и наиболее 
длинную историю имеют методы экстраполяции. Среди них 
(как самый простой) в специальной литературе выделяется м е
тод экстраполяционного тренда. Данный метод предполагает 
строгую инерциопность развития, что позволяет делать расчет 
параметров будущего по моделям, выводимым из прошлых 
тенденций. Используемые в расчетах статистические и функ
циональные зависимости выстраиваются в привязке к одному 
параметру — ходу времени. Недостатки этого метода уже отме
чались выше.

К более сложным и развитым методам формализованного 
моделирования относится использование эконометрических 
моделей типа производственных функций:

Y - f ( X d ,

где Y — ВВП или ВНП страны, либо какой-то другой макро
экономический индикатор, Xi — факторы, влияющие на про
гнозируемый показатель, причем в их число не обязательно
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входит время. Количество этих факторов (г) обычно больше 1, 
но может рассматриваться и однофакторная модель. Если вы
явленные но фактическим данным зависимости между функ
цией (У) и факторами — аргументами (X,) используются без 
изменений, то модель является экстраполяционной. Отличие 
такой эконометрической модели от модели экстраполяционно
го тренда в том, что она позволяет провести содержательный 
анализ зависимости Y от ряда факторов, а не только тенденцию 
во времени.

В большинстве случаев эконометрический анализ прово
дится на базе многофакторных моделей. Широкую извест
ность, в частности, получила двухфакторная модель в форме 
производственной функции вида:

Y=AK^L^.

Данная формула получила в литературе название функции 
Кобба-Дугласа. В пей К  и L соответственно капитал и живой 
труд, как главные влияющие на Y  факторы. А — коэффициент 
пронорциональпости. Показатели степени — а  и (3 в классиче
ской функции Кобба-Дугласа в сумме предполагаются равны
ми единице.

Желание отразить в производственной функции влияние 
научно-технического прогресса (НТП) привело к использова
нию моделей, в которых (а + Р) 1. При наличии фактора 
НТП (а + Р) >1. Модель, учитывающую неравномерный харак
тер воздействия НТП на К  и L, нередко представляют в более 
сложной форме:

Y = AK^L^e^\

где t — время, X = + "к]) — коэффициент, позволяющий 
выделить степень участия изменений эффективности капитала 
и живого труда в изменениях общей эффективности, е — осно
вание натурального логарифма.

В литературе всесторонне описаны многие другие макро
экономические модели, прошедшие в той или иной степени ап
робацию в практических расчетах. Среди них особенно часто 
упоминается модель Р. Харрода-Е. Домара (существующая в 
нескольких вариантах), при помощи которой анализируются 
связи роста конечного продукта с параметрами капиталоемко-
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сти прироста продукта и нормы накопления. Удается при раз
ных вариантах прослеживать степень влияния на экономиче
ский рост расширения совокупного спроса и (или) увеличения 
производственных мощностей. По сути, эти модели — однофак
торные. Причем, справедливости ради надо заметить, что подоб
ные модели намного раньше Домара и Харрода сформулировал 
(в конце 20-х годов) русский экономист Г.А. Фельдман.

Не менее известна и модель Р.Солоу, представляющая эко
номический рост в виде системы уравнений, при помощи кото
рой выявляется равновесная траектория роста конечного про
дукта при полной занятости. Она являет собою характерный 
пример эконометрического моделирования на базе неокласси
ческих подходов.

Эконометрические модели, в которых предусмотрено отра
жение динамических (изменяющихся во времени) взаимосвя
зей между основными параметрами развития экономики, могут 
быть превращены в имитационные модели. Для имитационно
го моделирования характерно воспроизведение исследуемого 
явления на математической или иной модели при сохранении 
заданной логической структуры и взаимосвязей между компо
нентами (показателями) с целью получения информации о по
ведении анализируемого объекта (и его модели) при измене
нии каких-то параметров системы или при разных вариантах 
поведения структурных элементов. На имитационной модели, 
созданной в виде специальной программы для ЭВМ, может 
осуществляться проверка различных гипотез развития макро
экономической системы.

5. Планирование и программирование развития 
национальной экономики

Научно обоснованный прогноз служит основой для выбора 
стратегической приоритетов, обеспечивающих приближение 
траектории будущей динамики к оптимальной, в наибольшей 
мере отвечающей национальным интересам, потребностям на
стоящего и будущих поколений. Таких приоритетов во избежа
ние распыления сил и средств не может быть много. Выделяе
мые национальные приоритеты охватывают ключевые направ
ления, которые обеспечивают перелом сложившейся тенденции, 
стратегический прорыв. Выбор совокупности стратегических 
приоритетов и траекторий их реализации, осуществляемый
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экспертным сообществом под патронажем высшего руково
дства страны, может быть оформлен как принципиальная Кон
цепция социально-экономического развития страны на перспек
тиву. Набор приоритетов и основные компоненты концепции 
до их принятия и утверждения должны подвергаться всесто
роннему публичному обсуждению.

Напомним, что одной из важнейших функций государства 
вообще (и на данном этапе в особенности) является обеспе
чение стратегически-инновационного подхода к развитию об
щества. Государство сформировано гражданским обществом  
и существует прежде всего для того, чтобы в сложных, из
менчивых условиях внутри и вовне страны правильно опре
делять стратегические ориентиры, последовательно отстаи
вая национальные интересы, своевременно осуществлять на
зревшие инновации и поддерживать конкурентоспособность  
экономики.

в  этом контексте полезно вспомнить Питирима Сорокина, 
который писал, что в кризисных ситуациях «масштабы и суро
вость правительственной регламентации неизменно увеличи
ваются, и экономика и общество, политический режим, образ 
жизни и идеологии испытывают тотальную трансформацию; и 
чем сильнее кризис, тем значительнее эта трансформация. На
против, каждый раз, когда сильный кризис в обществе умень
шается, масштабы и суровость правительственной регламента
ции уменьшаются»'.

На базе Концепции и выбранных общенациональных при
оритетов государством организуется формированиие нацио
нальных программ и проектов, попадающих под прямой кон
троль высшего руководства страны, создается основа для раз
работки (и периодической корректировки) стратегического 
плана социально-экономического развития с горизонтом в 
15-20 лет. Его задача — не только привести выбранные при
оритеты и национальные проекты в единую систему и их ран
жировать, но и сбалансировать долговременные цели с осталь
ными параметрами социально-экономического развития, с ре
сурсами непрерывного развития страны — трудовыми, природ
ными, материальными, финансовыми. При этом необходимо 
учитывать связи национальной экономики с мировой, а также 
логику смены фаз технологических и экономических циклов.

* Сорокин II.A. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 124.
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иериодичность кризисов. Стратегический план может преду
сматривать возможные альтернативные варианты (в форме, на
пример, диапазонов основных показателей) в зависимости от 
изменения внешних и внутренних условий развития страны 
(региона). Он разрабатывается государственными органами 
исполнительной власти вместе с учеными, рассматривается 
Федеральным Собранием и утверждается на высшем государ
ственном уровне.

Конкретным инструментом реализации приоритетов в рам
ках стратегического плана служат федеральные целевые про
граммы на среднесрочную перспективу, утверждаемых Прави
тельством. Целевые программы, как свидетельствует мировая 
и отечественная практика, — весьма действенный инструмент 
ответственного стратегического управления.

Реализация стратегического плана и программ и их вза
имная увязка осуществляются с помощью индикативных 
планов — среднесрочных (на 3 -5  лет) и краткосрочных в 
рамках годичного цикла. Выделяются три основных функции 
индикативного планирования. Во-первых, оно позволяет оп
ределить систему обобщающих показателей и нормативов 
(индикаторов), которые характеризуют основные параметры 
социально-экономического развития на федеральном, регио
нальном и муниципальном уровнях, конкретизируют и реали
зуют приоритеты стратегических планов. Во-вторых, прово
дится увязка индикаторов с ресурсами федерального, регио
нальных и местных бюджетов. В-третьих, оно приводит в со
ответствие экономические рычаги и индикаторы плана, что 
создает условия для повышения заинтересованности пред
приятий любой формы собственности в реализации плановых 
проектировок.

Выполнение стратегических и индикативных планов и про
грамм осуществляется с помощью среднесрочных и годовых 
финансовых планов — бюджетов. Ограничение государствен
ного бюджетирования одним годом, практиковавшееся у нас 
долгое время, стало тормозом в осуществлении инновацион
ных сдвигов в экономике. Поэтому было обоснованным реше
ние перейти на трехлетнее бюджетное планирование (которое, 
однако, было временно приостановлено кризисом 2008 г.). 
Очевидно, по мере стабилизации потребуется пойти на расши
рение горизонта принимаемых бюджетов, чтобы привязывать 
финансирование к полнолму циклу выполнения целевых про
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грамм в пределах среднесрочного стратегического плана. Необ
ходимо при этом предусматривать четкие процедуры ответст
венности конкретных субъектов за бюджеты программ в при
вязке к достигаемым результатам.

Выводы

1. Предвидение, прогнозирование и планирование буду
щих состояний экономики и других сфер жизни людей имеют 
давнюю историю. Однако устойчивые отношения в этой сфе
ре и развитый категориальный аппарат, сопоставимый с тем, 
которым мы пользуемся ныне, сформировались в эпоху гос
подства рыночно-капиталистических отношений. Капиталист 
довел до совершенства методы долговременного и оператив
ного планирования производства внутри фирмы. Далее сама 
логика процесса углубления разделения и кооперации труда 
потребовала установления и поддержания пропорций в эко
номических системах, что сделало необходимым ситематиче- 
ское осуществление функций прогнозирования, стратегиче
ского и текущего планирования социально-экономического 
развития как в рамках отдельных предприятий, так и в мас
штабе общества.

2. Прогнозирование в социально-экономической области 
всегда сочетает в той или иной пропорции три группы функ
ций; теоретико-познавательную, предсказательную и управлен
ческую. Различают два принципиальных подхода к прогозиро- 
ванию; генетический (изыскательский) и нормативный (те
леологический), которые обычно сочетаются, дополняя друг 
друга в выработке оптимальных предложений для практики. 
Наукой и практикой выработано большое количество кон
кретных методов прогнозирования, которые можно разделить 
на три основные группы; эвристические, фактологические и 
комплексные (комбинированные). Отечественный и мировой 
опыт свидетельствует, что достаточно надежные научно обос
нованные и достоверные прогнозы можно выстроить при опо
ре на теорию циклов и кризисов и соответствующие методы, 
разработанные русским ученым Н.Д. Кондратьевым и его по
следователями.

3. Многочисленные расчетные и базирующиеся на модели
ровании методы прогнозирования с учетом растущей сложно
сти экономических и социальных процессов в последнее время
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дополняются и корректируются па основе экспертных методов, 
которые сами непрерывно совершенствуются и весьма много
образны. Одним из самых распространенных на Западе в по
следнее время методов определения магистральных путей раз
вития науки и технологий, оценки их влияния на социаль
но-экономическое развитие является метод «Форсайт». Его ос
новное достоинство — в проработке возможного развития 
событий по многим вариантам с учетом достижения консенсуса 
в обществе по стратегическим направлениям перспективного 
прогнозирования.

4. Научно обоснованные прогнозы служит основой для вы
бора стратегической приоритетов на государственном уровне, 
что осуществляется в процессе стратегического и индикатив
ного планирования экономики, формирования и реализации 
различного рода программ экономического и социального 
развития. Все фазы прогнозирования, планирования и про
граммирования развития целесообразно применительно к за
дачам России рассматривать как взимоимообусловленпые 
процессы, создающие базу для выработки обоснованных 
управленческих решений и осуществления научно взвешен
ного и системного регулирования экономики со стороны госу
дарственных органов.

5. Разработка прогнозов, стратегических и индикативных 
планов, национальных проектов и целевых программ должна 
опираться на межотраслевые и иные макроэкономические мо
дели, помогающие оценивать намечаемые структурные сдвиги 
и сопутствующие им изменения в балансовых связях.

6. Человеческий опыт и теория государственного строи
тельства убеждают, что одна из главных функций, возлагае
мых обществом на государство, заключается в том, чтобы в 
сложных, изменчивых условиях внутри и вовне страны пра
вильно определять стратегические ориентиры, последователь
но отстаивая национальные интересы, своевременно осущест
влять назревшие инновации и поддерживать конкурентоспо
собность экономики. Поэтому оссийское государство с учетом 
многосложности переживаемого этапа призвано усилить стра
тегически инновационноый компонент в подходе к развитию 
общества.

7. Ключевая проблема при этом состоит в том, чтобы сфор
мировать ясный и непротиворечивый механизм взаимосвязей 
между главными компонентами процесса научного прогнози
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рования, стратегического планирования и регулирования соци
ально-экономического развития страны с учетом реалий ры
ночной среды, в которой приходится действовать.

Контрольные вопросы и задания

1. В каком соотношении находятся понятия «предвидение», «про
гноз», «план», «сценарий», «программа» применительно к регу
лированию процессов социально-экономического развития 
страны (региона)?

2. Нарисуйте по памяти схему, отображающую последователь
ность этапов прогнозирования, планирования и регулирования 
национальной экономики.

3. Чем индикативное планирование экономики отличается от ди
рективного государственного планирования?

4. Назовите основные виды и формы прогнозов в социально-эко
номической области. Каково соотношение изыскательского и 
нормативного подходов в прогнозировании?

5. Перечислите основные методы экономического прогнозирова
ния, оцените достоинства и ограничения, присущие им.

6. Является ли метод «Форсайт» принципиально новым способом 
предвидения социально-экономических процессов?

7. Каковы принципы построения межотраслевого баланса (модели 
«затраты»-«выпуск»)? Особенности квадрантов таблицы меж
отраслевого баланса.

8. Назовите и охарактеризуйте известные вам экономические мо
дели, применяемые в прогнозно-аналитических целях.
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Глава 15

СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА

1. Структура современной экономики и способы 
осуществления структурной политики^

Любая крупная экономическая система проявляет себя в ка
честве более или менее целостного и устойчивого хозяйствен
ного организма только будучи определенным образом структу
рированной и четко оконтуренной.

Слово структура происходит от латинского термина 
structUra, что означает «строение». Структура экономики есть 
соотношение между элементами экономической системы, вы
деляемыми в зависимости от избранного направления анализа. 
Это весьма многоаспектное понятие, которое можно рассмат
ривать с разных точек зрения, анализируя соотношения раз
личных элементов хозяйственной системы. В макроэкономиче
ском разрезе значительный интерес у исследователей и в прак
тических целях вызывают воспроизводственная, технологиче
ская, секторальная, отраслевая, социальная, территориальная 
(пространственная) и иные виды структуры.

Существующая структура экономики сложилась под влия
нием исторически продолжительного процесса общественного 
разделения труда, роста и усложнения потребностей человека, 
этапов научно-технологического прогресса. Поэтому изучение 
структуры экономики строится на базе разнообразных теорети-

При подготовке главы использованы .материалы проф. Г.Ю. Ивлевой (из 
гл. 6 кп.: Национальная .экономика: Учебник /  Под общ. ред. В.И. Кушлина. 
М.; Изл-во РАГС, 2010), а также проф. А.Н. Фоломьева (из гл. 10 кн.: Госу- 
дарствеппое регулирование рыночной экономики: Учебник 3-е и.зд., пере
раб. /  Под общ. ред.: В.И. Кушлина. М.; Изд-во РАГС, 2006).
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ческих подходов и чаще всего требует междисциплинарного 
подхода.

Важное научно-теоретическое значение имеет предложен
ное в свое время представление структурных проблем эконо
мики как взаимодействия производительных сил и обществен
но-производственных отношений, которое позволило методо
логически точно применительно к конкретным этапам истории 
вычленять и анализировать содержание и форму эконо.миче- 
ского развития. Дополнение этого подхода последующими раз
работками институционального направления обществен- 
но-экономической мысли позволило распространить науч
но-системный подход к структурным проблемам на самые раз
ные типы организации экономических систем, включая 
современные высокоразвитые экономики рыночного типа.

Государственное влияние на макроструктурные проблемы 
логично привязать к анализу национальной экономической 
системе. Многоуровневость и сложность национальной эконо
мики обусловливают соответствующую сложность ее структу
ры, в которой в зависимости от задач исследования и приме
няемых критериев может быть выделено множество различных 
срезов. Исходя из направленности нашей книги представляет
ся целесообразным классифицировать и рассмотреть структу
ру экономики по трем основным блокам:

1. Воспроизводственная структура экономической систе
мы, к которой можно отнести все основные макроэкономиче
ские соотношения в их взаимосвязи и динамике.

2. Производственно-организационная структура, отражаю
щая функциональные связи в национальной экономике в про
изводственно-технологическом и территориально-отраслевом 
разрезе.

3. Субъектно-институциональная структура, выражающая 
и характеризующая спектр основных экономических субъек
тов, действующих в национальном хозяйстве на основе опреде
ленных правил и норм и в соответствии с распределением вла
стных полномочий в обществе.

Примерная классргфикация и содержание структурных свя
зей национальной экономики по этим трем блокам (разрезам) 
представлена в табл. 15.1’. Она дает представление о В1щах и 
формах структурных соотношений в крупномасштабной на-

* Таблица ра,зработана проф. Г.Ю. Ивлевой. 
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Т а б л и ц а  15.1

Примерная классификация структурных связей национальной 
экономики в трех основных разрезах

Виды и формы структурных 
соотношений

Воспроизводственный цикл: производство | 
-распределение — обмен — потребление 
Соотношение национального потребле
ния и сбережения (соотношение фондов [ 
накопления, возмещения и потребления) i 
Соотношение I и II подразделений обще-  ̂
ственного воспроизводства 
Соотношение совокупного спроса и сово- i 
купного предложения (ВВП по потоку | 
расходов и по потоку доходов) 
Соотношение товарной и денежной мае-! 
сы в экономике ' 
Стадии кругооборота капитала: денежная, j 
производственная, товарная 
Соотношение живого и прошлого, необхо
димого и прибавочного труда ' 
Соотношение производительных сил и об-1 
щественно-производственных отношений ; 
Внешнеторговая структура (структура; 
экспорта-импорта)___________________ I

Последствия 
нарушения 

структурных связей

' Нарушение целост
ности воспроизвод-1 
ственного процесса.

' Нестабильность на-, 
циональной экономи
ки, сбои в цикле вое- i 
производства, соци
альное напряжение. | 

' Кризисы перепроиз
водства. инфляция, 
безработица, эконо
мический спад и де-  ̂
прессия. '

' Диспропорции меж-1 
ду товарной массой и 
денежным оборотом.

' Неэффективность и 
неконкурентоспо- 
собность националь
ной экономики

<Он

о
ЕС

S
и

п
S
о
е

як0
1
SX
о.
о

функционально-отраслевая структура, 
отражающая распределение экономиче
ских ресурсов по видам хозяйственной 
деятельности:
— между финансовым и реальным секто

рами экономики;
— между сферами материального произ

водства, материальных и социальных 
услуг;

— между производством материально-ве- 
щественных благ и нематериальных 
услуг;

— между добьшающи.м, обрабатывающим, 
инфраструктурным, распределительно
обменным и иными секторами эконо
мики;

— между группировками предприятий 
(объединенных по отраслевому при
знаку) и_т..^_______________________

•  Возникновение «мо-
i  некультурной» эко-, 

номики. 
i •  Появление «гол-' 

ландской болезни».
•  Формирование 

«анклавной» эконо-
I МИКИ.

•  Монополизация хо
зяйственных струк
тур.

•  Возникновение ин
вестиционных дис
пропорций и «нож-

i  ниц цен» в экономи- 
: ке.
•  Вынужденные ком

пенсации нехватки
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Продолжение табл. 15, j

Виды и формы структурных 
соотношений

• Технико-технологическая структура, ха
рактеризующая строение экономики с 
точки зрения применяемых технологий, 
производительности и качества ресурсов 
в различных секторах национального хо
зяйства и определяющая различия в ин
вестиционной емкости, норме прибыли и 
капиталоотдаче 

’ Регионально-территориальная структура, 
отражающая пространственное размеще
ние производительных сил, трудовых ре
сурсов и рынков сбыта в национальной 
экономике

' Ресурсная структура экономики, выра
жающая процессы производства и рас
пределения факторов производства в эко- 
номике__________________________
Субъектно-социальная структура, харак
теризуемая:
— масщтабами государственного и частно

го секторов в экономике (оцениваются 
доли государственной собственности,! 
бюджетных расходов и доходов и т.п.); ’

— распределением доходов среди населе
ния (уровень и динамика децильного 
коэффициента (коэффициента фон
дов), коэффициента Джини и т.д.);

— взаимоотношениями труда и капитала 
(соотношение доходов в форме оплаты 
труда и предпринимательских дохо
дов) параметры защищенности инте
ресов труда, и т.д.)

Институциональная структура отобража
ет определенные наборы правил и норм 
поведения экономических субъектов в 
следующих вариантах:
— соотношение формальных и нефор-! 

мальных нор.м;
— соотношение базовых норм для раз

личных социально-хозяйственных ук-’ 
ладов (индивидуальные и семейные 
предприятия, простая кооперация, част-, 
нокапитатастические хозяйства, государ
ственные хозяйственные систе.мы,

Последствия 
нарушения 

структурных связей

высококачествен
ных ресурсов коли
чественным прирос
том массовых ресур
сов, рост ресурсоем- 
кости экономики. 
Неравномерность 
социально-экономи
ческого развития 
территорий, нера
циональная имми
грация населения, 
возникновение «де
прессивных» зон

' Подрыв механизмов 
саморазвития и само
организации рыноч
ной экономики, ухуд
шение управляемо
сти национального 
хозяйства, обостре
ние противоречия 
.между экономиче
ской эффективно
стью и социальной 
справедливостью.

' Социальная неста
бильность, неразви
тость среднего клас
са, асиметричность 
отраслевой структу
ры производства (на
пример, производст
во товаров и услуг 
только для богатых). 
Неэффектив1гость 
формальных регуля
торов человеческого 
поведения, фор.миро- 
вание «лока.;1ьных» 
с(юбществ со своими
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Продолжение табл. 15.1

Виды и формы структурных Последствия
соотношений нарушения

структурных связей

общественные и смешанные системы и
др);
—_соотношение правил поведения в раз

личных сферах национального и миро
вого хозяйства (инвестиционная дея
тельность на различных хозяйственных 
площадках, финансовые операции, сек
торальные особенности реального про
изводства, научно-инновационная дея
тельность, сбыт, внешнеторговые опе- 

__ ДР-_)_____________________________________

«правилами игры>>, 
разрушение традици
онных для нации ин
ститутов из-за при
менения «чужих» 
правил и норм

циональной экономике и их значимости для балансировки 
процесса воспроизводства и установления оптимальных про
порций в макросистеме в целях ее надлежащего функциониро
вания и развития. Таблица иллюстрирует, что базовые экономи
ческие проблемы — инфляция, безработица, циклические коле
бания различной природы, отраслевые и региональные диспро
порции, социальные противоречия возникают во многом как 
следствие нарушения определенных зависимостей в экономиче
ской системе, слишком резких изменений в ее структуре.

Одной из самых сложных проблем структурной политики в 
любой экономической системе, в особенности на уровне нацио
нального хозяйства, является обеспечение надлежащего соот
ветствия между задачами стабильного функционирования и за
дачами развития, которые нередко теперь обеспечиваются спе
циальными (раздельно существующими) структурными блока
ми экономики и систем управления.

Главным фактором развития экономических систем являет
ся в современных условиях научно-технический прогресс, осу
ществляемый благодаря прежде всего предпринимательским 
инициативам.

Признанный теоретик инновационного предпринимательст
ва Й. Шумпетер предложил замечательное решение, позволяю
щее, по сути дела, оптимально сочетать функции стабильности 
в экономике и функции развития. Он связал процессы пред
принимательства, базирующиеся на нововведениях и неизбеж
но вызывающие временные дестабилизации в экономике, про
цессами «созидательного разрушения». На базе такого подхода

297



практикой были найдены адекватные организационно-управ
ленческие решения. В рамках крупных фирм стали выделяться 
особые ресурсы и особые подразделения по осуществлению 
НИР, ОКР, внедрению и освоению нововведений, а также по 
демонтажу устаревших блоков производства, что в совокуп
ности и означало выполнение функций «созидательного раз- 
рушерпгя». Такой же подход стал применяться в ряде стран и 
на уровне национальной экономической и инновационной 
политики.

Для разрешения противоречия между стабильностью и из
менчивостью экономики предложены и другие подходы. Так, 
предлагается уделить первостепенное внимание обеспечению 
более рационального распределения доходов в рыночной среде, 
поскольку в связи с неравномерностью доступа разных эконо
мических субъектов к ресурсам, вызывающим инновации, за
крепляется неравномерность получения дополнительных ко
нечных благ. Например, используется принцип компенсации 
Калдора-Хикса, суть которого состоит в том, что улучшивший 
свое положение (получивший дополнительное благо) одновре
менно должен компенсировать проигрыш тем, кто был лишен 
данного блага. Данный принцип отражает саму идеологию ры
ночных отношений, при которых ресурс поступает в распоря
жение того, кто может им максимально эффективно распоря
диться, извлечь максимум полезности, что позволяет и свое со
стояние улучшить, и предоставить «среднестатистический» 
объем полезности субъектам, лишенным ресурса. В данном 
случае необходимо обеспечить два взаимосвязанных процесса: 
доставить благо наиболее эффективному собственнику и соз
дать механизм обратного оттока полезности. В рыночных усло
виях первый процесс осуществляется за счет конкуренции, а 
второй — посредством налоговых механизмов и защитных дей
ствий профсоюзов.

Подобные процессы сглаживания различных диспропорций 
в рыночной системе могут протекать в экономике автоматиче
ски, через механизмы межотраслевого и межрегионального пе
ретока капитала, конкуренции, выравнивания нормы прибыли 
и т.д., но это занимает, как правило, длительное время и часто 
принимает формы кризиса. Поэтому задачи системного сгла
живания структурных диспропорций и поддержания сбаланси- 
рованости национального хозяйства становятся весьма важной 
функцией государственного регулирования.
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Среди определенной части экономистов-теоретиков даже 
бытует представление, что рациональным является такое «раз
деление труда» между государством и рыночным механизмом, 
когда государство сглаживает диспропорции и дисбалансы, по
являющиеся в процессе функционирования рыночной эконо
мики, в определенной мере стабилизируя экономическую сис
тему, а рыночные механизмы обеспечивают саморазвитие, 
внутренне обусловливая источники движения национального 
хозяйства. Однако это предположение остается во многом аб
страктным, идеализированным и в сегодняшних условиях оно 
не подкрепляется реальной практикой ни одной из стран, и уж, 
тем более, ситуацией в рыночной России. Хотя надо признать, 
что именно предпринимательские структуры должны нести и 
несут основную нагрузку в развитой капиталистической эконо
мике в заинтересованном создании и распространении ново
введений, создающем в итоге совокупный процесс развития 
(именно предпринимательские структуры, а не рыночный ме
ханизм сам по себе).

Эффективное развитие экономики во всех успешных капи
талистических и развивающихся странах достигалось и дости
гается в огромной степени за счет активной политики в этом 
направлении со стороны государственных органов, которые не 
только стимулируют, но и во многом обеспечивают в ресурс
ном и организационном отношении прорывные инновацион
ные и инвестиционные программы и проекты.

Если внимательно проследить истории возникновения 
крупнейших научно-технических новшеств, получивших ши
рокое распространение на несколько последних десятков лет, 
то однозначно напрашивается вывод, что почти все они детища 
военных программ или же тех гражданских (военно-граждан
ских) проектов, финансируемых государством, которые обре
тали амбициозно-стратегический характер (освоение космоса, 
альтернативная энергетика, прорыв в биотехнологиях и т.п.). 
Именно военные цели, обусловившие соответствующие про
граммы НИОКР, как это ни прискорбно, стали прародителями 
таких базисных нововведений, как Интернет, мобильная связь, 
суперкомпьютеры, принципиально новые металлические спла
вы и п.тастмассы, композитные материалы, лазерная техника и 
т.д. Другое дело, что в развитых капиталистических странах, в 
отличие от бывшего СССР, удалось хорошо отладить механиз
мы диффузии новых изобретений и технологий, появившихся
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в рамках военных программ, в гражданские области с получе
нием больших коммерческих эффектов.

Итак, государственная структурная политика должна вклю
чать разнообразные меры: 1) стабилизирующие экономику в 
случае предкризисных и кризисных ситуаций; 2) создающие 
благоприятные инфраструктурные и институциональные усло
вия для заинтересованно-активного участия большинства кор
пораций, фирм, самых разных предпринимательских единиц в 
прогрессивных структурных сдвигах; 3) непосредственно орга
низующие, финансирующие и стимулирующие инновацион
но-инвестиционные проекты и программы общенационального 
характера.

2. Направления структурных преобразований 
в экономике России

Необходимость активных структурных преобразований эко
номики по многим направлениям — насущная потребность со
временного этапа жизни страны. В Концепции соци
ально-экономического развития России на перспективу до 
2020 г. впервые на официальном уровне со всей откровенно
стью было заявлено о необходимости кардинальной смены не 
только факторов экономического роста, но более широко — 
механизма экономического развития — перехода на иннова
ционный социально-ориентированный путь развития. 
Структуры нашей национальной экономики остается утяже
ленной и несовременной. Свыше 40% ВВП страны, по дан
ным на кризисный 2008 г., создавалось за счет экспорта сы
рья. В составе экспорта из страны доля топливно-энергети
ческих товаров составляла почти 68%, тогда как доля машин 
и оборудования — менее 5% и продовольствия и сельскохо
зяйственного сырья — 2%.

Вырабатывая стратегию и механизм структурной пере
стройки экономики России в контексте долгосрочного эконо
мического цикла, важно исходить из того, что структурные из
менения одновременно обеспечивают качественное обновление 
хозяйственной системы и способствуют ее устойчивому разви
тию. В процессе структурной трансформации российской эконо
мики в ней должны быть сформированы такие взаимосвязанные 
свойства, как экономическая устойчивость и динамизм, самоор
ганизация и способность к саморазвитию, конкурентоспособ
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ность, ресурсоэффективность, пропорциональность, управляе
мость и др.

в  правительственных проектировках на среднесрочную пер
спективу указывается на такие структурные приоритеты эконо
мической политики, подкрепляемые необходимыми бюджетными 
расходами: социальное развитие и инвестиции в человеческий ка
питал; обеспечение инновационного развития и поддержка высо
котехнологичных секторов экономики; диверсификация эконо
мики и развитие инфраструктуры; обеспечение обороны и 
безопасности; сбалансированное региональное развитие; совер
шенствование бизнес-среды, поддержка малого бизнеса.

Задачи структурной трансформации экономики теснейшим 
образом увязываются с необходимостью всесторонней ее мо
дернизации на базе инноваций, которая выдвинулась как ба
зисное направление развития страны в начале XXI в. Реализа
ция такой стратегии — задача исключительной сложности, по
скольку весьма сильна инерция существующего экономическо
го и институционального организмов.

Так, несмотря на очевидную актуальность поставленной со 
всей остротой проблемы отхода от сырьевой специализации 
нашей экономики и экспорта и более быстрого перехода к 
структуре экономике и экспорта с возрастающей долей продук
ции, воплощающей инновации и значительную добавленную 
стоимость, она в принципе не может быть решена в режиме 
резких изменений. Особое место, принадлежащее у нас произ
водству и поставкам на экспорт энергоносителей и некоторые 
других сырьевых товаров, неизбежно еще в течение продолжи
тельного времени сохранится по многим (в том числе глобаль
ным) причинам. И на данном переходном этапе особенно зна
чимы меры, стимулирующие использование доходов от экспор
та энергии и сырья на инновационные сдвиги внутри сырьево
го сектора и ТЭКа, порождающие в порядке мультипликации 
заказы на инновационную продукцию в отечественном маши
ностроении, производстве конструкционных и строительных 
материалов и т.д. Должны также отрабатываться механизмы 
трансформирования доходов от экспорта топливно-энергетиче- 
ских ресурсов в инвестиционные закупки за рубежом преиму
щественно новых технологий и видов техники, позволяющих 
осуществить модернизацию целостных блоков производств и 
сделать рывки в области производительности труда и ресурсо- 
эффективности.
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Экономическое развитие в рамках национальной экономики 
в устойчивом режиме обеспечивается при условии соблюдения 
пропорциональности и сбалансированности всех фаз процесса 
расширенного общественного воспроизводства. Должно обес
печиваться соответствие фаз научной подготовки воспроизвод
ства, производства, распределения, обмена и потребления'. Со
ответственно важно увязывать масштабы и динамику сбереже
ний (в масштабе национальной экономики) и инвестиций в 
сферы НИОКР, образования, развития материального произ
водства, рыночной инфраструктуры, социальной сферы и др.

Определенное представление о структурных характеристи
ках воспроизводственного процесса в России и других странах 
мира дает табл. 15.2, данные в которой приведены по состоя
нию на предкризисный 2007 г. Заметим, что в России (как, 
впрочем, и таких странах, как Китай и Бразилия) доля в ВВП 
расходов домохозяйств на конечное потребление существенно 
ниже, чем в высокоразвитых странах — США, Германия, Вели
кобритания, Канада, Франция, Италия. Вместе с тем Россию 
отличает высокая положительная (+8%) величина внешнетор
гового баланса, что в нашем конкретном случае не является 
достоинством, ибо это обусловлено высокой долей в экспорте 
товаров ТЭКа и высокой конъюнктурой мировых цен на нефть 
и газ в предкризисное время.

Внешнеторговые факторы весьма сильно искажают макро
экономические пропорции в нашей стране. Если нефтегазовые 
и металлургические компании в значительной мере в результа
те использования полученных в годы высокой конъюнктуры 
доходов на цели модернизации части своих производств стали 
конкурентоспособными и предпочитают работать на внешних 
рынках, то внутренний рынок, от которого зависит благосос
тояние подавляющего большинства нашего населения, обеспе
чивается по преимуществу импортом, а не отечественными 
предприятиями обрабатывающего сектора, которые в итоге ли
шены возможности инвестировать в модернизацию и развитие 
своего производственного аппарата.

Недостаточной нужно считать долю в ВВП России валового 
накопления капитала (25%), что ниже, чем в Китае (44%) и 
Индии (38%). Именно на базе высоких норм накоплений (и 
инвестиций) эти две страны стабильно обеспечивали до сих

' См. гл. 1 настоящей книги.
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Т а б л и ц а  15.2

Объем и воспроизводственная структура валового внутреннего 
продукта (ВВП) по ряду стран мира в 2007 г.*

Страна
ВВП, 

млн долл.

В % ВВП

Расходы 
д ом о хо 

зяйств на 
конечное 
п отреб
ление

j Общ ие р а с 
ходы  прави
тельства на 

конечное 
потребле

ние

1 Валовое 
I накопле

ние капи
тала

1

Внешний
баланс 

товаров 
и услуг

i

Беларусь  ̂ 44 771 62 20 28 - 9
Болгария 39 549 75 12 35 22
Бразилия  ̂ 1 314 170 48 ' 28 1 22 2
Великобритания 2 727 806 64 22 18 1

---  '1
-4

Венгрия ■ 138 182 ; 66 10 22 2
Германия 3 297 233 58 18 18 5
Индия , 1 170 968 55 ' 10 38 -3
Италия 2 107 481 59 20 21 -1
Канада 1 326 376 55 1 19 22 4
Китай 3 280 053 34 14 44 8
Литва 38 328 66 17 30 -12
Польша 420 321 63 17 22 i -1
Россия 1 291 011 50 25 8
США 13 811 200 71 16 19 -6
Украина 140 484 66 15 22 -4
Финляндия 246 020 51 21 21 ^ 7
Франция 2 562 288 57 24 21 -1
Чехия 168 142 48 21 27 3
Япония 4 376 705 57 18 23 1

* По данным Всемирного банка.

пор самые высокие в мире темпы экономического роста. Мас
штабы накопления капитала и соответственно уровни инвести
ций в экономику в России, по мнению многих специалистов, 
должны быть увеличены. Для этого есть необходимые объек
тивные предпосылки, поскольку величины сбережений в Рос
сии стабильно выше, чем величины инвестиций в основной ка
питал. Первые находились в последние годы на уровне 32-35% 
ВВП, а вторые — на уровне 15-18%. Многие эксперты полага
ют, что для осушествления назревших структурных сдвигов 
было бы необходимым довести объемы инвестиций в экономи
ку до величин хотя бы 30-35% ВВП.
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3. Совершенствование производственно-организационной 
структуры экономики

Теоретически давно доказано и подтверждено многолетней 
практикой, что развитие экономики (как расширенное вос
производство) происходит тогда и поскольку, когда и по
скольку осуществляются прогрессивные изменения в фазе 
производства благ и услуг, т.е. в конкретных группах произ
водственных единиц, взаимосвязанных между собой и опреде
ленным образом организованных. Поэтому то, что здесь на
звано производственно-организационной структурой являет
ся наиболее динамичной структурной реальностью в макро
экономической системе.

Производственно-организационная структура складывается 
в зависимости от состава корпораций, фирм, иных производст
венных предприятий и организаций в стране. Таким образом, 
производственно-организационная структура теснейшим обра
зом связана с секторальной, отраслевой, технологической и 
территориальной структурами национального хозяйства.

Большое значение придается в последнее время анализу 
кластерного строения экономики. Кластерный подход к разви
тию вссторонне разработан американским экономистом Майк
лом Портером. «Кластер, или промышленная группа, — пишет 
Портер, — это группа географически соседствующих взаимо
связанных компаний и связанных с ними организаций, дейст
вующих в определенной сфере и характеризующихся общно
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга»'. Кла
стерный подход позволяет более глубоко понять пути повыше
ния конкурентоспособности страны на мировых рынках. 
Портер убедительно показал, что конкурентоспособность кон
кретной нации не вырастает просто из природных ресурсов, 
имеющейся рабочей силы, покупательной силы национальной 
валюты и т.п., а зависит от способности ее промышленности 
вводить новшества и модернизироваться.

С учетом этих обстоятельств уровень, структура и динамика 
экономики весьма сильно зависят от характера и качественных 
характеристик ресурсов, задействованных в производстве, и от 
их распределения по блокам экономической системы. Обычно

' Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. Учеб. пособие. М.: Изд. дом «Виль
ямс», 2000. С. 207.
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имеет место неравномерное распределение ресурсов по видам 
деятельности, что обусловливает технико-технологическую не
однородность хозяйственного пространства. Проблема разно- 
качественности ресурсов и неравномерности их распределения 
по блокам и уровням экономики была глубоко изучена в свое 
время академиком Ю.В. Яременко’. Это было сделано в кон
тексте проблемы абсолютного приоритета в советское время, 
придаваемого развитию военно-промышленного комплекса 
(ВПК), где и сосредоточивались лучшие ресурсы и где соответ
ственно реализовывались основные научно-технические про
граммы. Но этих результаты (в отличие от западных стран) не 
получали должной диффузии в гражданских отраслях. Из этих 
разработок вытекали теоретически обоснованные постановки 
вопроса о путях «конверсии» части предприятий ВПК в сторо
ну освоения современных технологий производства товаров 
народного потребления.

В современной России уже давно в качестве приоритетного 
ядра экономики по факту выступает топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК ) с соответствующей концентрацией ресурсов. 
Но добыча нефти и газа не может быть признана «ядром разви
тия» (в описанном выше смысле). Этот сектор не выступает 
центром создания и диффузии научно-технологических ново
введений и сам работает в преобладающей степени на импорт
ной технике.

Структурные перекосы, вытекающие из приоритетов, отда
ваемых ТЭКа, вызвали на определенном этапе тенденции, на
зываемые в литературе «голландской болезнью». С понятием 
«голландская болезнь» связывают тот деструктивный эффект, 
который проявляется в негативном влиянии укрепления ре
ального курса национальной валюты на экономическое разви
тие в результате бума в отдельном секторе экономики. Обычно 
таковым сектором выступают добывающие отрасли, получаю
щие импульсы к ускоренному развитию в связи с открытием 
больших месторождений полезных ископаемых или ростом 
цен на экспорт их продукции^. Опасность «голландской болез
ни» в том, что в долговременном проявлении она приводит к 
перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырье-

’ См., например,: Яременко Ю.В. Теория и методология исследования много
уровневой эконо.мики. М.: Наука, 1997.

 ̂ Данный эффект получил свое на:^ваиие после открытия Голландией место
рождений природного га.ча в 1959 г.
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вой и сервисный, создающие относительно меньщую величину 
добавленной стоимости. В итоге обычно сильно ослабляются 
стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания 
новых технологий. В России структурные последствия доми
нирования сырьевых отраслей оказались более сложными, чем 
в случае «классической голландской болезни», поскольку вы
звали системную деструкцию производительных сил и создали 
чрезмерную зависимость страны от внещней экономической и 
политической конъюнктуры.

Разделение ресурсов в экономике на массовые и качествен
ные — это объективная реальность, характерная практически 
для всех стран. С учетом этого обстоятельства в силу конъюнк
турных факторов или вследствие определения неких приорите
тов со стороны государства формируются «точки роста» — 
сферы и секторы национального хозяйства с повыщенной эко
номической активностью, куда поступают наиболее качествен
ные и эффективные ресурсы, которые технологически оснаща
ются и характеризуются высокой производительностью и отда
чей. В другие секторы экономики, на «периферию» развития 
поступают массовые ресурсы, более дешевые, но низкоэффек
тивные. В результате формируется некая иерархия в распреде
лении факторов производства и возникает неоднородное тех
нико-технологическое пространство. В масштабе макроэконо
мической системы вследствР1е такой неоднородности может 
возникать ситуация, когда эффективность «ядер развития» 
обесценивается отсталостью периферийных (нижних) звеньев 
«технологической пирамиды». При исчерпании массовых ре
сурсов возможно возникновение эффекта замещения, при ко
тором низкокачественные ресурсы замещаются высокопроиз
водительными, что способствует перемещению всей хозяйст
венной системы вверх по уровню технологического развития и 
способствует сглаживанию технико-технологических диспро
порций в экономике.

В рыночно-капиталистических системах развитых стран за 
долгие годы эволюции удалось сформировать механизмы, спо
собствующие непрерывно происходящим процессам сглажива
ния различий по технико-технологическому уровню между от
раслями и сферами экономики. Это достигается одновременно 
автоматически действующими рыночными механизмами и со
путствующими средствами государственной научно-инноваци
онной структурной политики.
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в  России созданные за годы реформ рыночные механизмы 
не стимулируют частный сектор на проявления инновацион
ной активности. Поэтому и приходится гораздо в большей сте
пени, чем в странах сложившегося капитализма, возлагать на
дежды на усилия государства. Однако государственные струк
туры сегодня оказываются неготовыми квалифицированно 
осуществлять функции непосредственного управления иннова
ционным развитием экономики. Необходимость обеспечения 
более однородного технико-технологического пространства в 
экономике продиктована потребностями сопряженного и цело
стного воспроизводства, при котором формируются межсекто
ральные взаимосвязи на основе эквивалентного обмена, реаль
ной конкуренции и эффективного взаимовыгодного сотрудни
чества корпораций, работающих в разных сферах.

Со стороны именно государства должны сегодня четко обо
значаться структурные — научно-технологические и социаль
ные — приоритеты. Каркасом их реализации могут становиться 
приоритетные национальные проекты и целевые программы. В 
этой связи в нашей стране должно быть уделено гораздо 
большее, чем было до сих пор, внимание освоению современ
ных методов программно-целевого управления на всех уровнях 
экономики, в том числе на правительственном уровне.

Особую значимость в современной экономике приобретает 
структура территориального размещения производительных 
сил и рынков. Именно она определяет главную цель региональ
ной экономической политики государства: поддержание цело
стности и единства экономического пространства и сопряжен
ности воспроизводственного процесса в стране.

Для государства, охватывающего большую территорию, 
объективно оказывается одной из самых актуальных проблема 
минимизации социально-экономических различий в развитии 
регионов. Это достигается путем целенаправленного стимули
рования экономического роста и реализации региональной 
специализации, эффекта масштаба и агломерации, диффузии  
нововведений, поддержки эффективной внешнеэкономической 
деятельности регионов, миграции труда и капитала, институ
циональных нововведений в регионах. В ходе развития разли
чия между регионами нередко увеличиваются, и в этих случаях 
особое значение обретают процессы диффузии нововведений, 
которые позволяет слаборазвитым районам подтягиваться до 
уровня высокоразвитых.
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Осуществляемые под патронажем государства структур
ные преобразования важно самым тесным образом увязы
вать с обеспечением в устойчивом режиме национальной 
безопасности страны — экономической, технологической, 
экологической, продовольственной, энергетической, оборон
ной и др.

4. Изменения в субъектно-институциональной структуре 
экономики

Экономика любой страны функционирует как совокупность 
хозяйствующих субъектов, действующих в соответствии с оп
ределенными правилами, нормами и обычаями, составляющи
ми институциональную среду страны. Отношения, в которые 
вступают между собой хозяйствующие субъекты, а также их 
взаимоотношения с гражданским обществом и государством, 
так или иначе структурируются. Поэтому и возникает пробле
ма анализа так называемой субъектно-институциональной 
структуры экономики. Главными вопросами при рассмотрении 
субъектно-институциональной структуры являются вопросы 
соотношения прав собственности, а также распределения эко
номической власти между государством, местными органами, 
фирмами и домохозяйствами.

Оценка соотношений между субъектами в этой плоскости 
обычно проводится на базе анализа структуры собственно
сти. Так, о соотношении в России возможностей государст
венного и негосударственного секторов экономики достаточ
ное представление дает табл. 15.3, отражающая распределе
ние по формам собственности основных фондов в течение 
ряда лет.

Заметен резкий скачек в распределении основных фондов 
по формам собственности, произошедший после 1990 г. Доля 
государственной собственности с 91% в 1990 г. уменьшилась до 
28% в 1995 г., соответственно доля негосударственной собст
венности увеличилась с 9 до 72%. В последующие годы тенден
ция уменьшения доли госсобственности и увеличения доли не
государственной собственности реализовалась более или менее 
плавно, эволюционно.

Иной срез структуры собственности и соответственно рас
пределения экономической власти между федеральным цен
тром и субъектами на региональном и муниципальном уровнях
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Т а б л и ц а  15.3
Основные фонды по формам собственности* 
(на конец года; по полной учетной стоимости)

Млн руб.
(до 2000 г. —  млрд руб.)

В процентах к итогу

Годы
Все

основные
фонды

в том числе  ̂
по формам 

собственности
Все

основные
фонды

в том числе 
по формам 

собственности1
государст

венная
негосудар
ственная

государ
ственная

негосу
дарствен- 1 

ная

1970 461 396 65 100 86 ! 14 I

1980 1065 948 ' 117 * 100 89 i 11
1990 1927 ' 1754 173 J 100 91

1 " 
9

1995 5 306 460 1 485 809 ^3  820 651 100 28 1 72 ,
2000 17 464 172 4 366 043 1 13 098 729 i 100 1 25 75

2005 41 493 568 9 543 521 31 950 047 100 23 ' 77

2006 47 489 498 10 447 690 * 37 041 808 ’ 100 22 i 78
2007 60 391 454 14 493 949 45 897 505 100 24 76

2008 74 441 095 15 638 948 58 832 234 100 21 79

2009 82 302 969 16 460 594 ; 65 842 375; 100 1 20 80

2010 93 185 612, 18 637 122 74 548 490 100 20 80 1

•См. Российский статистический ежегодник -  2011.

дает рассмотрение структуры бюджетной системы страны, о 
чем подробно говорилось в гл. 10. Здесь заметна тенденция 
смещения экономической власти в сторону федерального цен
тра, что воспринимается экспертным сообществом с опреде
ленной настороженностью, потому что данные тенденции мо
гут подорвать возможности рыночных механизмов саморазви
тия, сковать инициативу региональных и местных органов вла
сти. Значительными остаются масштабы собственности, 
принадлежащей или контролируемой формально государст
вом, но находящейся внутри крупных корпоративных структур 
(таких как «Газпром», «Роснефть», ОАО «Российские желез
ные дороги», «Аэрофлот» и др.), где нередко в завуалирован
ном виде вследствие размытости прав собственности реальная
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экономическая власть может принадлежать иностранным ком
мерческим структурам.

Но главное противоречие в вопросе распределения эконо
мической власти между государством и частным сектором, 
по-видимому, заключается не столько в самих количественных 
соотношениях между формами собственности, сколько в де
формациях, поразивших сегодня институциональную среду. 
Эта среда порождает искажение мотивации в поведении пред
ставителей как частного бизнеса, так и государственных 
структур. И те и другие больше нацелены на личное быстрое 
обогащение, чем на обеспечение устойчивого экономического 
развития как такового. Результатом является гипертрофиро
ванная коррупция, поразившая властные структуры, неготов
ность и нежелание российского бизнеса заниматься науч- 
но-технологическими инновациями, повышенное стремление 
добиваться нужных ему коммерческих результатов путем 
своекорыстной перенастройки государственных институтов в 
ущерб интересам всего общества. Поэтому преодоление тене
вых отношений в экономике и борьба с коррупцией являются 
первоочередными задачами в оздоровлении институциональ
ной среды.

Совершенствование субъектно-институциональной струк
туры экономики предполагает широкий спектр мер государст
ва по упорядочению и оздоровлению институциональной сре
ды функционирования органов власти и деятельности всех 
субъектов экономики. Эти меры призваны повышать заинтере
сованность корпорапий и иных хозяйствующих субъектов в 
инновационно ориентированном предпринимательстве и повы
шать ответственность органов государственной и местной вла
сти за обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития в территориальном разрезе.

Важное значение при этом имеет адекватность друг другу 
формальных и неформальных институтов. Неформальные пра
вила надолго закрепляются в памяти участников различных 
социальных групп, поэтому их соблюдение в значительной 
мере достигается автоматически, хотя и не без противоречий. 
Формальные же правила реализуются посредством официаль
ных текстов или устных договоренностей, удостоверенных 
третьей стороной. Но любое правило реализуется, только бу
дучи принятым и признанным индивидом, т.е. приобретя не
формальные свойства. В ситуации, когда формальные прави
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ла не п ризнаю тся и при оритет в р еальности  отдается  н еф о р 
мальным нормам, м огут возникать некие локальны е с о о б щ е
ства, для которы х склады вается р аздел ен и е на «свои х» и 
«чужих» с соотв етствую щ и м и  двой н ы м и  стандартам и п о в ед е
ния. В м ещ ательство государства в такие хозя й ств ен н ы е о т н о 
ш ения оказы вается рискованны м  и безрезультативн ы м , п о 
скольку общ и е «правила игры» не собл ю даю тся  и д о го в о р ен 
ности не гарантирую тся.

О бли к  и н ст и т у ц и о н а л ь н о й  струк туры  н ац и он ал ьн ой  
эк он ом и к и  Р о с с и и  х а р а к т ер и зу ет ся  сл ед у ю щ и м и  о с о б е н 
ностями:

1) незаверш енность проц ессов  создан и я  ф ормальны х инсти 
тутов ры ночной эконом ики, что не сп особств ует  устойчивости  
развития предприятий  и ф орм ированию  стратегических п о д х о 
дов к хозяйствованию ;

2 ) наличие м ногочисленны х «институциональны х л о в у 
шек» — неэф ф ективны х, но устойчивы х институтов;

3 ) ш ирокое распространение неф орм альны х правил, часто 
входящ их в противоречие с оф ициальны м и правилами;

4) локализация институтов и персониф икация институтов  
(эконом ика ф и зи ч еск и х лиц);

5 ) ф унк ц ион и рован и е разнотипны х эконом ических и н сти 
тутов;

6 ) традиции н езак оносообр азного поведения хозя й ст в ую 
щих субъектов (стр ем л ен и е реш ать конф ликты  не через суд, а 
через покровителя);

7 ) сущ ествование сп ец и ф и ческ ого «рынка» институтов (к о 
гда лю бой  хозя йствую щ и й  субъект волен  за соответствую щ ую  
плату п р иобрести  возм ож ность участвовать в несовпадаю щ их  
типах обм ена);

8 ) низкий уровень государственной  защ иты  сделок, до го в о 
ров, контрактов (разм ы вание прав собств ен н ости ), недостаточ 
ная управленческая квалификация кадров внутри государ ст
венных структур.

Д анны е о со б ен н о ст и  оп р едел я ю т н еобходи м ость  дал ь
нейш их и н ституц ион ал ьн ы х п р еобр азован и й  в Р осси и , н а
правленны х на м ин и м и зац и ю  институц ион альн ы х д и с п р о 
порций.
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Выводы

1. Структура экономики есть соотношение между элемента
ми экономической системы, выделяемыми в соответствии с 
теми или иными критериями. В макроэкономическом разрезе 
выделяются воспроизводственная, технологическая, сектораль
ная, отраслевая, социальная, территориальная (пространствен
ная) и иные виды структуры,

2. В рамках национальной экономической системы полез
но выделять и анализировать структуру экономики по трем 
основным блокам: а) воспроизводственная структура эконо
мической системы, к которой можно отнести все основные 
макроэкономические соотношения в их взаимосвязи и дина
мике; б) производственно-организационная структура, отра
жающая функциональные связи в национальной экономике в 
производственно-технологическом и территориально-отрас
левом разрезе; в) субъектно-институциональная структура, 
выражающая и характеризующая спектр основных экономи
ческих субъектов, действующих в национальном хозяйстве на 
основе определенных правил и норм и в соответствии с рас
пределением властных полномочий в обществе.

3. Государственная структурная политика включает меры: 
а) стабилизирующие экономику в случае предкризисных и 
кризисных ситуаций; б) создающие благоприятные инфра
структурные и институциональные условия для активного и 
заинтересованного участия большинства корпораций, фирм, 
самых разных предпринимательских единиц в прогрессивных 
структурных сдвигах; в) непосредственно организующие, фи
нансирующие и стимулирующие инновационные проекты и 
программам общенационального характера

4. На среднесрочную перспективу в Российской Федерации 
выделяются следующие структурные приоритеты экономиче
ской политики: социальное развитие и инвестиции в человече
ский капитал; обеспечение инновационного развития и под
держка высокотехнологичных секторов экономики; диверси
фикация экономики и развитие инфраструктуры; обеспечение 
обороны и безопасности; сбалансированное региональное раз
витие; совершенствование институциональной среды для пред
принимательства, поддержка малого бизнеса.

5. Уровень, структура и динамика экономики весьма сильно 
зависят от характера и качественных характеристик ресурсов,
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задействованных в производстве, и от их распределения по 
блокам экономической системы. С учетом разделения ресурсов 
на массовые и качественные в силу конъюнктурных факторов 
или вследствие определения неких приоритетов со стороны го
сударства формируются «точки роста» — сферы и секторы на
ционального хозяйства с повышенной экономической активно
стью, куда поступают наиболее качественные ресурсы, характе
ризующиеся высокой производительностью и отдачей. В мас
штабе макроэкономической системы вследствие такой 
неоднородности может возникать ситуация, когда эффектив
ность «ядер развития» обесценивается отсталостью нижних 
звеньев «технологической пирамиды».

6. Совершенствование субъектно-институциональной струк
туры российской экономики предполагает широкий спектр мер 
государства по упорядочению и оздоровлению институциональ
ной среды функционирования органов власти и деятельности всех 
субъектов экономики. Эти меры призваны повышать заинтересо
ванность корпораций и иных хозяйствуюш;их субъектов в инно
вационно ориентированном предпринимательстве и повышать 
ответственность органов государственной и местной власти за 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

Контрольные вопросы и задания

1. Как, на ваш взгляд, совершенствование структуры националь
ной экономики связано с задачами обеспечения устойчивости 
экономики и одновременно ее развития?

2. Какие виды структур экономики вы знаете?
3. Какие виды соотношений характерны для воспроизводственной 

структуры национальной экономики?
4. Охарактеризуйте экономику России с точки зрения ее техни

ко-технологической структуры.
5. Почему и как требуется отойти от сырьевой структуры нашей 

экономики?
6. Перечислите и охарактеризуйте наиболее значимые направле

ния структурной политики российского государства.
7. Каким образом структура собственности в стране влияет на уча

стие хозяйствующих субъектов в инновационно-структурных 
трансформациях?

8. Что такое субъектно-институциональная структура эконо.мики 
и какие изменения в ней наиболее актуальны применительно к 
России?
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Глава 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 
И ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПОЛИТИКА

1. Содержание политики государства в сфере науки 
и развития техники и технологий

Н аука, непреры вно пополняю щ ая потенциал зн аний  ч ел о
века об  окруж аю щ ем  мире, бы ла и остается главным и сточ н и 
ком для инициатив по соверш енствованию  ор уди й  труда и тех 
нологий по прои зводств у продуктов и услуг, служ ащ их у д о в л е
творению  возвы ш аю щ иеся п отребности  общ ества. С учетом  
того, что п олучение научного знания и его прикладное и сп ол ь
зование не совпадаю т во врем ени и разделяю тся интервалами в 
десятки лет, развитие науки всегда поддерж ивается государст
вом. И  хотя использование научных результатов в виде экон о
мически значимы х нововведений в основном  осущ ествляется  
частными предприятиями, корпорациями и смеш анными струк
турами, характер политики государства в сф ере науки сущ ест
венно предопределяет направленность и результаты  научно-тех- 
нического и социа.г1ьно-эконом ического развития страны.

О бы чно политика государства в сф ер е науки вы страивается  
в увязке с возм ож ностям и  и задачам и прогресса техники и тех 
нологий и п олучения на этой  осн ове эконом ически  значимы х  
результатов в реальном производстве. П оэтом у на уровне го су 
дарства речь идет, как правило, не просто о  политике в сф ер е  
науки, а о научно-технической  или научно-технологической  
политике, а в п осл еднее время — об  инновационной  или и н н о 
вационно-пром ы ш ленной политике.

П ослевоенны й отрезок  X X  в. вош ел в историю  как время  
безоглядны х н адеж д на н аучно-технический  прогресс. В эконо-
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мике развитых стран сплошным потоком одно за другим во
площались научные открытия и изобретения, сделанные при 
подготовке и в ходе Второй мировой войны, которые успешно 
адаптировались к раскрывшимся гражданским потребностям и 
новым вызовам времени. Набранный темп научно-техническо
го прогресса (Н Т П ) обрел столь внушительную инерцию, что в 
его поддержание естественным образом включились как круп
ные бизнес структуры, так и правительства большинства раз
витых стран. Ресурсная поддержка НИ О КР и процессов созда
ния новых продуктов и технологий в динамичных странах при
близилась к суммам, составляющим ежегодно до 5% нацио
нального дохода. Однако прогресс науки и технологий не мог 
развиваться непрерывно по восходящей траектории. Он осуще
ствлялся неравномерно во времени и пространстве, порождал 
периодически свои противоречия. Огромным разочарованием 
для общества стал так называемый кризис доткомов в 90-х го
дах, когда одна за другой стали разоряться интернет-компании, 
размножившиеся было как грибы. Безоблачные надежды в мас
совом сознании на неисчерпаемость научно-технического про
гресса сменились нарастанием скепсиса относительно этого 
фактора. В научной среде стали распространяться представле
ния о закономерности наступившей в первом десятилетии 
XXI в. «инновационной паузы»'.

Протворечивость проявлений НТП не есть какое-то недора
зумение, она отражает сложные взаимоотношения факторов 
социально-экономической динамики, вследствие чего развитие 
экономики осуществляется не поступательно, а циклически. 
Крупные сдвиги в технологиях производства в соответствии с 
теорией больших циклов экономической конъюнктуры, выдви
нутой Н.Д. Кондратьевым и развитой Й. Ш умпетером, проис
ходят в среднем с периодичностью в 4 0 -6 0  лет. П оследовате
лями этого подхода к изучению закономерностей НТП 
(С.Ю . Глазьевым, Г. Меншем, Ю.В. Яковцом и др.) предло
жена концепция, объясняющая экономическое развитие в 
мире на протяжении последних двух столетий как цикличе
ский процесс смены крупных технологических укладов. Ими 
начиная с конца XVIII в. описаны пять сменяющих друг дру
га технологических укладов: первый  (1970 -1830  гг.) — сдвиги в

* См,: Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия .модерни
зации / /  Вопросы экономики, 2009, № 6,
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текстильной промышленности, в выплавке чугуна и метал
лообработке, в строительстве каналов и др.; вт орой  
(1 8 3 0 -1 8 8 0  гг.) — паровой двигатель, железнодорожное 
строительство, пароходо-строение, угольная промышленность 
и др.; третий (1880-1930  гг.) — электротехническое и тяжелое 
машиностроение, производство и прокат стали, линии электро
передач, органическая химия; четвертый  (1930-1980  гг.) — ав
томобилестроение, цветная металлургия, синтетические ма-те- 
риалы, органическая химия, переработка нефти и др.; пятый 
(1980-1990 — 2030-2040  гг.) — электронная промышленность, 
вычислительная, техника, телекоммуникации, производство и 
переработка газа, информационные услуги.

На рис. 16.1, который приводился в научных докладах ака
демика РАН С.Ю. Глазьева, поясняется логика смены упомя
нутых пяти технологических укладов и в порядке прогноза 
раскрывается возможное наступление в ближайшем будущем 
следующего, шестого технологического уклада (ядром которо
го названы нанотехнологии и др.).

Хотя данные наблюдения в целом достоверны и охватывают 
более чем 200-летний период, доказательства о непреложности 
последовательного научно-технического развития в форме сме
ны технологических укладов каждые 4 0 -6 0  лет все же нельзя 
считать исчерпывающими, хотя бы потому, что по правилам

1830 1880

198у
С>—'' о —"''

1930 1970 2010

Н ачал о  р азви ти я  
технологи и

( П е р и о д  ш ирокого  
р а сп р о стр а н ен и я

{ К онец  ф азы  
б ы стр о го  р о с та

тИ и д устр и д л ь н ан  р ев ол ю ц и я И н ф о р м ац и о н н ая  р еволю ци я

Рис. 16.1. Развитие и замещение технологических укладов 
в развитых странах (по С.Ю . Глазьеву)
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статистического анализа число реально наблюдаемых событий 
должно быть не менее 10, а их пока (и то с натяжками) не бо
лее 5. Развернувшийся мировой кризис со всей остротой по
ставил вопрос о том, достаточен ли на сегодня исследователь
ский и ресурсный потенциал для того, чтобы дно нисходящей 
ветви истекающего научно-технологического цикла было прой
дено человечеством без социальных катаклизмов, и чтобы сле
дующий технологический уклад развивался по траекториям, 
аналогичным пятому и четвертому укладам. Уверенного ответа 
на это сегодня не может дать никто. После появления первых 
признаков стабилизации экономических процессов, нарушен
ных кризисом, многие крупные страны явно либо скрытно ак
тивизировали работу по формированию собственных науч
но-технологических стратегий, ориентированных на обеспече
ние будущего. России с учетом допущенного пробуксовывания 
в научно-инновационном развитии на протяжении последних 
десятилетий (считается, в частности, что наша страна «прозе
вала» период становления в мире пятого технологического ук
лада), требуется, очевидно, прибегнуть к самым энергичным 
действиям в сфере научно-технической и инновационной по
литики на государственном уровне, чтобы добиться реальной 
интенсификаций инновационных действий хозяйственных 
структур.

В России Закон «О науке и государственной научно-техни
ческой политике» № 127-Ф З, принятый в августе 1996 г., опре
делил государственную научно-техническую политику как со
ставную часть социально-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к научной и научно-техниче
ской деятельности, определяет цели, направления, формы дея
тельности органов государственной власти Российской Ф еде
рации в области науки, техники и реализации их достижений.

Ключевое значение среди понятий, используемых в упомя
нутом законе, имеет понятие научно-технической деятельно
сти (Н ТД ). Она характеризуется как деятельность, направлен
ная на получение, применение новых знаний для решения тех
нологических, инженерных, экономических, социальных, гума
нитарных и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой системы.

Наряду с этим выделяется (как фаза или часть Н ТД) науч
ная (научно-исследовательская) деятельность, подразделяемая 
на два основных вида; 1) фундаментальные научные исследо
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вания, к которым относится экспериментальная или теоретиче
ская деятельность, направленная на получение новых знаний 
об основных закономерностях строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей среды; 2) приклад
ные научные исследования — исследования, направленные пре
имущественно на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач.

Переход России к рыночной системе хозяйствования актуа
лизировал проблему коммерческой результативности НТД, 
что изменило акценты в понятийном аппарате. Широкое рас
пространение получила терминология, исходящая от англий
ского понятия innovation, означающего в русском переводе «но
вовведение»: инновационная деятельность, инновационная по
литика, инновационный тип развития, национальная иннова
ционная система и др. Раскроем некоторые из этих понятий.

Под инновационной деятельностью обычно понимают дея
тельность, направленную на коммерциализацию накопленных 
знаний, технологий и оборудования. Результатом инновацион
ной деятельности являются новые или дополнительные това
ры/услуги или товары/услуги с новыми качествами.

Соответственно смысл государственной инновационной по
литики связывают с определением органами государственной 
власти (и органами государственной власти субъектов Р Ф ) це
лей инновационного развития и механизмов поддержки при
оритетных инновационных программ и проектов.

Содержание государственной инновационной политики в 
решающей степени определяется стратегией промышленного 
развития. В этой связи в центре внимания правительств совре
менных государств находится выработка и осуществление со
ответствующей промышленной политики.

Необходимо иметь в виду, что в публикациях и на практике 
нередко допускается несколько упрощенная трактовка понятия 
государственная промышленная политика, когда она описыва
ется просто как круг директивных мероприятий в промышлен
ных отраслях. Но промышленная политика в стране и управ
ленческие действия в отрасли «промышленность» — это не 
одно и то же. Прав Роберт Карлсон, когда пишет (а это, заме
тим, было сделано еще в 1990-х годах), что «промышленная по
литика — это последовательная организация работы государст
венного и частного секторов в том, что касается принятия ре
шений в области производства и инвестирования, развития ин

319



фраструктуры и человеческого капитала, а также условий 
внешней торговли в целях количественного, качественного и 
структурного стимулирования отечественного производства»'. 
Сегодня сердцевиной промышленной политики объективно 
должна быть задача непрерывного обеспечения всей экономи
ки научно-технологическими нововведениями, инновациями с 
высоким потенциалом эффективности. Подчеркивание этого 
обстоятельства в литературе делается использованием понятия 
«инновационно-промышленная политика».

Долгосрочные цели политики Российской Федерации в об
ласти науки, технологий и инноваций сформулированы в ряде 
принятых в 2002-2007 гг. концептуальных и программных до
кументов. Особенно следует отметить «Основы политики Рос
сийской Федерации в области развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержден
ные на уровне Президента страны в 2002 г. В этом документе 
был выдвинут и закреплен тезис о необходимости перехода к 
инновационному развитию. Важно и то, что в этом контексте 
развитие фундаментальной науки и образования было отнесе
но к высшим приоритетам государства.

В 2005 г. Правительством РФ  были утверждены «Основные 
направления политики Российской Федерации в области раз
вития инновационной системы на период до 2010 года». Это 
первый государственный документ, в котором дано опреде
ление инновационной сист емы  и перечислены ее основные 
задачи;

• воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным ры
ночным спросом, путем проведения фундаментальных и по
исковых исследований в Российской академии наук, других 
академиях наук, имеющих государственный статус, а также 
в университетах страны;

• проведение прикладных исследований и технологических 
разработок в государственных научных центрах Российской 
Федерации и научных организациях промышленности, вне
дрение научно-технических результатов в производство;

•  производство конкурентоспособной инновационной про
дукции, технологий и услуг;

• развитие инфраструктуры инновационной деятельности;

Карлсон Р. Что знают экономисты. Основы экономической политики на 
1990-е годы и в перспективе: Пер. с англ. М.: СП «КВАДРАТ», 1993. С. 213.
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• подготовка кадров по организации и управлению в сфере
инновационной деятельности.
В соответствии с этим документом основной целью государ

ственной инновационной политики является формирование 
экономических условий для вывода на рынок конкурентоспо
собной инновационной продукции в интересах реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской Ф еде
рации путем создания благоприятной экономической и право
вой среды, инновационной инфраструктуры и системы ком
мерциализации результатов НИОКР. Основными механизма
ми достижения поставленной цели должно стать взаимовыгод
ное партнерство государства и предпринимательского сектора 
и эффективное взаимодействие государственной научно-тех
нической и промышленной политики.

Этапное значение имело принятие в ноябре 2008 г. Концеп
ции долгосрочного социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года, которая зафикси
ровала серьезные рубежи по переходу на инновационный и 
социально ориентированный путь развития. Однако их дости
жение в намеченные сроки в связи с развернувшимся финан
сово-экономическим кризисом и вследствие недостатков 
управленческой системы страны стало во многом проблематич
ным, хотя и не потеряло свой содержательный смысл. Поэтому 
с 2011 г. стали предприниматься шаги по выработке нового ва
рианта концепции долгосрочного социально-экономического 
развития с органическим встраиванием в нее задач инноваци
онной модернизации экономики.

Установки, касающиеся интенсификации НТП и инноваци
онного развития, сколь бы серьезными и правильными они ни 
были, однако слабо влияют на реальное положение дел, если не 
подкрепляются настойчивой организационной работой по пре
творению решений в жизнь. Разрыв между словом и делом оста
ется главным недостатком у нас в этой сфере. На протяжении 
всего периода трансформаций экономической и политической 
системы Россия отнюдь не продвинулась вперед в научно-тех- 
ническом отношении, а все более отстает от общемирового уров
ня работы в области НТП. По данным Global Competitiveness 
Report, Россия по уровню технологической готовности к ин
новациям находилась в 2008 г. на 72-м месте — после Тринида
да и Тобаго и Ботсваны, и при этом она опустилась со своего 
69-го места в 2002 г. И хотя данные подобных рейтингов небес
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пристрастны, было бы легкомысленным продолжать игнориро
вание этих «недружественных» взглядов на нас со стороны. 
Никуда не денешься, инновационная активность предприятий 
в Португалии (26%) и Греции (29%), которые замыкают рей
тинг внутри Европейского союза, показывает отрыв от России 
в 4—5 раз. (По состоянию на 2007 г. доля инновационной про
дукции в выпуске российской промышленности равнялась 
5,5%).

Что касается Австрии (67%), Германии (69%), Дании (71%) 
и Ирландии (79%), то наше отставание — в 10-12 раз. Сальдо 
торгового технологического баланса (соотношение поступле
ний от продажи технологий за рубеж и платежей за их покупку 
в других странах) в России по данным за 2006 г. было отрица
тельным (-609,4 млн долл.), тогда как в США оно составляло 
-<-38 224 млн долл., в Великобритании — -1-15 трлн долл.

Уже в период кризиса российское руководство предприня
ло дополнительные шаги по активизации НТП. В качестве об
щенациональной цели была провозглашена задача модерниза
ции экономики на базе ускорения научно-технологического 
развития, а также сформулированы приоритеты в этой облас
ти. Правда, практических продвижений на данных направле
ниях в течение кризисных лет было сделано не так уж много. 
Нужно надеяться, что осуществлению назревших сдвигов бу
дет способствовать утверждение на правительственном уров
не в конце 2011 г. Стратегии инновационного развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года («Инновационная 
Россия — 2020»), В июне 2012 г. в целях содействия модерни
зации экономики и инновационному развитию страны и со
вершенствованию государственного управления в этой сфе
ре был образован Совет при Президенте Российской Федера
ции по модернизации экономики и инновационному разви
тию России.

Сегодня важно, чтобы приоритеты в сфере науки и разра
ботки новых технологий были органически увязаны с четкими 
государственными приоритетами по реальной модернизации 
производственного аппарата страны, который недопустимо ус
тарел и физически и морально. Степень износа основных фон
дов в организациях промышленности, по данным Росстата, со
ставляла в 2010 г. в сфере добычи полезных ископаемых 46%, в 
обрабатывающих производствах — более 41, в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды — 42%.
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Омоложение и повышение технико-экономического уровня 
производственного аппарата произойдет в том случае, если бу
дет со стороны государства четко и последовательно задавать
ся и проводиться в жизнь инновационно ориентированная 
промышленная политика и будет сформирована безальтерна
тивная заинтересованность в этом первичных звеньев эконо
мики — корпораций, фирм, банков, предприятий.

2. Обеспечение инновационной направленности 
промышленной политики

На протяжении довольно значительного периода в ходе ры
ночных реформ в России было распространенным и даже гос
подствующим в научной и управленческой среде представле
ние о несовместимости формируемой рыночной экономики с 
механизмами государственной промышленной политики. Гово
рить о промышленной политике считалось дурным тоном, по
скольку предполагалось, что инновации и прогрессивные 
структурные сдвиги будут вызревать наилучшим образом из 
предпринимательских устремлений частных предприятий, по
мещенных в конкурентно-рыночную среду и не испытываю
щих давления со стороны государства. Данные представления 
не оправдали себя, и, к сожалению, было потеряно по меньшей 
мере 10-летие, прежде чем в правящей элите развеялся туман 
негативного отношения к инструментам промышленной поли
тики, Стала появляться литература, в которой на серьезном на
учном уровне началось обсуждение возможных вариантов го
сударственной промышленной политики. Было убедительно в 
итоге показано, что проведение активной промышленной поли
тики не только не мешает предпринимательским инновацион
ным инициативам корпораций, а наоборот, является условием 
конечной эффективности конкуренции в стране на поприще 
НТП.

В. Княгинин и П, Щедровицкий представили в одной из 
публикаций развернутые характеристики пяти возможных вер
сий промышленной политики, которые предъявляют «запрос 
пяти разных политических и экономических сил» в нашей 
стране. Данные пять сил представлены следующим образом. 
Во-первых, выделены представители «старой индустрии» (по
строенных еще в советское время промышленные предпри
ятий), которые склонны к тому, чтобы государство накрыло их
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«протекционистским зонтиком»; во-вторых, крупные россий
ские интегрированные бизнес-группы (ИБГ), успешно адапти
рующиеся к условиям работы на открытом рынке и имеющие, 
как правило, сырьевую специализацию; в-третьих, органы вла
сти старопромышленных регионов, ратующие за поддержку 
сложившихся территориально-производственных комплексов 
(ТПК); в-четвертых, технологическое лобби, выступающее за 
государственный протекционизм определенным инновацион
ным разработкам и внедрению новых технологий; в-пятых, 
представители того сектора российской экономики, который 
вполне адаптировался к жизни в глобальном рынке. Эти по
следние против государственной «жесткости» в промышлен
ной политике и настаивают на переходе к преимущественно 
косвенному государственному управлению экономикой при 
помощи институциональных (регулятивных) мер.

Особенности предлагаемых версий промышленной полити
ки кратко представлены в табл. 16.1.

Теоретически, исходя из общей логики формирования в 
стране эффективного рыночного механизма, вероятно, пред
почтительным был бы выбор пятой версии промышленной по
литики, ориентирующейся на высокую предпринимательскую 
активность и использование государством в основном косвен
ных методов институционального регулирования инновацион
но-промышленного развития.

При этом подходе технологическая политика государства 
становится органическим компонентом тонкой общеэкономи
ческой политики. Но на данном теоретически безупречном 
пути возникает множество препятствий, обусловленных реа
лиями экономической среды внутри и вне страны. Количество 
предприятий, уже вполне адаптировавшихся к условиям жест
кой рыночной конкуренции, включая и условия глобального 
мирового хозяйства, в России еще явно незначительное. Поэто
му трудно рассчитывать на благоприятный результат, если 
ориентироваться в промышленной политике только на задачу 
адаптации отечественного хозяйственно-экономического ком
плекса и поддерживающей его инфраструктуры к глобальному 
мировому хозяйству, как предлагается, например, в упоминав
шейся статье Княгинина и Щедровицкого.

Наверное, адаптировать промышленную политику надо 
все-таки к главным целям социально-экономической стратегии 
страны, а не к требованиям мирового рынка и игроков процес-
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са глобализации. И одна из важнейших задач состоит в том, 
чтобы создать в стране институциональные условия, иобуж- 
даюш,ие предпринимателей создавать инновации и обновлять 
производственный аппарат, активно участвовать в программах 
научно-технологического развития национального масштаба. 
Ориентация на принцип минимального вмешательства прави
тельства в промышленные приоритеты в России в ходе пред- 
шествуюших этапов рыночных трансформаций существенно 
сузила возможности для формирования слоя предпринимате
лей, уверенно действующих в направлении технологического 
прогресса. «Чистота теории рыночного хозяйствования» явно 
не соответствует в данном случае реальной (более сложной) 
российской практике.

Показательные данные были приведены Е. Балацким и 
В. Лапиным в одной из статей в журнале «Экономист». Про
анализировав некоторые экономические показатели промыш
ленных предприятий, относящиеся к разным формам собствен
ности, в контексте параметров их инновационной активности, 
они сделали довольно неожиданные выводы. Во-первых, в чис
ле откровенных инновационных аутсайдеров оказались именно 
частные предприятия (наряду с муниципальными объектами). 
Их инновационная активность была в 11 раз ниже, чем у госу
дарственных предприятий. Более того, она была меньше и 
среднеотраслевого показателя. Далее, весьма скромная иннова
ционная активность наблюдалась у иностранных и совместных 
предприятий; они занимают лишь четвертое место среди шести 
форм собственности. Получается, что их никак нельзя отнести 
к группе лидеров, хотя на фирмы с участием иностранного ка
питала в наших реформах возлагались большие надежды.

Таким образом, претендующие на аксиоматичность утвер
ждения, что именно разгосударствление экономики — абсолют
ный ключ к инновационному предпринимательству, пока в на
ших условиях не подтверждаются реальностью. А экстенсив
ные тенденции, приводящие к застою в НИОКР и технологи
ческом развитии, как свидетельствует не только наша, но и 
зарубежная практика, могут даже умножаться частнокапитали
стическими подходами, если последние не очерчиваются чет
кими социально-институциональными рамками, воплощающи
ми стратегические ориентиры национального развития.

Значит, выработка и реализация промышленной политики 
не должны быть скованными никакими априори заданными ус
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тановками, кроме тех, которые вытекают из принятых всем об
ществом целевых ориентиров, зафиксированных в стратегии 
социально-экономического развития страны. Реализации этих 
целей на базе научно-инновационных подходов и должна по
свящаться государственная инновационно-промышленная по
литика.

3. Механизмы активизации научно-инновационной 
деятельности хозяйственных структур

Во всех странах, добивающихся значительных результатов в 
научно-инновационном развитии, успехи обеспечиваются со
ответствующими действиями первичных субъектов хозяйство
вания — предприятий, корпораций, инвестиционных фирм, 
банков, которые институциональными механизмами страны 
поставлены в условия непрерывного поиска новаторских идей 
и осуществления нововведений. В общем объеме инвестиций в 
науку и конструкторско-технологические разработки доля за
трат, приходящаяся на корпорации, составляет обычно не ме
нее 55-60%, а чаще — 70-75%. В Японии, например, эта доля 
была в 2007-2009 гг. на уровне 75-76%, в Китае — 72-75, в 
США — 66-67%. В отличие от этого в России на корпоратив
ный сектор приходится лишь 15% всех затрат на НИОКР по 
стране. Основная и растущая в последнее время часть затрат на 
НИОКР (в 2009 г. — 46%) покрывается государством.

В рейтинге 1000 крупнейших компаний, осуществляющих 
исследования и разработки, были представлены в 2011 г. толь
ко 3 российские компании: «Газпром» (108-е место по абсолют
ному объему затрат на исследования и разработки, доля затрат 
на НИОКР в выручке — 0,6%), «АвтоВАЗ» (758-е место —
0,8%), ОАО «Ситроникс» (868-е место — 2,6%). При этом в 
бюджетах компаний-лидеров мировой автомобильной индуст
рии доля расходов на исследования и разработки более чем в
5-6  раз выше, чем у «АвтоВАЗа» (General Motors — 4,4% вы
ручки, Toyota — 3,9%). Для ведущих мировых телекоммуника
ционных компаний соответствующий показатель (20-21% вы
ручки) в 10 раз и более выше, чем у российских лидеров этой 
отрасли.

Увеличившиеся у нас в последние годы государственные 
расходы на исследования и разработки привели не к масштаб
ному формированию передовых промышленных технологий, а
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к снижению у государственных научных организаций и без 
того слабых финансовых стимулов к работе с бизнесом. В 
структуре внутренних затрат на исследования и разработки 
произошло замещение средств компаний бюджетными деньга
ми. И это при том, что в России масштаб затрат на НИОКР яв
ляется несопоставимо малым в сравнении с практикой разви
тых стран. В 2010 г. в России затраты на НИОКР относительно 
ВВП находились на уровне 1,2%, тогда как в Японии — 3,5%, в 
США — 3, Германии — 2,6, Израиле — 4,8, Швеции — 3,8%. К 
2020 г. в связи с требованиями перехода на инновационный 
тип развития была выдвинута задача довести объем вложений 
в НИОКР до 2,5-3% ВВП. Несмотря на сложности, созданные 
мировым кризисом, к этим ориентирам, очевидно, следует 
стремиться, добиваясь существенного увеличения участия в 
научно-инновационной деятельности корпоративного сектора.

Как очевидно, повышение уровня инновационной активно
сти субъектов экономики в решающей степени зависит от ак
центов в инновационно-промышленной политике государства 
и от настройки экономического механизма в стране. Во многом 
эти проблемы решаются посредством мероприятий по форми
рованию национальной инновационной системы страны 
(НИС). К. Фримэн, с легкой руки которого это понятие вошло 
в широкий научный и прикладной оборот, определяет НИС 
как сеть частных и государственных институтов и организаций, 
деятельность и взаимодействие которых приводят к возникно
вению, импорту, модификации и распространению новых тех
нологий. Более широко, с учетом встроенности в решение со
циально-экономических проблем страны, НИС можно опреде
лить как исторически сложившуюся подсистему национальной 
экономики, которая состоит из различных институтов и эконо
мических структур, оказывающих влияние на темпы и направ
ления технологических изменений в обществе.

Довольно точно перечень проблем, стоящих на данном эта
пе перед Россией в связи с управлением инновационным раз
витием, определил известный бизнесмен М. Прохоров. По его 
мнению, для осуществления инновационного прорыва России 
понадобится определить национальные конкурентные преиму
щества, стратегические технологические приоритеты, постро
ить инновационную инфраструктуру, разобраться с интеллек
туальными ресурсами и выстроить взаимоотношения государ
ства и бизнеса.
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Для установления конструктивных взаимоотношений госу
дарства и бизнеса М. Прохоров полагает целесообразным, вос
принимая мировой опыт, ориентироваться на некоторый «гиб
рид» с лучшими элементами американской и китайской моде
лей. То есть российская модель должна включать американский 
опыт сочетания эффективного стратегического менеджмента с 
целенаправленным бизнес-проектированием и характерную для 
китайской модели высокую скорость промышленного внедре
ния инноваций и быстрое реагирование на изменение рынка. 
Российская модель должна обладать бизнес-прогнозированием 
и оценкой возможного влияния новых технологий на экономику 
и социокультурную среду. И при решении вопроса о разделе
нии функций в процессе строительства инновационной эконо
мики между государством и бизнесом возможно использование 
такой аналогии: «государство выбирает семена, взращивает са
женцы, а бизнес потом растит деревья и уже из них делает цел
люлозу, бумагу и всю остальную продукцию»'.

В деле становления современной инновационной экономи
ки большие надежды возлагаются на так называемые институ
ты развития. Среди них особо выделяются такие структуры, 
как Внешэкономбанк, «Роснанотех», «Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», «Российская 
венчурная компания», «Росинфокоминвест», «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» и др. Совокупный ка
питал российских институтов развития оценивался по состоя
нию на 2010 г. суммой около 1,3 трлн руб., т.е. примерно 3% 
ВВП. По мнению экспертов, капитализацию институтов разви
тия можно и нужно увеличить вдвое, причем средства следовало 
бы направить в действительно эффективные институты, харак
теризующиеся высоким уровнем прозрачности в своей работе.

РТнституты развития должны быть центрами консолидации 
на определенных направлениях инновационных усилий круп
ного, среднего и малого бизнеса. Россия нока не использовала 
даже малой доли того потенциала, который в принципе зало
жен в стимулировании малого инновационного предпринима- 
те.тьства и который весьма успешно, начиная с последней чет
верти XX в., реализуется высокоразвитыми странами. Миро
вой опыт свидетельствует, что малый инновационный бизнес 
приносит максимальные плоды тогда, когда малые предпри
ятия становятся шлейфами крупных корпораций и активней-

‘ Эксперт. 2008. № 42. С. 70-74. 
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шим образом поддерживаются властями на общегосударствен
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Именно в контексте такого взаимодействия властей и биз
неса во многих странах на определенном этапе бурное развитие 
получили венчурные системы поддержки инновационного 
предпринимательства. Дадим определения важнейшим инстру
ментам и формам, связанным с эти направлением.

Венчурное предприятие (англ. venture company) — компания 
в форме малого бизнеса, занимающаяся опытно-конструктор
скими разработками или другими наукоемкими работами, бла
годаря которым осуществляются рискованные проекты. Если 
компания организуется самим автором идеи, становящимся 
венчурным предпринимателем, то его именуют внутренним 
венчуром. В отличие от этого внешний венчур развивается 
путем привлечением средств для осуществления рисковых 
проектов через пенсионные фонды, средства страховых ком
паний, накопления населения, средства государства и других 
инвесторов.

Венчурное финансирование (англ. venture finance) — риско
вое предпринимательство, основывающееся на использовании 
научных идей и технико-технологических новшеств, еще не ис
пользуемых на практике. Такой вид финансирования связан с 
большим риском неполучения доходов по инвестициям. Вен
чурный бизнес осуществляется в основном в форме малых 
предприятий, организуемых в наукоемких областях производ
ства с участием непосредственно или косвенно авторов идеи, 
разработчиков новых технологий.

Венчурный фонд — инвестиционная компания, специализи
рующая на работе с инновационными предприятиями и проек
тами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвести
ции в ценные бумаги по формированию предприятий с высо
кой или относительно высокой степенью риска при ожидании 
чрезвычайно высокой прибыли. Такие вложения направляются 
в сферу новейших научных разработок и высоких технологий. 
И хотя, как правило, 70-80% венчурных проектов не приносят 
отдачи, прибыль, обеспечиваемая оставшимися 20-30% проек
тов, с лихвой окупает все убытки.

Рисковое предпринимательство в сфере высоких техноло
гий осуществляется также в форме бизнес-ангелов, что харак
терно для ситуаций, когда проект начинается на самой ранней 
стадии развития. Инициативы бизнес-ангелов зачастую дви-
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жутся не только денежным мотивом, а самим интересом к идее 
или желанием помочь хорошему человеку, автору проекта. 
Бизнес-ангел — это обычно богатый частный инвестор, вкла
дывающий деньги в стартапы (инновационные проекты на 
этапе создания предприятия) в обмен на возврат вложений и 
весомую долю в капитале (блокирующий пакет акций). Анге
лы, как правило, вкладывают свои собственные средства в от
личие от венчурных капиталистов, которые управляют деньга
ми третьих лиц, объединенными в венчурные фонды. С учетом 
повышенного риска объемы инвестиций в стартапы бизнес-ан
гелов обычно не превышают 50-300 тыс. долл. (если судить по 
практике США). Небольшое, но растущее число бизнес-анге
лов образуют группы или сети, чтобы сообща участвовать в 
поиске объектов инвестиций и объединять капиталы. Для 
деятельности же венчурных фондов характерны вложения в 
проекты со средней степенью риска и объемами инвестиций от 
1 до 5 млн долл. в проект.

В России по состоянию на 2011 г. было зарегистрировано 
более сотни венчурных фондов, из которых были «активными» 
45 фондов, с объемом капитала около 2 млрд долл., что в десят
ки раз меньше, чем, например, в США.

Венчурное инвестирование инновационных проектов осу
ществляется в разных странах своим специфическим образом в 
соответствии традициями и особенностями менталитета пред
принимателей. Венчурный бизнес как таковой в наиболее разви
том виде сложился и прогрессирует в США. Эти подходы успеш
но применяются также в Великобритании, Китае и некоторых 
другах странах, но, например, в Японии или Германии венчуры 
как таковые практически не распространены. Но там действуют 
свои особые формы поддержки инновационного бизнеса со сто
роны государства и сообществ предпринимателей. Нельзя не за
метить, что венчурные предприятия во всех странах, включая и 
США, успешны постольку, поскольку политику их поддержки 
формирует и обеспечивает государство. В особенности поддерж
ки со стороны государства и общества заслуживают бизнес-анге
лы, поскольку они обнаруживают готовность рисковать и инве
стируют часть собственных средств в инновационные компании 
на самых ранних стадий развития — посевной (seed), и на началь
ной (start-up) ступенях коммерсализации предприятия.

Результативность научно-исследовательской и инновацион
ной деятельности в огромной мере определяется состоянием
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научно-технологической инфраструктуры на соответствующих 
территориях. Поэтому правительства инновационно активных 
стран уделяют самое пристальное внимание формированию и 
поддержке такой инфраструктуры. Она включает в разных со
четаниях такие объекты, как технопарки, инкубаторы иннова
ционного бизнеса, коучинг-центры , региональные торго
во-промышленные палаты, особым образом ориентированные 
банковские структуры, разнообразные консалтинговые и обра
зовательные центры и т.д.

Дальнейшее развитие инновационного предпринимательст
ва в России сегодня в огромной мере зависит от того, сколь бы
стро удастся создать систему подготовки и переподготовки 
кадров для предприятий и органов государственного управле
ния нового уровня, кадров, готовых к симбиозу научно-творче
ских, инженерных и коммерческих подходов при вызревании и 
реализации инновационных проектов. В этом контексте на го
сударственном уровне должны быть осуществлены системные 
меры, направленные на изучение и восприятие лучшего опыта 
зарубежного управления коммерсализацией НИОКР.

С учетом новых задач модернизации экономики необходи
мо корректировать приоритеты в деятельности институтов раз
вития и содержание федеральных целевых программ науч
но-технологического профиля, сформировать в кадровом кор
пусе компетенции по управлению этими программами, позво
ляющему достигать намеченных конечных результатов. Нужно 
отладить создание комплексных проектов модернизации про
изводства на уровне предприятий, отраслевых и территориаль
ных хозяйственных систем, обеспечить систему подготовки и 
переподготовки кадров, способных эффективно реализовывать 
эти проекты.

Проведение модернизации производства, предполагающей 
опору на лучший мировой опыт со значительной долей опера
тивного технологического заимствования продвинутых реше
ний, прежде всего требует развития среди кадров менеджеров 
профильных инжиниринговых компетенций, соответствующих 
уровню, достигнутому в наиболее эффективных фирмах. На 
голом месте инжиниринговые компетенции создать трудно, по
этому крайне важно изучать и воспринимать инжиниринговую 
культуру успешных игроков зарубежного инновационного биз-

От английского слова coaching -  обучение, тренировки.
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неса, вовлекая в эту работу соответствующие вузы, отечествен
ных разработчиков научно-технологических проектов, произ
водственные предприятия, инвестиционные компании. Подоб
ный опыт начинает в ряде случаев складываться, например, в 
сфере разработки и производства новых материалов. Именно 
на базе симбиоза отечественной творческой мысли и оператив
ных заимствований лучшего инжинирингового опыта в мире 
достигается приемлемость рисков при продвижении инноваци
онных проектов.

Создание современных в научно-технической и менеджер
ской среде инжиниринговых компетенций может стать важ
ным стимулом развития интеграционных процессов между ву
зами и российскими научно-исследовательскими институтами 
и конструкторскими бюро. Подобное вовлечение опыта луч
ших специалистов извне в рамках реальных проектов модерни
зации российских предприятий позволит быстрее создать базу 
для серьезного скачка компетентности российских специали
стов и преподавателей.

Наиболее значительным потенциалом в научно-техниче- 
ской и управленческой плоскости в настоящее время обладают 
крупные транснациональные компании, которые, однако, тща
тельно закрывают пути распространения этого потенциала во
вне. Вместе с тем правительства заинтересованных стран могут 
в значительной степени преодолевать эти барьеры при помощи 
политики допуска ТНК и иностранных фирм в свои страны 
«на условиях локализации». Опыт ряда стран показывает, что 
следует не только создавать благоприятный режим для ино
странных инвесторов, но и выдвигать им встречные требова
ния, касающиеся обязательной передачи технологий, лицен
зий, размещения в стране помимо производственных подразде
лений еще и исследовательских центров.

Важным инструментом целенаправленной инновацион
но-промышленной политики государства является определе
ние так называемых технологических коридоров. Технологиче
ские коридоры — это перечень обязательных требований и огра
ничений, предъявляемых к техническим и иным параметрам 
применяемых технологий, потребительской продукции и ус
луг, устанавливаемый государством, с разбивкой по годам и на
растанием их жесткости со временем. Речь при этом идет не 
просто о технических регламентах и стандартах, а о выстраива
нии этих регламентов в систему, в цепочки взаимосвязанных
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ограничений, направленных на изменение технологического 
уровня соответствующей сферы. Вводя такие стандарты, госу
дарство, например, добивается снижения энергоемкости отече
ственной экономики, заботится о здоровье граждан, а также 
стимулирует производителей обращаться к разработчикам но
вых технологий и формирует устойчивый спрос на передовые 
технологии и услуги.

Выводы

1. Наука, непрерывно пополняющая потенциал знаний че
ловека об окружающем мире, была и остается главным источ
ником для предпринимательских инициатив по инновационно
му развитию производства в целях удовлетворения возвышаю
щиеся потребности общества. С учетом того, что получение на
учного знания и его прикладное использование не совпадают 
во времени и разделяются интервалами в десятки лет, развитие 
науки и продвижение инноваций всегда поддерживается госу
дарством.

2. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 г. 
№ 254-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» государственная научно-техническая политика 
трактуется как составная часть социально-экономической по
литики, которая выражает отношение государства к научной и 
научно-технической деятельности, определяет цели, направле
ния, формы деятельности органов государственной власти Рос
сийской Федерации в области науки, техники и реализации их 
достижений. В развитие этого подхода с учетом возросшей зна
чимости в рыночных условиях проблемы коммерческой ре
зультативности науки и техники возникла потребность проек
тировать и осуществлять не только на уровне фирм, но и на 
уровне государства целенаправленную инновационную поли
тику. Поскольку содержание инновационной политики в ре
шающей степени определяется стратегией промышленного 
развития особое значение на современном этапе имеет форми
рование и реализация комплексной инновационно-промыш
ленной политики.

3. Промышленная политика — это последовательная орга
низация работы государственного и частного секторов в том, 
что касается принятия решений в области производства и ин
вестирования, развития инфраструктуры и человеческого ка
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питала, а также условии внешней торговли в целях количест
венного, качественного и структурного стимулирования отече
ственного производства. Поскольку сердцевиной промышлен
ной ныне является непрерывное обеспечение всей экономики 
научно-технологическими нововведениями с высоким потен
циалом эффективности правомерно ее характеризовать как ин- 
новационно-промышленпую политику.

4. Ключевое значение для интенсификации инновационной 
деятельности в стране имеет формирование развитой нацио
нальной инновационной системы. НИС следует рассматривать 
как подсистему национальной экономики, которая состоит из 
различных институтов и экономических структур, оказываю
щих влияние на темпы, направления и эффективность науч
но-технологических изменений в обществе.

5. Для становления современной инновационной экономи
ки в России важно четко определить национальные конкурент
ные преимущества, стратегические технологические приорите
ты, построить инновационную инфраструктуру, разобраться с 
интеллектуальными ресурсами и выстроить взаимоотношения 
государства и бизнеса, в чем большую роль призваны сыграть 
«институты развития», гибкие венчурные системы поддержки 
предпринимательства и др.

Одной из важнейших задач государства при этом является 
формирование в стране институциональных условий, побуж
дающих предпринимателей создавать инновации и обновлять 
производственный аппарат, активно участвовать в про
граммах научно-технологического развития национального 
масштаба.

Контрольные вопросы и задания

1. Каково экономическое содержание государственной научпо-тех- 
нической политики? Как она соотносится с понятием инноваци
онная политика государства?

2. Какие функции возлагаются на национальную инновационную 
систему (НИС)?

3. Опишите и обоснуйте оптимальную, с вашей точки зрения, мо
дель промышленной политики для современного этапа разви
тия России.

4. Назовите приоритеты инновационно-промышленной политики 
современной России.
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5. Определите соотношение ролей бизнеса и государства в инно
вационном развитии.

6. В чем особенности венчурного финансирования инноваций?
7. Определите роль инжиниринга в создании и распространении

инноваций.
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Глава 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ^

1. Понятие инвестиций, содержание инвестиционной 
политики государства

Инвестиции есть долгосрочные вложения капитала в эконо
мику, осуществляемые с целью получения прибыли или дости
жения иного полезного эффекта. Инвестиции как часть сбере
жений общества представляют собой «вычет» из текущего по
требления ради неких будущих целей.

В более развернутом виде инвестиции определяют как де
нежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и 
другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 
иное имущество, а также имущественные и иные нрава, имею
щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима
тельской и других видов деятельности в целях получения при
были и (или) достижения иного полезного эффекта.

Различают внутренние и заграничные инвестиции. По на
правлениям инвестирования инвестиции подразделяются на 
финансовые и реальные. Финансовые инвестиции это вложе
ния в финансовые инструменты, т.е. вложения в акции, облига
ции, другие ценные бумаги и банковские депозиты. Реальные 
ивестиции включают вложения в основной капитал и вложе
ния в прирост запасов материальных оборотных средств. Кро
ме того, выделяют группу инвестиций в нематериальные акти-

' Использованы .материалы проф. А.М. Марголина, проф. В.К. Гуртова и доц. 
С.А. Семенова из гл. 16 и 17 кн.: Государственное регулирование :зкономи- 
ки: Учебник. 3-е изд., дон. и перераб. /  Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.: 
Изд-во РАГС, 2006.
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вы, куда входят вложения в приобретение патентов, лицензий, 
авторских прав, торговых марок, товарных знаков, программ
ных продуктов и др.

С точки зрения степени участия в управлении объектом ин
вестирования различают прямые, портфельные и прочие инве
стиции. Прямыми  считаются инвестиции, осуществляемые 
юридическими или физическими лицами, имеющими право 
участия в управлении объектом инвестирования (контроли
рующими не менее 10% голосующих акций или уставного ка
питала предприятия), либо получающими такое право в ре
зультате вложения средств. Портфельные инвестиции — это 
покупка акций и паев, не дающих инвестору возможности ощу
тимого влияния на управление предприятием (его доля в капи
тале даже после произведенной покупки не достигает 10%). 
П рочие инвестиции — это предоставление кредитов различных 
видов (торговых, инвестиционных и др.), не предполагающее 
участие кредитора в управлении.

Ивестиции в экономику — главный фактор экономического 
роста и обеспечения устойчивого социально-культурного раз
вития. На первом этапе рыночных реформ в России произошло 
резкое свертывание инвестиционной деятельности. В 1998 г. 
объемы инвестиций в основной капитал составили лишь около 
21% относительно предреформенного 1990 г., что сказалось на 
снижении объемов ВВП почти в 2 раза. Начиная с 1999 г. 
вплоть до 2008 г. объемы инвестиций непрерывно росли, их ин
декс к 1995 г. в 2008 г. оставил 213,7% (см. табл. 17.1). Однако 
кризисные в мире процессы далее сказались на резком спаде 
инвестиционной деятельности в 2009 г., и к 2011 г. объем инве
стиций в основной капитал еще не достиг уровня 2008 г.

Выход на уровень устойчивого расширенного воспроизвод
ства требует на данном этапе в России капиталовложений не 
менее 30-31%  ВВП. У нас эта доля была в последние годы на 
уровне 15-17%, между тем в 1990 г. она составляла 39% ВВП. 
Одна из ключевых современных проблем — добиться, чтобы 
национальные инвестиционные программы стали инновацион
но насыщенными

Инвестиции в экономику и социальные объекты осуществ
ляют государство, частные компании, физические лица, ре
гиональные власти, муниципалитеты, неправительственные 
организации. Таблица 17.2 характеризует структуру инвести
ций в основной капитал в РФ  по источникам финансирова
ния. Собственные средства хозяйственных организаций со-
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Инвестиции в основной капитал в России в 1 9 9 2 -2 0 1 1  гг.
Т а б л и ц а  17.1

1992 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Инвестиции в основной ка
питал (в фактически дейст- 
вовавигих ценах), млрд руб. 
(до 2000 г. — трлн руб.)

2,7 Г 267,0 1165,2 3611,1

1

4730,0 6716,2 8781,6 7976,0 9152,1 10776,8

Индексы физического объе
ма инвестиций в основной 
капитал (в постоянных це
пах):

1

в % к предыдущему году 60,3 89,9 117,4 110,9 116,7 122,7 109,9 84,3 106,0 108,3
в % к 1995 г. 166,4 100 84,6 135,8 158,4 194,4 213,7 180,1 1 190,9 206,8

Т а б л и ц а  17.2

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в %  к итогу)*

2010 г.

Инвестиции в основной каиитал — jjcero 
В том числе ио источникам финансирования: 

собственные средства
из них: __

прибыль, остающаяся в распоряжении орга-
ни: а̂ции ___ _
амортизация _

привлеченные средства  ̂
их них; _  _

кредиты банков _
в том числе кредиты иностранных банков 

заемные средства других организаций _  
бюджетные средства _

в том числе: _ _
из федерального бюджета 
из бюджетов субъектов Российской Феде- 

___ рации_____ ___ __ ___ ___  ___

199^ г.
100

J9,0

2(Х9

22fi

51,0

^1,8*^

Щ1

средства внебюджетных фондоБ_ 
прочие

10,3***

^11,5'

2М0 г̂
Too

47,5

23,4

Is, Г
И,5 ’

^0,6 
7,2 '

22,0

6,0
14,3

15,6

2005 г.
100

44,5

20,3

20,9
55,5

8Л
1̂0

^ 9
20,4

7,0
12,3

0,5
20,6

2006 г.
100

42,1

19,9

19,2
57,9

9,5
1,6

"б ,0

20,2

J7,0
11,7

0,5
21,7

ZOOTJ.
too

40,4

19,4

17^
"59,6

10,4
1,7

83
11.7

20,1

2008 г.
m ~

39,5

18,5

J 7 ,^
60,5

11^
3,0
6,2
20,9

8,0
11,3

21,2

200^r.
100

37,1

16,0

18,2
62,9

Ĵ 0,3_
3,2

21,9

11,5
9,2

J)3
23,0

100

41,2

14,7

58,8

8J
2,0
5,6
19,4

10,0^

8,2

0,3
24,8

2011 Г.

100

42,7

17.2

2^6
57.3

7,7
1,5

J ,0 ^
18,8

9,8
7,9

0,2

25,6

■ С 2000 г. -  бю субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
' Включая средства бюджетного фонда государственной поддержки приоритетных отраслей экономики.
• Включая средства местных бюджетов.



ставляли в 1995--2010 гг. в общем объеме инвестиций менее 
половины (45-49% ), и эта доля в 2008-2011  гг. несколько 
снизилась, па что повлиял кризис. Одновременно несколько 
возросла доля в инвестировании привлеченных средств и сни
зилась доля бюджетных источников финансирования инве
стиций.

Масштабы и результативность инвестиционной деятельно
сти в решающей степени в рыночных условиях зависят от ин
вестиционной активности предпринимательских структур. А 
это определяется инвестиционным климатом в стране, т.е. зада
ваемой государством совокупностью организационно-право
вых, социально-экономических, политических и культурных 
предпосылок, предопределяющих целесообразность и возмож
ность инвестирования. Наряду с этим государство способно ре
шающим образом влиять на инвестиционную обстановку в 
стране посредством финансирования из бюджета национально 
значимых инвестиционных программ.

С учетом сказанного государст венная инвестиционная поли
тика может быть определена как часть социально-экономиче
ской политики государства, как система мер государственного 
регулирования экономики, направленная на формирование 
благоприятного инвестиционного климата и повышение эф
фективности использования бюджетных инвестиционных ре
сурсов.

Обобщающими критериями эффективности государствен
ной инвестиционной политики обычно служат масштаб и те.м- 
пы рост валового внутреннего продукта (ВВП ), обеспечение 
рост дохода и потребления на душу населения, прогресс в об
ласти качества жизни и др. Вместе с тем при использовании та
кого рода показателей в качестве критериев эффективности 
надо учитывать множественность факторов, влияющих на ко
нечную эффективность, а также наличие объективного лага 
(разрыва во времени) между инвестициями и результатом в 
форме прироста ВВП и др.

К основным направлениям инвестиционной политики госу
дарства на современном этапе реформирования российской 
экономики следует отнести;

• снижение процентных ставок до уровня, соответствующего 
эффективности инвестиций в реальный сектор экономики, 
па основе обеспечения сбалансированного бюджета и даль
нейшего снижения инфляции:
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• завершение налоговой реформы, предполагающей расшире
ние инвестиционных возможностей субъектов рынка, а так
же совершенствование амортизационной политики;

• повышение инвестиционной привлекательности предпри
ятий на основе решения проблемы «эффективного собст
венника»;

• развитие инфраструктуры инвестиционного рынка и фор
мирование атмосферы взаимного доверия между инвести
ционными институтами и частными инвесторами;

• формирование условий для трансформации в инвестиции 
сбережений населения;

• снижение административных барьеров инвестиционной де
ятельности, включая упрощение бюрократических проце
дур выбора инвестором местоположения создаваемых 
предприятий и получения необходимых согласований на 
прединвестиционной стадии реализации инвестиционных 
проектов;

• формирование организационно-правовых предпосылок 
снижения инвестиционных рисков на основе укрепления 
судебной системы и повышения качества гарантий защ и
ты прав инвесторов с целью стимулирования трансфор
мации в реальные инвестиции сбережений населения, 
прямых инвестиций внутренних и внешних стратегиче
ских инвесторов;

• применение дифференцированного инструментария сти
мулирования инвестиционной деятельности в различных 
отраслях экономики с учетом их стратегических перспек
тив, приоритетности развития для экономики страны и 
возможности получения мультипликативного эффекта за 
счет перелива инвестиционного спроса по цепочкам меж 
отраслевых взаимодействий;

• снижение неравномерности инвестиционной привлека
тельности российских регионов, имеющих глубокие раз
личия как в уровне экономического развития, так и в 
уровне рисков долгосрочного инвестирования в основной  
капитал;

• повышение эффективности использования бюджетных 
инвестиционных ресурсов на основе повышения эф ф ек
тивности отбора и реализации целевых программ, разра
ботки обеспечивающих согласование интересов предпри
ятий, инвестиционных институтов и государства механиз-
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MOB поддержки приоритетных проектов, усиления государст
венного контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных инвестиций.

2. Механизмы стимулирования инвестиционной 
активности

Одна из важнейших задач государства в области инвести
ций состоит в укрепление инвестиционного потенциала пер
вичных хозяйственных структур и повышении их заинтересо
ванности эффективно вкладывать деньги в развитие и модер
низацию производства.

Формирование собственного инвестиционного потенциала 
хозяйственных структур происходит из двух основных источ
ников: амортизационных отчислений и чистой прибыли, со
стояние которых непосредственным образом зависит от амор
тизационной и налоговой политики государства. Кроме того, 
ресурсные возможности субъектов экономики и их инвестици
онная активность во многом определяются государственной по
литикой, регулирующей привлечение заемных источников фи
нансирования капиталовложений, развитие лизинговых опера
ций, инвестиционные возможности рынка ценных бумаг и др. 
Рассмотрим кратко эти основные компоненты государственной 
политики механизма стимулирования инвестиционной активно
сти в России.

Амортизационная политика. Определение размера аморти
зационных отчислений зависит от подходов к определению 
состава и стоимости амортизируемого имущества, методики 
отнесения этого имущества к той или иной амортизационной 
группе и установленного порядка расчета сумм амортизации. 
В мировой практике в целях стимулирования научно-техно
логического обновления производства на предприятиях вме
сто традиционного линейного способа накопления амортиза
ционных фондов широко используются методы ускоренной 
амортизации. Ускоренная амортизация предполагает предос
тавление предприятиям права начисления амортизации в пер
вые годы эксплуатации основных фондов повышенными нор
мами и реализуется несколькими способами.

Наиболее распространенными среди способов ускоренной 
амортизации основного капитала, применяемыми в развитых 
странах, являются метод искусственного сокращения срока
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службы, метод суммы чисел и метод уменьшающегося остатка*. 
В табл. 17.3 проводится сопоставление алгоритмов начисления 
амортизации по трем указанным методам ускоренной аморти
зации в сравнении с традиционным равномерным методом, что 
подкрепляется иллюстративным расчетом.

Линейный методы начисления амортизации остаются самы
ми распространенными в силу своей простоты, но они не соот
ветствуют требованиям НТП. Другой разрешенный в России 
метод — нелинейный, — хотя и относится к ускоренным, но 
также ограничен в возможностях.

Так, низкорентабельные предприятия зачастую просто «от
секаются» от применения нелинейного метода, поскольку по
лучаемый в начале периода эксплуатации прирост амортизаци
онных отчислений может превысить размер получаемой при
были, а увеличение цены реализации продукции оказывается 
невозможным по причине спросовых ограничений. Сохранение 
нелинейного метода снижает собственный инвестиционный 
потенциал предприятий обрабатывающей промышленности, 
ориентированной преимущественно на внутренний рынок и 
работающей со средней рентабельностью 6-7%.

Ключевым направлением совершенствования амортизаци
онной политики следует считать расширение сферы примене
ния ускоренной амортизации и самостоятельности предпри
ятий в области определения норм амортизации и стоимостной 
оценки основных фондов. Так, высокорентабельные предпри
ятия могли бы использовать метод искусственного сокращения 
срока службы, обеспечивающий наибольшие темпы прироста 
собственного инвестиционного потенциала в период начисле
ния ускоренной амортизации (они существенно выше, чем при 
нелинейном методе). Для тех предприятий, которые вынужде
ны работать с низкой рентабельностью, более приемлем метод 
суммы чисел или метод уменьшающегося остатка с коэффици
ентом ускоренного начисления амортизации меньше двух.

В России законодательством предусматривается два основных метода 
амортизации -  линейный и нелинейный. Если первый из них означает при
вязку нормы амортизации к первоначальной  стоимости объекта, что означа
ет стабильную равномерность ежемесячных сумм амортизационных отчис
лений, то при нелинейном методе сумма амортизации рассчитывается как 
произведение нормы амортизации на остаточную  стоимость амортизируе
мого имущества. Таким образом, нелинейный метод является в РФ единст
венным узаконенным методо.м ускоренной амортизации.
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Т а б л и ц а  17.3 

Сопоставление методов начисления амортизации

Методы начисления амортизации
Традицион
ный метод 

равномерно
го

начисления

Стоимость ОС-' 120 
новных фондов

Ускоренное начисление амортизации

I Срок службы 
основных фон
дов

метод 
искусственного 

сокращения 
срока службы

метод 
суммы чисел

метод 
уменьшаю
щегося ос

татка

120 120

Расчетая ф ор
мула опреде
ления нормы 
амортизации

а„ =1 : Т,

120

а,
I

(Тел/П) at - at = m : Т „  ;
“  (Тел ~  t  +  

+ 1) : (1 + 2 + 
+3 + ... + Тел)

Норма амортизации по годам периода эксплуатации

При /г = 2 При т  =
1-й год 1/6 1/3 6/21 1/4
2-й год 1/6 1/3 5/21 1/4
3-й год 1/6 1/3 4/21 1/4
4-й год 1/6 0 3/21 1/4
5-й год 1/6 0 2/21 1/4
6-й год 1/6 L .  о _  _ 1/21 1/4

1,5

Сумма средств в амортизационном фонде нарастающим итогом

1-й год 20 , 40 ! 34,3 ! 30,0
2-й год 40 80 62,9 52,5
3-й год 60 120 85,8 69,4
4-й год 80 120 102,9 82,1(86,3)
5-й год 100 120 114,3 91,6(103,2)
6-й год 1 120 120 120,0 98,7(120)

П рим ечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: 
ав — норма а.мортизации; at — норма амортизации в момент времени t  периода 
эксплуатации продолжительностью Т „; п — коэффициент искусственного 
сокращения срока службы; т — коэффициент ускорения начисления аморти
зации по методу уменьшающегося остатка.

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 
Важно преодолеть однобокую ориентацию существующей на
логовой системы на реализацию лишь фискальной функции, 
существенно усилив стимулирующую развитие функцию. Зло-
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бодневными в этой части мерами являются: расширение сферы 
применения инвестиционного налогового кредита, представ
ляющего собой отсрочку налогового платежа в целях стимули
рования инвестиционной активности и обновления основных 
средств предприятиями на основании кредитного соглашения с 
налоговыми органами, ускоренное возмещение налога на до
бавленную стоимость при строительстве, отнесение на издерж
ки производства и реализации продукции расходов на 
НИОКР. Можно использовать опыт ряда стран по освобожде
нию от налогообложения реинвестируемой части прибыли, а 
также, где целесообразно, практиковать снижение подоходного 
налога на корпорации в определенном проценте (обычно это
6-10%) от их инвестиционных затрат.

Привлеченные и заемные источники финансирования инве
стиций. Их роль (как видно из табл. 17.2) весьма значительна, 
и по мере улучшения инвестиционного климата и повышения 
инвестиционного рейтинга России процесс нарастания привле
ченных и заемных средств в составе инвестиций в основной ка
питал будет усиливаться, повышая эффективность взаимодей
ствия финансового и реального секторов экономики. В поисках 
внешних инвестиционных ресурсов предприятия будут стре
миться минимизировать типичные для отечественной эконо
мики инвестрщионные риски, обеспечивая большую прозрач
ность финансовых потоков и структуры собственности, повы
шение качества предоставляемой инвесторам информации, 
улучшение взаимоотношений с миноритарными акционерами.

Российские банки, хотя и наращивали в последнее время 
портфель кредитов предприятиям, занимались преимущест
венно краткосрочным кредитованием, а доля банковских кре
дитов в общем объеме инвестиций в основной капитал едва 
превышает 5%. С одной стороны, это свидетельствует о слабо
сти российской банковской системы, не располагающей доста
точным капиталом для масштабного кредитования предпри
ятий и имеющей структуру пассивов, не способствующую дол
госрочным инвестициям, а с другой стороны, указывает на не
готовность предприятий к получению инвестиций, в том числе 
по причине отсутствия достаточной квалификации для разра
ботки обоснованных инвестиционных предложений в кредит
ные подразделения банков.

В сложившихся условиях перспективы увеличения объемов 
долгосрочного кредитования банками предприятий реального 
сектора экономики или предоставления гарантий возврата
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привлекаемых инвестиций неразрывно связаны с интеграцией 
банковского, промышленного и торгового капитала, в частно
сти путем формирования финансово-промышленных групп 
(ФПГ)*.

Предпринятые в стране меры по увеличению собственного 
капитала банков, несомненно, повлияли на повышение их ин
вестиционного потенциала. Дальнейшему развитию данной 
тенденции могло бы также способствовать:

• освобождение от налога на прибыль той ее части, которая 
направляется на увеличение капитала банков;

• стимулирование синдицированного кредитования крупных 
проектов, а также укрупнения банков путем слияний и 
(или) поглощений;

• использование механизма субсидирования процентных ста
вок по инвестиционным кредитам, предоставляемым для 
осуществления приоритетных проектов

• расширение практики рефинансирования коммерческих 
банков со стороны ЦБ РФ под залог обязательств платеже
способных клиентов банков с позитивной кредитной исто
рией и отсутствием просроченных долгов перед бюджетами 
различных уровней и контрагентами.
Развитие лизинга. Опыт промышленно развитых стран по

казывает, что за счет лизинга целесообразно финансировать до 
25-30% капиталовложений. В России эта доля пока не превы
шает 7-8%, хотя темпы роста рынка лизинговых услуг в по
следнее время выше, чем общие темпы инвестиционной актив
ности.

Классическая лизинговая сделка предполагает наличие трех 
основных участников: фирмы, производящей основные фонды 
(предметы лизинга); лизинговой компании (лизингодателя), 
закупающей их у производителя; предприятия (лизингополу
чателя), получающего необходимые ему машины и оборудова
ние у лизингодателя по договору лизинга. Эффект от лизинга 
прежде всего реализуется в сфере деятельности лизингополу
чателя, что проявляется в следующем; обеспечении расшире
ния производства и обслуживания необходимых основных

' Финансово-промышленная группа — совокупность юридических лиц, дей
ствующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично 
объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе до
говора в целях технологической или экономической интеграции для реали
зации инвестиционных и иных проектов и программ,
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фондов без крупных единовременных затрат и необходимости 
привлечения заемных средств; меньшей затратоемкости и 
большей гибкости по сравнению с обычным банковским креди
том; уменьшении налогооблагаемой прибыли при отнесении 
лизинговых платежей на расходы по производству продукции; 
применении ускоренной амортизации предмета лизинга мето
дом искусственного сокращения срока службы; снижении рис
ка случайной гибели имущества при оперативном лизинге с 
распределением его на лизингодателя; приобщении к накоп
ленному лизинговыми компаниями опыту в разработке биз
нес-планов инвестиционного проекта. Соответственно лизин
годатель в лизинговых сделках обретает возможности повыше
ния устойчивости функционирования своих структур за счет 
расширения инструментов финансирования и диверсифика
ции своей деятельности.

Привлечение инвестиций с рынка ценных бумаг. При помощи 
механизмов фондового рынка корпорации могут добиваться 
аккумулирования значительных ресурсов путем эмиссии обли
гаций (привлечение заемного капитала) или акций (увеличе
ние собственного капитала компании).

Привлекая заемный капитал, предприятие принимает на 
себя обязательство регулярно выплачивать определенный про
цент, а также погасить основную сумму долга по окончании 
срока займа (или в соответствии с согласованным графиком 
платежей). Облигации различаются по типам эмитентов на го
сударственные (федерального, субфедерального и муници
пального уровней) и корпоративные; по срокам обращения — 
краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и 
долгосрочные (более 5 лет). По способу получения дохода вы
деляются два типа облигаций: 1) купонные облигации, по кото
рым владелец может получать доход в виде периодических 
процентных выплат к номинальной стоимости облигаций и 2) 
дисконтные облигации, доход по которым поступает в момент 
их погашения (за счет более высокой номинальной стоимости 
облигации по сравнению с ценой ее приобретения).

Эмиссия акций может использоваться для финансирования 
таких долгосрочных проектов, которые не могут быть профи
нансированы с помощью долговых инструментов. Акции явля
ются выражением права собственности на долю в капитале ак
ционерного общества. Акционеры совместно разделяют риски, 
связанные с деятельностью компании, и имеют право на полу
чение определенной части прибыли компании. В зависимости
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от способа реализации трех ключевых прав акционера — права 
участия в управлении АО, права на получение дохода и права 
на получение части доходов от продажи активов АО в случае 
его банкротства — различают простые и привилегированные 
акции. Так, при банкротстве АО имущественные претензии 
владельцев привилегированных акций удовлетворяются рань
ше, чем претензии владельцев простых акций.

Дивиденд по привилегированным акциям выплачивается 
в соответствии с заранее установленным процентом, а соот
ношение доходов владельцев простых и привилегированных 
акций соответствует так называемому золотому правилу ин
вестирования, в соответствии с которым на наибольшую до
ходность своих инвестиций может рассчитывать тот инве
стор, который рискует больше (так, владелец простой акции 
может рассчитывать на больший доход, но может и не полу
чить его совсем). Что же касается права голоса па общем соб
рании акционеров, то им обычно обладает лишь владелец 
простой акции, а привилегированные акции становятся голо
сующими только в том случае, если по ним не выплачивают
ся дивиденды.

Поскольку дивиденды, выплачиваемые по акциям, как пра
вило, выше процентов по депозитам, то выпуск акций обходит
ся компании дороже банковского кредита или выпуска облига
ций. Вместе с тем, если компания в краткосрочной перспективе 
не планирует начислять высокие дивиденды и в случае роста 
курсовой стоимости акций компании, эмиссия акций может 
оказаться более дешевым вариантом привлечения компанией 
инвестиций.

Мировой практикой установлено, что капитализация (т.е. 
стоимость всех обращающихся на рынке акций) компании ре
ального сектора экономики, устойчиво работающей на рынке, 
должна примерно соответствовать объему ее продаж за 10-12 
месяцев. В России эти пропорции в основном достигнуты толь
ко по крупнейшим эмитентам (так называемым голубым фиш
кам фондового рынка), т.е. инвестиционная роль фондового 
рынка у нас еще весьма слабая. Для приведения в действие 
имеющегося здесь потенциала было бы полезным осуществле
ние таких государственных мер, как:

• снижение налогообложения эмиссий ценных бумаг;
• льготное налогообложение доходов частных инвесторов

паевых инвестиционных фондов;
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• упрощение процедуры государственной регистрации эмис
сий ценных бумаг;

• обеспечение институционализации здоровых правил пове
дения инвесторов и эмитентов на фондовом рынке, закреп
ляемых в виде добровольных «кодексов корпоративного по
ведения» и т.п., с целью устранения под контролем общест
ва таких негативных сторон российского бизнеса, как вывод 
активов, проведение незаконной консолидации, произвол 
менеджмента, нарушающего общепринятые в развитых 
странах права акционеров и др.;

• введение строгих и прозрачных стандартов отчетности для 
инвестиционных институтов, работающих на рынке ценных 
бумаг;

• создание необходимых условий для расширения спектра 
финансовых инструментов на фондовом рынке, включая 
восстановление рынка государственных облигаций, разви
тие рынков ипотечных и производных ценных бумаг. 
Обеспечение эффективного использования бюджетных инве

стиционных ресурсов. Несмотря на количественно снижающуюся 
долю консолидированного бюджета в общем объеме инвестиций 
в основной капитал (см. табл. 17.2) значение государственного 
участия в инвестиционном процессе трудно переоценить. Так, 
важнейшими направлениями бюджетного инвестирования были 
и останутся: развитие инфраструктуры, науки, многах областей 
социальной сферы, осуществление приоритетных национальных 
проектов и программ. Особенно важно то, что реализация зна
чимых для общества инвестиционных программ за счет бюд
жетных средств выступает важным элементом стратегии фор
мирования благоприятного инвестиционного климата в стране, 
включения механизма «инвестиционного мультипликатора», 
способствующего распространению спроса на инвестиции и 
инновации.

Со стороны российского государства в этом направлении 
были предприняты некоторые организационные меры. Создано 
Агентство стратегических инициатив (АСИ), уже реализовав
шее ряд предпринимательских инициатив по улучшению инве
стиционного климата, а также Агентство страхования экспорт
ных кредитов и инвестиций.

Взвешенная государственная инвестиционная политртка 
предполагает четкое разграничение инвестиций, направляемых 
на реализацию социально значимых (практически бесприбыль
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ных) проектов, финансируемых в рамках целевых программ, и 
проектов, коммерчески окупаемых, осуществляемых за счет 
Федеральной адресной инвестиционной программы (или ее ре
гиональных аналогов), либо за счет средств специализирован
ных инвестиционных фондов.

Государственные инвестиционные программы формируют
ся с учетом приоритетов социально-экономического развития 
страны и направляются на реализацию конкретных целей 
структурной, научно-технической, социальной, экологической 
и других видов политики государства. Эффективность наме
ченных целевых инвестиционных программ в решающей степе
ни зависит от полноценности их ресурсного обеспечения. На 
всех этапах принятия решений по разработке новых и пролон
гации действующих целевых программ важно проводить в 
жизнь ключевой принцип программно-целевого подхода — 
обеспечивать концентрацию ресурсов на ограниченном круге 
наиболее приоритетных направлений, обеспечивающих дости
жение максимального народнохозяйственного эффекта. И, ра
зумеется, государственный бюджет не должен рассматриваться 
заказчиками целевых программ как источник безвозвратного 
финансирования. Нужно обеспечить расширение финансовой 
базы реализуемых программ на основе привлечения внебюд
жетных источников финансирования. Так, весьма перспектив
но использование разнообразных форм государственно-частно
го партнерства, в том числе концессионных механизмов.

При выборе проектов, которые могут претендовать на полу
чение государственной поддержки, целесообразно учитывать 
следующие принципиальные положения;

• бюджетные инвестиционные ресурсы не должны расходо
ваться на финансирование локальных коммерческих быст- 
роокупаемых проектов, не имеющих общественной значи
мости. Инициаторы подобных проектов могут привлечь ча
стные инвестиции на обычных условиях, не пользуясь до
полнительными преференциями;

• нецелесообразна господдержка тех проектов, которые связа
ны с закупкой иностранного оборудования на инвестицион
ной стадии реализации проекта и сырья и комплектующих 
на его эксплуатационной стадии. Если иностранная компа
ния заинтересована в сбыте своих товаров на российском 
рынке и ее экспансия не противоречит национальным инте
ресам, то ее необходимо стимулировать к самостоятельному
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созданию собственного производства на российской терри
тории в рамках действующего законодательства;

• перспективными направлениями размещения государствен
ных инвестиционных ресурсов в реальном секторе россий
ской экономики являются содействие организации новых 
или модернизация действующих высокотехнологичных 
производств товаров с высокой долей добавленной стоимо
сти и располагающих либо экспортным, либо импортозаме
щающим потенциалом.
Государственной поддержки также заслуживают проекты, 

отличающиеся повышенным мультипликативным эффектом 
инвестирования, связанным с вовлечением в орбиту деловой 
активности предприятия-получателя господдержки других 
отечественных хозяйствующих субъектов.

3. Эффективность инвестиционных проектов

Инвестиции целесообразны тогда и постольку, когда и по
скольку позитивный эффект, вызываемый ими, превосходит 
понесенные затраты. Данный эффект измеряется приростом 
доходов или получением других полезных результатов, напри
мер дополнительных социальных благ. Теория и практика вы
работали множество разнообразных методов и форм оценки 
эффективности инвестиций применительно к разным ситуаци
ям и с учетом особенностей конкретных участников инвести
ционного процесса. Наиболее детально проблема эффективно
сти проработана применительно к оценке инвестиционных 
проектов, что вполне объяснимо, поскольку любые решения об 
инвестировании изначально принимают форму проектов. В 
России вся работа, связанная с определением эффективности 
инвестиций, строится на базе положений, закрепленных в спе
циальных Методических рекомендациях' (МР). Обратим вни
мание на некоторые основополагающие принципы оценки эф
фективности инвестиционных проектов (ИП), закрепленные в 
упомянутых МР.

Начнем с того, что И И должен анализироваться lia протя
жении всего его жизненного цикла (расчетного периода) — от 
проведения предынвестгщионпых исследований до прекраще-

* М етодические рекомендации по оценке .эффективности инвестш щ онных 
проектов (Третья редак1шя, исправленная и лополнениая). 2008.
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ния проекта. Далее, указывается на необходимость моделиро
вания денежных потоков, включающих все связанные с осуще
ствлением проекта денежные поступления и выплаты за про
ектный цикл с учетом возможности использования различных 
валют. Особое значение придается учету так называемого фак
тора времени, что означает необходимость оценки изменения 
во времени параметров проекта и его экономического окруже
ния, а также важность учета неравноценности разновременных 
затрат и/или результатов. Последнее осуществляется с помо
щью инструментов дисконтирования денежных величин. При 
этом должно быть учтено наличие разных участников проекта, 
несовпадение их интересов, приводящее к различным оценкам 
затрат и результатов.

В ходе оценок должны тщательно учитываться влияние ин
фляции, а также наличие неопределенностей и рисков, сопро
вождающих реализацию проекта. Требуется в максимальной 
степени учесть все наиболее существенные последствия реали
зации проекта для смежных сфер экономики включая социаль
ную и экологическую.

На практике используются три формы представления эф
фективности инвестиционного проекта: общественная, ком
мерческая, бюджетная. Общественная эффективность есть сис
тема показателей, учитывающих социально-экономические по
следствия осуществления проекта для общества в целом, вклю
чая внешние эффекты и общественные блага. Коммерческая 
эффективность — система показателей, характеризующих це
лесообразность реализации ИП для предприятия-инициатора 
проекта и (или) внешнего частного инвестора. Бюджетная эф
фективность представляется системой показателей, характери
зующих целесообразность реализации ИП для бюджетов раз
личных уровней (она определяется в случае использования 
бюджетных средств для финансирования проекта). Приме
няемые для определения общественной, коммерческой и бюд
жетной эффективности показатели базируются на единых 
принципах.

Как уже говорилось, оценки эффективности проектов стро
ятся на моделировании денежных потоков, предполагающем 
достоверное прогнозирование разработчиками бизнес-плана 
ИП, анализ динамики поступлений и выплат в течение проект
ного цикла, включающего предынвестиционную, инвестицион
ную и эксплуатационную фазы. Именно на предынвестицион
ной фазе осуществляется подготовка технико-экономического
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обоснования целесообразности финансирования проекта. 
Классификация денежных потоков, генерируемых проектом, 
представлена в табл. 17.4.

Т а б л и ц а  17,4 

К ласси ф и кац и я  денеж ны х потоков и нвестицион ного проекта

Вид Поступления Выплаты
деятельности | денежных средств денежных средств

Производственная: Выручка от реализа-! Приобретение сырья и материа-1 
(операционная) ! ции продукции; про- лов; расходы на оплату труда; рас- 
деятельность , чие поступления | ходы на прирост чистого оборот- j 

I ного капитала*; уплата страховых
I  платежей и налогов j

Инвестиционная Доходы от инвести-, Приобретение основного капитала 
деятельность j ций в ценные бума- i расходы на формирование оборот- 

1ги; доходы от прода-.ного капитала на инвестиционной  ̂
жи активов; поступ-' стадии проекта 
ления от филиалов ,

Финансовая (Поступления от про- Выплаты процентов по кредитам
деятельность дажи ценных бумаг;, и облигациям; выплаты дивиден-1 

[полученные займы дов

* Потребность в оборотном капитале рассчитывается как разность между оборотны
ми активами и оборотными пассивами.

Один из важнейших принципов оценки эффективности ин
вестиций состоит в необходимости учета фактора времени при 
сопоставлении разновременных денежных поступлений и вы
плат. Известно, что одни и те же денежные суммы различаются 
по своей ценности в зависимости от того, на каком отрезке вре
мени реализации ИП они рассматриваются.

Для приведения разновременных денежных поступлений и 
выплат к единому отрезку времени используются процедуры 
дисконтирования. Обычно при оценках ИП денежные потоки 
приводятся к началу проектного цикла, что выполняется пу
тем умножения денежных сумм, проявляющихся в последую
щий год t, на соответствующий коэффициент дисконтирова
ния ttf!

a ,  = ( l + E )-^ (17.1)

где Е — норма дисконтирования; t — порядковый номер года 
проектного цикла.
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Экономическое содержание нормы дисконтирования (сино
нимы — норма дисконта, норма эффективности, барьерная 
ставка) состоит в том, что она отражает минимально допусти
мую для инвестора величину дохода в расчете на единицу аван
сированного капитала. Норма дисконта может быть определена 
исходя из двух основных подходов. Первый основывается на 
измерении альтернативной доходности, так что норма дискон
та зависит от ответа на вопрос: «Обеспечит ли реализация ин
вестиционного проекта уровень доходности больший, чем дос
тупные инвестору альтернативы, сопоставимые с рассматри
ваемым проектом по уровню риска?» Такой подход соответст
вует ситуации, когда инвестор планирует реализовать проект 
исключительно за счет собственных средств.

Если же инвестиции привлекаются из нескольких источни
ков, включающих и долевое, и долговое финансирование, часто 
используется другой подход, заключающийся в оценке стоимо
сти капитала, необходимого для осуществления проекта. То 
есть норма дисконта зависит от ответа на вопрос иного плана: 
«Дадут ли инвестиции в осуществление проекта уровень до
ходности больший, чем они сами стоят?»

В рамках концепции альтернативной доходности инвестор, 
как правило, принимает во внимание так называемую безрис
ковую доходность, которая соответствует текущему уровню до
ходности государственных ценных бумаг (что соответствует 
цифре примерно 7% годовых), увеличенную на размер премии 
за риск с учетом особенностей проекта.

В общем случае оценка эффективности инвестиционных 
проектов может осуществляться в соответствии с принципиаль
ной двухэтапной схемой, рекомендованной в МР (см. рис. 17.1).

На первом этапе рассчитываются показатели эффективно
сти проекта в целом с целью укрупненной экономической 
оценки проектных решений и создания условий для поиска ин
весторов. Особенностью этого этапа является оценка эффек
тивности проекта с позиций единственного участника, реали
зующего его за счет собственных средств. На втором этапе 
уточняется состав участников проекта и определяются финан
совая реализуемость и эффективность участия в проекте каж
дого из них. При оценке эффективности ИП используются раз
нообразные конкретные показатели, среди которых ключевы
ми являются чистый дисконтированный доход, срок окупаемо
сти, внутренняя норма доходности и индекс прибыльности 
инвестиций. Порядок их расчетов детально описан в МР, по-
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Первый этап

Оценка общественной 
значимости проекта

Проект
неэффек<

Рассмотрение вариантов 
поддержки проекта. Оценка 

коммерческой 
эффективности с учетом 

________поддержки_______

Проект
неэффек

тивен

Проект
неэффективен

Второй этап

Определение организационно-экономического механизма 
реализации проекта и состава его участников. Выработка 

схемы финансирования, обеспечивающей финансовую 
_______________ реализуемость проекта________________

Проект
нереализуем

Проект неэффективен

Оценка эффективности 
проекта для каждого 

______ участника______

Конец
расчета

Рис. 17.1. Принципиальная схем а оценки эф ф ективно сти  
инвестиционного проекта
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этому здесь остановимся лишь на содержании центрального 
оценочного показателя — чистого дисконтированного дохода 
(по аналогии с которым легко разобраться в содержании дру
гих используемых показателей оценки).

Чистый дисконтированный доход есть превышение инте
гральных (за расчетный период времени) дисконтированных 
денежных поступлений над интегральными дисконтированны
ми денежными выплатами, обусловленными реализацией про
екта. Заметим, что чистый дисконтированный доход согласно 
общепринятой международной трактовке именуется как чис
тая современная стоимость (net present value — NPV). Он рас
считывается по формуле:

п̂ц
ЧДД = - Z , ) x a , - K o ,  (17.4)

f= 0

где ЧДД — чистый дисконтированный доход за проектный 
цикл Гпц; Rt ~  денежные поступления на t-u  интервале проект
ного цикла; Zf — выплаты на t-u  интервале расчетного периода 
за исключением капиталовложений’; ~  коэффициент дис
контирования; Ко — сумма дисконтированных капиталовложе
ний.

Таким образом, методика определения ЧДД заключается в 
суммировании дисконтированных сальдо денежных потоков в 
течение расчетного периода времени. Рассматриваемый проект 
может быть признан экономически эффективным, если чистый 
дисконтированный доход положителен (ЧДД > 0). При срав
нении вариантов осуществления инвестиционных проектов с 
одинаковым горизонтом расчета следует руководствоваться 
критерием максимума чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД ^  max).

Важное практическое значение при оценках ИП имеет опре
деление срока окупаемости, т.е. промежутки времени, в тече-

' Поскольку в основе методики определения чистого дисконтированного до
хода лежит концепция дисконтированных потоков реальных денег, возни
кает необходимость разграничения отдельных видов :затрат, отност1Мых на 
себестоимость производимой продукции, и фактических оттоков денежных 
средств. В частности, в экономической литературе, посвященной из.тоже- 
нию теории оценки эффективности инвестиций, как правило, специально 
оговаривается необходимость отказа от учета в составе оттоков денежных 
средств амортизационных отчислений (их учет в составе затрат в формуле 
17.4 означал бы, по сути дела, двойной счет капиталовложений),
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ние которого сделанные инвестором вложения в проект воз
местятся доходами от его реализации.

В качестве дополнительного оценочного показателя также 
часто рассчитывается внутренняя норма доходности, которую 
можно определить как норму дисконтирования, обращающую 
в нуль величину чистого дисконтированного дохода. Она отра
жает размер дохода в расчете на единицу инвестиций, вложен
ных в реализацию проекта.

Детализация методики определения рассмотренных показа
телей эффективности ИП связана с всесторонним учетом рис
ков, обусловленных с его реализацией.

4. Учет инвестиционных рисков

Под инвестиционным риском понимается возможность фи
нансовых потерь участников инвестиционного проекта в процес
се его реализации. Более высокой риск инвестирования обычно 
сопровождается установлением более высокой доходности инве
стиций. Консервативный инвестор, склонный минимизировать 
свои риски, еще на стадии планирования внутренне соглашается 
на доходность, не превышающую среднерыночный уровень. Аг
рессивный инвестор, не чуждый рискованных вариантов инве
стирования, наоборот, рассчитывает получить определенную пре
мию за свой риск в виде дополнительной доходности.

Инвестиционные риски могут рассматриваться в различных 
разрезах и соответственно могут классифицироваться по тем 
или иным признакам. Например, в плане оценки инвестицион
ного климата в стране или регионе выделяют следующие виды 
рисков:

• экономический (отражает характер и тенденции экономиче
ского развития в стране или регионе):

• финансовый (учитывает сбалансированность финансов в 
стране, регионе, муниципальном образовании):

• политический (учитывает уровень политической стабиль
ности);

• законодательный (характеризуется качеством инвестицион
ного законодательства);

• социальный (учитывает уровень социальной напряженности):
• экологический (отражает уровень требований по защите ок

ружающей среды);
• криминальный (з^итывает уровень преступности в регионе).
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Большое значение имеет разделение рисков по степени их 
возможной диверсификации. Основная особенность диверси
фицируемых рисков заключается в том, что, как правило, они 
могут быть застрахованы или минимизированы самим инве
стором. Например, риск непогашения долга одним заемщиком 
может быть скомпенсирован высоким уровнем надежности 
других заемщиков. Соответственно необходимость уменьше
ния риска ликвидности предполагает целесообразность дивер
сификации активов с тем, чтобы потери при продаже какого 
либо актива могли быть скомпенсированы высоким уровнем 
доходности при продаже других активов.

К недиверсифицируемым относят риски, систематически 
возникающие по независящим причинам от нредприятий-ре- 
цшшентов инвестиций. Именно за этот вгщ рисков инвестор, 
как правило, требует дополнительную компенсацию путем уве
личения своей доходности. Таковы рыночные риски, связан
ные с изменениями стоимости акций из-за больших колебаний 
курсов на фондовом рынке, а также процентные риски (неожи
данные изменения ставки процента из-за кредитно-денежной 
политики уполномоченных органов государственной власти).

В плане эффективности инвестиций особый интерес пред
ставляют методы количественного анализа рисков и их мини
мизации на практике.

Для диагностики рисков и их учета при принятии решений 
о целесообразности (или, наоборот, нецелесообразности) осу
ществления инвестиционного проекта испытанным методом 
следует считать осуществление экспертных оценок. Оценки 
различных рисков делаются обычно отобранными группами 
экспертов в сравнительных баллах. Поскольку рассматривае
мые риски неравноценны между собой, то разработчиками про
екта, как правило, независимо от группы экспертов, определя
ются весовые коэффициенты значимости каждого риска. Ито
гом подобных расчетов является средневзвешенная балльная 
оценка риска варианта реализации проекта.

Среди используемых на практике методов управления рис
ками выделяются методы, ориентированные на снижение рис
ков, сохранение инвестиций, диверсификацию проектов и рын
ков и передачу рисков (страхование).

Одним из способов предотвращения возможных потерь яв
ляется увеличение премш! за риск, т.е. установление более вы
сокого уровня доходности вложений по рисковым вложениям,
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однако он сопровождается своими рисками, связанными со 
снижением спроса на активы.

На фондовых и финансовых рынках за последнее время ста
ли применяться разнообразные, зачастую весьма изощренные 
инструменты страхования от рисков. Многоплановые функции 
здесь выполняют опционы. Опцион (от лат. optio — выбор, же
лание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный по
купатель или потенциальный продавец получает право, но не 
обязательство, совершить покупку или продажу актива (цен
ной бумаги или товара) по заранее оговоренной цене в опреде
ленный договором момент в будущем или на протяжении опре
деленного отрезка времени. Под «ценой опциона» обычно под
разумевают премию по опциону, т.е, сумму денег, уплачиваемую 
покупателем опциона продавцу при заключении опционного 
контракта. По экономической сути премия является платой за 
право заключить сделку в будущем. Существуют математиче
ские модели, позволяющие вычислить премию на основе теку
щей стоимости базового актива и его стохастических свойств 
(волатильности, доходности, и т.д.).

Весьма широко применяются такие механизмы страхова
ния, как хеджирование. Этот термин (от англ. hedge — страхов
ка, гарантия) означает открытие сделок на одном рынке для 
компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противо
положной позиции на другом рынке. Наиболее часто прибега
ют к хеджированию на базе фьючерсных контрактов. В послед
нее время целью хеджирования выступает не просто снятие 
рисков, а их оптимизация. Механизм хеджирования заключа
ется в балансировании обязательств на наличном рынке (цен
ных бумаг, товаров, валюты) и противоположных по направле
нию на фьючерсном рынке. Помимо операций с фьючерсами 
при этом могут использоваться сделки в форме форвардных 
контрактов и опционы.

Нельзя не заметить, что увлечение на мировых фондовых и 
финансовых рынках производными финансовыми инструмен
тами (опционами, фьючерсными и форвардными контрактами 
и др.) без достаточного контроля за деятельностью хедж-фон
дов и других инвестиционных институтов стало одним из клю
чевых факторов запуска мирового финансового кризиса. По
этому к проблеме страхования рисков на финансовых рынках 
необходимо чем дальше, тем больше подходить с возрастаюиц!- 
мп требованиями. И России с учетом сравнительно ограничен
ного рыночного опыта предстоит проделать во многом форси
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рованными темпами чрезвычайно сложную работу по освое
нию действенных современных методов регулирования финан
совых и инвестиционных потоков.

Выводы

1. Инвестиции — это долгосрочные вложения капитала в 
экономику, осуществляемые с целью получения прибыли или 
достижения иного полезного эффекта. Инвестиции в экономи
ку и социальные объекты осуществляют государство, частные 
компании, физические лица, региональные власти, муниципа
литеты, неправительственные организации. Но в решающей 
степени в рыночных условиях масштабы и результативность 
инвестиционной деятельности зависят от инвестиционной ак
тивности предпринимательских структур. А это определяется 
инвестиционным климатом в стране, т.е. задаваемой государст
вом совокупностью организационно-правовых, социально-эко
номических, политических и культурных предпосылок, предо
пределяющих целесообразность и возможность инвестирова
ния. Наряду с этим государство способно решающим образом 
влиять на инвестиционную обстановку в стране посредством 
финансирования из бюджета национально значи-мых инвести
ционных программ.

2. Одна из важнейших задач государства в области инвести
ций состоит в укрепление инвестиционного потенциала пер
вичных хозяйственных структур и повышепии их заинтересо
ванности эффективно вкладывать деньги в развитие и модер
низацию производства. Формирование же собственного инве
стиционного потенциала хозяйственных структур происходит 
из двух основных источников: амортизационных отчислений и 
чистой прибыли, состояние которых непосредственным обра
зом зависит от амортизационной и налоговой политики госу
дарства. Ключевым направлением совершенствования аморти
зационной политики следует считать расширение сферы при
менения ускоренной амортизации.

3. Важными колмпонентами государственной политики сти
мулирования инвестиционной активности являются соответст
вующая акцептация налоговой системы, создание условий для 
расширения привлеченных и заемных источников финансиро
вания инвестиций, развитие современных форм лизинга, спо
собствование привлечению инвестиций с рынка ценных бумаг,
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осуществление мер по повышению эффективности использова
ния бюджетных инвестиционных ресурсов.

4. Конечная эффективность государственной инвестицион
ной политики оценивается по ее влиянию на масштабы и тем
пы роста ВВП, обеспечение роста дохода и потребления на 
душу населения, прогресс в области качества жизни и др. Дан
ная результативность в огромной мере зависит от того, на
сколько отлажены в стране механизмы и процедуры оценки эф
фективности и отбора инвестиционных проектов. В соответст
вии с едиными методологическими подходами при этом должны 
оцениваться общественная, коммерческая и бюджетная эффек
тивность каждого инвестиционного проекта. Один из важней
ших принципов оценки эффективности инвестиций состоит в 
необходимости учета фактора времени при сопоставлении раз
новременных денежных поступлений и выплат, что осуществ
ляется посредством процедур дисконтирования. Ключевое зна
чение при оценках отбираемых инвестиционных проектов име
ет исчисление связанного с ИП чистого дисконтированного до
хода, т.е. превышения интегральных (за расчетный период 
времени) дисконтированных денежных поступлений над инте
гральными дисконтированными денежными выплатами, обу
словленными реализацией проекта.

5. При отборе инвестиционных проектов в современных ус
ловиях все возрастающее значение имеет всесторонний учет 
рисков, связанных с их реализацией. Среди используемых на 
практике методов управления рисками выделяются методы, 
ориентированные на снижение рисков, сохранение инвести
ций, диверсификацию проектов и рынков и передачу рисков 
(страхование).

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные критерии эффективности реализации 
инвестиционной политики государства.

2. Какие меры государственного регулирования необходимы для 
увеличения объемов инвестиций, привлекаемых с рынка цен
ных бумаг?

3. Каковы основные достоинства и недостатки использования ус
коренной амортизации? Какие методы ускоренной амортиза
ции вы знаете?

4. Что понимается под общественной, коммерческой и бюджетной 
эффективностью инвестиционного проекта?
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5. Каким образом обеспечивается учет фактора времени при оцен
ке эффективности инвестиционных проектов?

6. Раскройте смысл показателя чистый дисконтированный доход, 
связанный с осуществлением инвестиционного проекта.

7. Перечислите известные вам способы учета рисков при оценке и 
отборе инвестиционных проектов.
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Глава 18

ИНФРАСТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

1. Понятие инфраструктуры и ее роль в экономике

Инфраструктура — одно из самых употребляемых и вместе 
с тем многоплановых понятий при описании и анализе слож
ных систем. Инфраструктуру прежде всего изучают в аспекте 
проблем экономики, однако этот термин применим и в других 
областях науки, например в системотехнике. В самом общем 
плане инфраструктура {infra — ниже, под и stm ctura  — строе
ние, расположение) определяется как комплекс взаимосвя
занных обслуживающих структур или объектов, составляю
щих и обеспечивающих основу функционирования общей 
системы.

Таким образом, инфраструктура существует и при необхо
димости выделяется в составе любой сложной системы, если 
она может структурироваться по нескольким признакам, и при 
этом согласно одному из признаков вычленяется «основная» 
структура, а другой вид структуры системы, имеющий в дан
ном контексте вспомогательное значение, но обретающий роль 
некого фундамента, может именоваться инфраструктурой. На
пример, в экономике в качестве основной при ее анализе с дав
них пор стала выделяться отраслевая («вертикальная») струк
тура материального производства. «Горизонтальные» же отно
сительно этой структуры потоки в экономике — транспорт, 
связь, энергообеспечение и др. логично стало относить к 
infra-структуре.

Считается, что термин «инфраструктура» появился в эконо
мической литературе в начале 40-х годов прошлого столетия в 
работах немецкого экономиста X. Зингера и американского
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экономиста П. Розенштейна-Родана. В 40-50-е годы XX в. тер
мин «инфраструктура» широко вошел в научный оборот и в 
отечественную экономическую литературу, где ее стали рас
сматривать как вспомогательную, как бы обособленную от ос
новной производственной деятельности систему, предостав
ляющую услуги и блага участникам основного производства, 
при помощи которых обеспечивается неразрывность процесса 
общественного воспроизводства и устойчивость жизнедеятель
ности индивидов.

Применительно к экономике страны (региона) различают 
производственную (дороги, каналы, порты, склады, системы 
связи и др.) и социальную (школы, больницы, театры, стадионы 
и др.) инфраструктуры. Нередко термином «инфраструктура» 
обозначают комплекс так называемых инфраструктурных от
раслей хозяйства (транспорт, связь, образование, здравоохра
нение и др.).

Итак, инфраструктура экономики — это совокупность от
раслей и видов деятельности, обслуживающих производство и 
хозяйство в целом, создающих для них как бы общий фунда
мент, опору. Поэтому к инфраструктуре экономики относятся 
сооружения транспорта и связи, складское хозяйство, энерго- и 
водоснабжение и т. п. Круг отраслей, относимых к инфраструк
туре экономики, определяется по-разному в разных странах. Их 
общее назначение — упрощать и делать более эффективными 
потоки товаров и услуг между продавцами и покупателями. Не
которые авторы к инфраструктуре экономики относят также 
науку, здравоохранение, систему образования, называя их не
производственной (социальной) инфраструктурой экономики

Наряду с производственной и социальной (иногда ее назы
вают социально-бытовой) видами инфаструктуры в литературе 
и при практическом анализе с некоторых пор стало принятым 
выделать особый инфраструктурный блок — рыночную инфра
структуру (синонимы — инфраструктура рынка, инфраструк
тура рыночных отношений). Это было обусловлено потребно
стями тщательного изучения комплекса условий, связанных с 
обеспечением функционирования рыночных механизмов хозяй
ствования как системообразующих механизмов капиталистиче
ской экономики. В особенности рыночную инфраструктуру ста
ло необходимым выделять в качестве объекта изучения в связи 
с потребностями процессов экономических трансформаций, раз
вернувшихся в конце XX в. в постсоциалистических и разви
вающихся странах.
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Рыночная инфраструктура — это совокупность единиц на
циональной экономики, функционирование которых направле
но на обеспечение нормальной деятельности рынка и его раз
витие. Она представлена совокупностью различных организа
ций и учреждений, обеспечивающих деятельность различных 
отраслей экономики. Рыночная инфраструктура может быть 
представлена в собственном, узком смысле слова как совокуп
ность объектов и подсистем экономики, обеспечивающих ры
ночные отношения в стране, т.е. выделяются для изучения та
кие объекты, как банковская система, рынок ценных бумаг, 
страховые механизмы, биржи, контрактные системы и т.д. На
ряду с этим весьма часто рыночная инфраструктура изучается 
в более широком контексте, т.е. с включением сюда всех ком
понентов современной инфраструктуры, имея в виду транс
порт, энергообеспечение, связь, информационное обслужива
ние и др.

Уровень проблем в современной российской экономике та
ков, что развитие рыночной инфраструктуры как условие за
вершения рыночных трансформаций экономической системы 
неизбежно должно увязываться с адекватным развитием клас
сических сфер инфраструктуры — транспорта, связи, энергети
ки, коммунального хозяйства и др.

Все эти виды инфраструктуры за годы реформ обновлялись 
в весьма скромных масштабах, а в основном они подвергались 
более интенсивному, чем в прошлом, износу и обветшали. Это 
в равной степени относится как к производственной, так и к 
социальной частям инфраструктуры. По данным Всемирного 
банка, публиковавшимся в 2010 г. Россия по показателю дос
тупности и качества транспортной инфраструктуры находит
ся на 48-м месте в мире, в том числе по качеству железнодо
рожной инфраструктуры на 33-м, а по качеству автодорожной 
сети — на 111-м месте, т.е. почти в самом конце списка. По ка
честву инфраструктуры воздушных и водных портов Россия 
находится соответственно на 87-м и 82-м местах. В нормаль
ном состоянии, соответствующем транспортно-эксплуатацион
ным нормам, в России находится лишь около 40% дорог.

Особую озабоченность с учетом суровых климатических ус
ловий, большой территории и малой плотности вызывает со
стояние сети авиационного сообщения. Из 1302 аэропортов, 
имевшихся на начало 1992 г., по состоянию на 2010 г. осталось 
действующими только 329. Для сравнения заметим, что в 
США только в одном штате Аляска насчитывается 280 аэро
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портов, а всего в стране таких объектов 19 тыс. В отсутствие 
устойчиво функционирующей сети воздушного сообщения 
12-15 млн человек на 60-67% территории РФ практически от
резаны от жизни страны.

Физический износ основных фондов предприятий электро
энергетики России на сегодняиший день составляет почти 60%, 
а в некоторых регионах — 65-70%. Причем генерирующие 
мощности у нас в основном представляют собой электростан
ции с паросиловым циклом, КПД которых на 40-45% ниже па
рогазовых или газотурбинных электростанций, используемых 
в большинстве развитых стран. Стареет и сетевое оборудова
ние. Протяженность линий электропередач, находящихся в не
удовлетворительном и непригодном состоянии, в 2 раза превы
шает протяженность ЛЭП, подвергаемых реконструкции, тех
ническому перевооружению и капитальному ремонту. Не луч
ше состояние дел в сфере жилипщо-коммунального хозяйства. 
По состоянию на начало 2010 г. количество тепловых сетей, 
выработавших свой ресурс, превысило 32%, а водопроводных 
сетей — 44%.

Подтягивание инфраструктуры до необходимого уровня 
требует значительных ежегодных вложений в эти сферы со 
стороны самих инфраструктурных предприятий как хозяйст
вующих субъектов, так и со стороны властных структур на фе
деральном, региональном и муниципальном уровнях. В период 
кризиса проявилось стремление секвестрировать и без того не
достаточные бюджетные траты, предусматривавшиеся на раз
витие объектов инфраструктуры, что никак нельзя признать 
взвешенным подходом. Нужно учитывать, что в сфере инфра
структуры уже сегодня занято по меньшей мере 15% pa6o4cii 
силы России, а в Сибири и на Дальнем Востоке эта доля на
много выше. Потери из-за хронического недофинансирования 
инфраструктуры, согласно исследованию, проведенному «Ре
нессанс Капитал», оцениваются в 6% годового ВВП. Поэтому 
стиму-тирование программ по развитию инфраструктуры 
должно быть одной из самых приоритетных забот государства, 
региональных и местных властей. Стагнация инфраструктуры 
самым негативным образом сказывается на предприниматель
ской активности как отечественного частного сектора, так и за
рубежных инвесторов.

Сегодня важна разработка стандартов требований к инже
нерной и социальной инфраструктуре для региона, города, 
сельского района, которые задавали бы ориентиры иа ближаС!-
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шую и отдаленную перспективу. Во многих субъектах Федера
ции и муниципалитетах отсутствует какая-либо политика в 
деле развития инфраструктуры. Зачастую важнейшие пробле
мы энергетики, транспорта, связи воспринимаются как чисто 
отраслевые, хотя они по определению имеют размещенческую, 
социалы ю-территориал ьную ком ионенту.

Вполне оправданно, что в перспективных программах соци
ально-экономического развития страны сегодня акцент делает
ся на ускоренное создание институциональных условий совре
менного рыночного хозяйства и формирование рыночной ин
фраструктуры, потому что важно преодолеть иждивенческие 
настроения по поводу условий развития и жизни у населения и 
хозяйствующих субъектов. Эти меры призваны активизиро
вать предпринимательские устремления частных лиц, малых, 
средних и крупных фирм, побуждая их в том числе объеди
няться в союзы по развитию общими силами инфраструктур
ных объектов. Эти действия окажутся результативными только 
в случае активной и целенаправленной инфраструктурной по
литики властей в центре и на местах.

2. Состав и особенности рыночной инфраструктуры

Рыночная инфраструктура объединяет совокупность произ
водственных и непроизводствепных сфер деятельности, обес
печивающих бесперебойное функционирование рыночных эко
номических отношений. В эту совокупность входят банки, бир
жи, посреднические структуры, маркетинговые, консалтинго
вые и аудиторские организации, страховые компании, средства 
деловой коммуникации, логистические центры, складское хо
зяйство, торговые палаты и другие добровольные объединения 
деловых кругов и т.д. и т.п. Фактически в рыночную инфра
структуру также включаются многие элементы обшей инфра
структуры — транспорт, отрасли связи, торговли межотрасле
вые кадровые службы, информационные системы и др.

Рыночная инфраструктура облегчает осуществление това
рообменных операци11, повышает эффективность работы всех 
структурных звеньев рыночной экономики. Выделяют три 
важнейших функции рыночной инфраструктуры: распредели
тельную, коммуникационную и регулирующую. Под распреде- 
лителыюй ее функцией понимается способность обеспечить 
распределение товарно-материальных ценностей, финансовых

369



II трудовых ресурсов в отраслевом и территориальном разре
зах. Коммуникационная функция состоит в обеспечении орга
низация эквивалентного обмена на рынках экономическими 
продуктами — товарами, услугами, информацией. Регулирую- 
ш,ая функция рыночной инфраструктуры способствует под
держанию пропорций между фазами экономического процес
са, между различными рыночными механизмами и инсти
тутами.

Поскольку основная задача рыночной инфраструктуры — 
обеспечить нормальное функционирование рыночной эконо
мики, ее характеристики в литературе нередко терминологиче
ски совпадают в той или иной степени с описаниями институ
циональных условий рыночного хозяйства. Например, в состав 
рыночной инфраструктуры в некоторых научных трудах и 
учебниках включаются ее «правовые, финансовые, организаци
онные, материально-технологические, информационные эле
менты». Такое наложение разноплановых терминов объяснимо 
и вызывется сложностью и органической взаимозависимостью 
понятий «структура», «организационные формы», «институ
ты» и др., используемых при описании экономических процес
сов. Однако соображения практического удобства при анализе 
элементов рыночной инфраструктуры, конечно, не означает до
пустимости путаницы соответствующих категорий в теорети
ческом смысле. Важно иметь в виду, что многочисленные ком
поненты, составляющие рыночную инфраструктуру в стране, 
различаются по своей природе, характеру и назначению. Они 
могут носить государственный, неправительственный и част
ный характер, эти соотношения зависят от рынка, для которого 
предназначаются инфраструктурные услуги.

Функционирование товарных рынков обеспечивается раз
витием сети оптовой и розничной торговли, товарных бирж, 
ярмарок, аукционов, тарных площадок, складского хозяйства, 
средств транспорта, правовыми нормами, регулирующими тор
говые сделки, государственными и неправительственными 
службами контроля качества и сертификации, общественными 
организациями защиты прав потребителей и др.

В инфраструктуру финансового рынка входят фондовые и 
валютные биржи, банки, брокерские, дилерские и посредниче
ские компании, инвестиционные компании и фонды, венчур
ные фонды, аудиторские и консалтинговые фирмы, рейтинго
вые агентства, факторинговые компании др.
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Рынки факторов производства (капиталов, труда, земли) об
служиваются соответственно фондовыми биржами, банковски
ми и страховыми учреждениями, биржами труда или центрами 
занятости, осуществляющими трудоустройство и переподготов
ку работников, земельными аукционами и тендерами, государст
венными органами земельного кадастра и др. И если в число 
факторов экономики включать информацию, то в приведенный 
список нужно добавить разнообразные средства информацион
ного обеспечения функционирования современной экономики.

За последнее время в развитии рыночной инфраструктуры 
в основных странах мира произошли качественные изменения, 
связанные с технологическим перевооружением соответствую
щих систем на базе компьютеров, Интернета, информационных 
технологий. Полностью электронными стали процессы на фон
довых и товарных биржах. К новым элементам рыночной ин
фраструктуры относятся конкурирующие с биржами электрон
ные коммуникационные и внебиржевые электронные торговые 
системы. Быстро развиваются системы торговли и финансовых 
расчетов по Интернету и т.п.

Мировой финансово-экономический кризис резко обострил 
проблему контроля за оборотом финансовых активов, которые 
все сильнее и чаще живут своею собственной жизнью, отрыва
ясь от движения реальных экономических ценностей. Во всех 
практически странах и в мировом измерении возросла озабо
ченность состоянием финансовых рынков и усилился поиск и 
внедрение более действенных инструментов контроля за ними.

Финансовые рынки являются площадкой и важнейшим ме
ханизмом по обеспечению свободного перемещения капитала 
между территориями, отраслями, предприятиями, гражданами. 
Его основными сегментами являются: рынок ценных бумаг, 
рынок страховых и пенсионных продуктов, денежный рынок, 
рынок производных финансовых инструментов.

В России существует на государственном уровне специальньп1 
орган — Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), 
в задачи которого вменено принятие соответствующих норматгш- 
ных правовых актов и осуществление контроля и надзора на фи
нансовых рынках, а также в сфере формирования и инвестирова
ния средств пенсионных накоплений и деятельности бирж.

Разумеется, структура финансовых рынков в разных стра
нах складывается специфическим образом, но они все более 
универсализируются под воздействием требований глобализа
ции. На рынке ценных бумаг основными финансовыми инстру
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ментами сегодня выступают государственные облигации, при
ватизационные ценные бумаги, акции, облигации, ипотечные 
сертификаты, инвестиционные паи, векселя и др. Тенденция 
такова, что все более весомое место на финансовых рынках за
нимает обращение производных финансовых инструментов, под 
которыми понимают фьючерсные, опционные и иные стандарт
ные биржевые контракты, а также форвардные, опционные и 
иные срочные сделки внебиржевого рынка и др. Для обеспече
ния контроля за движением производных финансовых инстру
ментов еще не созданы достаточно надежные инфраструктурные 
системы, которые были бы апробированы широкой практикой и 
получили международное признание. Сегодня поиском решений 
этой проблемы занимаются многие исследовательские центры 
ведущих стран, а также межгосударственные и международные 
организации. Однако средства регулирования движения произ
водных финансовых инструментов остаются пока самым сла
бым местом существующей рыночной инфраструктуры.

Заметим, что рыночная инфраструктура во всех развитых 
странах выступает как мощное средство выполнения государст
вом функций регулирования экономики и управ.т1ения социаль
но-экономическим развитием. Поэтому многие управленческие 
органы и организации при анализе и решении инфраструктур
ных проблем довольно часто рассматриваются как компоненты 
рыночной инфраструктуры. Например, в таком контексте рас
сматриваются таможенная служба и ее предприятия и организа
ции, налоговые органы, системы сертификации товаров и услуг, 
органы системы контрактации и др. Эти факты некой размьгго- 
сти границ между инфраструктурными объектами и органами 
управления не являются следствием допущенных кем-то мето
дологических ошибок, а отражают реальную сложность совре
менных экономических и управленческих процессов.

3. Государственное влияние на развитие и функционирование 
рыночной инфраструктуры

Государство сообразно своему предназначению в обществе 
является главным заинтересованным субъектом в развитии ин
фраструктуры. Оно организует и направляет всю работу в 
стране по формироваштю и функционированию инфраструкту
ры, потому что без этого не может быть обеспечена целост
ность национальной экономики.
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Заботясь о рыночной инфраструктуре, государство стремит
ся сложить эффективно действующий рыночный организм, 
создать пространство, удобное для взаимодействия контраген
тов рынка, выступая при этом ключевым контрагентом, заказ
чиком программ, продукции и услуг для удовлетворения обще
государственных нужд. Не случайно, правительства всех стран 
особое значение придают созданию инфраструктуры осуществ
ления государственного заказа (закупок), функционированию 
контрактных систем, как это именуется во многих странах.

Во избежание терминологических недоразуменир! приведем 
определения понятий госзаказ и госзакупки, сложивщиеся в 
отечественной практике.

Государственный заказ (госзаказ) — это выдаваемый госу
дарственными органами и оплачиваемый из средств государст
венного бюджета заказ на изготовление продукции, выпуск то
варов, проведение работ, в которых заинтересовано государст
во. Такой заказ обычно выдается на конкурсной основе и мо
жет выполняться не только государственными, но и другими 
пред пр иятиями.

Государственные закупки (госзакупки) — товары и услуги 
(из числа произведенных в стране или за рубежом), закупае
мые государственными органами (правительством) за счет 
средств государственного бюджета. Они осуществляются госу
дарством для нужд собственного потребления (например, за
купки оборудования, вооружений) и в целях обеспечения по
требления населением и резервирования (например, государст
венные закупки зерна и продовольствия).

Вопросы регулирования государственного заказа и госзаку
пок являются объектом пристального внимания государств во 
всем мире, для чего вырабатываются законодательные акты и 
создаются специальные структуры. Одним из важных направ
лений деятельности — создание условий для честной конку
ренции, которая согласно теории должна приводить к сниже
нию цен. Главной проблемой считается преодоление негатив
ных сторон «человеческого фактора», способствующих прояв
лениям недобросовестности и развитию коррупции.

Базовыми принципами, закладываемыми в практику орга
низации закупок в развитых странах, являются: прозрачность 
(transparency), т.е. открытость и доступность информации о за
купках; подотчетность и соблюдение процедур (четкое следо
вание установленным закупочным правилам, сопровождаемое 
государственным и общественным контролем); открытая и эф
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фективная конкуренция, означающая недопущение дискрими
нации; справедливость, т.е. равные возможности для всех уча
стников контрактации.

Общепринятые в мировой практике принципы осуществле
ния закупок и размещения заказов сформулированы в законо
дательствах отдельных стран и зафиксированы в ряде междуна
родных документов, таких как директивы ЕС, многосторонние 
соглашения о государственных закупках в рамках ВТО, доку
менты региональных международных организаций экономиче
ского сотрудничества и др.

Различия в законодательствах отдельных стран обусловле
ны приоритетами экономической политики того или иного го
сударства, традициями стран, в том числе склонностью к цен
трализации либо децентрализации управления. В ряде стран 
также выпускаются отраслевые нормативные акты, позволяю
щие на базе общего национального законодательства сформу
лировать конкретные положения, отражающие специфику той 
или иной отрасли.

Государственные закупки и размещение заказов в развитых 
странах происходит путем организации конкурсов, либо заку
пок в обычной торговой сети (метод запроса котировок), заку
пок на основе переговоров с несколькими потенциальными по
ставщиками, заказов единственному источнику. Наиболее ши
роко используются именно конкурсные процедуры, что позво
ляет обеспечить равные условия доступа к государственным 
заказам, открытость и прозрачность всех процедур и критериев 
выбора.

Сделаем краткий обзор систем организации госзаказа в 
крупнейших странах западного мира. Начнем с Германии, где 
весьма категорично установлено, что государство, выступая в 
роли хозяйствующего субъекта, обязано соблюдать те же юри
дические и экономические принципы, что и представители ча
стного сектора экономики. В качестве покупателя (потребите
ля) оно конкурирует с представителями частного бизнеса, вме
сте с ними отслеживает изменения на рынке, а также информи
рует рынок о своих потребностях, объявляя конкурсы на закупку 
товаров и услуг. Исходя из требования «экономно расходовать 
бюджетные средства», госучреждения обязаны отдавать предпоч
тение экономически выгодным рыночным предложениям. Это оз
начает, что государство, как и любой другой потребитель, прово
дит сравнение цен, используя открытые (публичные) торги на 
поставку товаров и услуг. Порядок проведения конкурсов (тен
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деров) и размещения госзаказов четко закреплены в норматив
ных документах, разработанных министерством экономики 
страны.

Контрактная система США. Законодательное регулирова
ние государственных закупок в стране берет отсчет времени с 
1792 г., когда был принят первый закон на эту тему. Сегодня 
государственное регулирование закупок осуществляется по
средством механизмов так называемой Федеральной контракт
ной системы. Вся организация государственных закупок в 
США базируется на своде законодательных и подзаконных ак
тов в форме «Правил закупок для федеральных нужд» (FAR). 
В этом комплексном документе определяются принципы поли
тики в области закупок, а также устанавливаются и подробно 
излагаются многочисленные требования относительно порядка 
и процедур, которым должны следовать все федеральные орга
ны при осуществлении закупок и размещении заказов. Кон
троль за единообразным применением правил госзакупок и ко
ординация нормотворчества в данной области возложены на 
Управление федеральной закупочной политики. Американская 
особенность заключается в том, что федеральное законодатель
ство буквально не распространяется на деятельность прави
тельств отдельных штатов, обладающих самостоятельным бюд
жетом. В стране предпринимались попытки унификации зако
нодательства о закупках по территории, но только некоторые 
штаты привели свои нормативные акты в соответствие с феде
ральным законодательством. Тем не менее законы и нормы 
всех штатов в рассматриваемой области в целом опираются на 
общепринятые принципы.

В Великобритании в качестве центрального методического и 
контролирующего органа в области госзакупок выступает 
«Центральная организация по закупкам», функционирующая в 
рамках Казначейства Соединенного Королевства, а правовая 
база определяется государственным актом под названием «Ре
комендации по конкурсным закупкам». В правительстве суще
ствует специальный отдел стратегии закупок, а почти в каждом 
министерстве имеется департамент контрактной работы. Ка
значейство делегирует право распоряжения средствами отрас
левым министерствам, но расходы, связанные с закупками, со
гласовываются с чиновником Казначейства (инспектором фи
нансов), курирующим министерство.

Одним из сложных и щекотливых вопросов организации 
национальных контрактных систем является определение стра-
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нами условий участия в тендерах зарубежных фирм. Несмотря 
на то, что один из законов мировой экономики гласит, что по
тери национальных потребителей от протекционистской поли
тики государства всегда выше, чем выгоды, получаемые нацио
нальными производителями, многие страны предоставляют 
различного рода преференции местным поставщикам и под
рядчикам при госзакупках. Например, закрепляется право ме
стных компаний на приоритет в уровне цен, когда nppi прочих 
равных условиях выигрыш присуждается местному поставщи
ку, даже если предложенная им цена выше, чем у иностранных 
участников. В ряде стран к торгам не допускаются те иностран
ные участники, которые в своих предложениях не предусмат
ривают передачу части подряда местным фирмам, определен 
перечень работ и услуг, которые иностранный подрядчик обя
зан передавать местным фирмам. В некоторых странах часть 
госзаказа резервируется для определенных категорий постав
щиков, например малого бизнеса, организаций инвалидов и т.п.

Интеграционные требования в мире под влиянием экономи
ческой глобализации сказываются и на развитии компонентов 
рыночной инфраструктуры. Так, в Объединенной Европе все 
большую роль начинают играть акты Европейского союза по 
вопросам стандартов организации закупочной деятельности в 
направлении их унификации. И страны Европы постепенно 
корректируют свое законодательство на базе директив ЕС. 
Этот процесс должен дать возможность потенциальным по
ставщикам продукции и услуг участвовать в тендерах в различ
ных странах (независимо от национальной принадлежности 
поставщика) на равных условиях.

В нашей стране отношения, связанные с размещением зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, регулируются за
конодательством. Противоречивой репутацией пользуется ба
зисный Федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. Важ
но, что закон устанавливает единый порядок размещения по
добных заказов на территории Российской Федерации, пресле
дуя цели эффективного использования средств бюджетов и 
внебюджетных источников финансирования, расширения воз
можностей для участия физических и юридических лиц в раз
мещении заказов и стимулирования такого участия. Теорети
чески, хотя и противоречиво, этот закон ориентирован на раз
витие добросовестной конкуренции, совершенствование дея
тельности органов государственной власти и органов местного
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самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечение 
гласности и прозрачности размещения заказов, предотвраще
ние коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 
заказов.

Для реализации современных подходов в сфере госзакупок 
создана соответствующая инфраструктура. Например, возник
ла информационная система государственных и коммерческих 
закупок «ЗАКУПКИ.РУ». Ее операторы в центре и представи
тели агентства в регионах РФ проводят ежедневный монито
ринг, классификацию, проверку и агрегацию данных о закуп
ках, перерабатывая в сутки более 3900 официальных ресурсов 
и добавляя в систему ежесуточно информацию о примерно 5 тыс. 
тендеров в стране. Клиентам «ЗАКУПКИ.РУ» предоставляет
ся широкий перечень дополнительных услуг — от индивиду
ального подбора тендеров до оказания юридических и консуль
тационных услуг в сфере размещения госзаказа.

Применение норм закона 94-ФЗ на практике оказалось, 
как известно, весьма противоречивым, породило массу переко
сов и поток нареканий. И под влиянием потока критики была 
начата работа над новым нормативным актом, определяющим 
механизм размещения и реализации госзаказа на рыночной ос
нове и с учетом требований временив

Весьма значимым инфраструктурным компонентом, кото
рый полностью находится в ведении государства и выполняет 
важные стабилизационные функции в .экономике и социальной 
жизни, является система, именуемая «государственным резер
вом».

Государственный резерв  является особым федеральным 
(общероссийским) запасом материальных ценностей (важней
ших видов сырья, материалов, топлива, оборудования, продо
вольствия) и составляет имущество казны Российской Федера
ции. Государственный резерв предназначен для; обеспечения 
мобилизационных нужд Российской Федерации; обеспечения 
неотложных работ при ликвидации последствии^ чрезвычайных 
ситуаций; оказания государственной поддержки различным от
раслям ЭК0 Н0 ЛН1КИ, организациям, субъектам Российской Фе
дерации в целях стабилизаци11 экономики при временных на
рушениях снабжения важнейшими видами сырьевых и топлив-

' В мае 2012 г. в Государственную Думу РФ внесен подготовленный Мнн- 
эк()номра,звитня проект Федерального .чакона № 68702-6 «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
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но-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возник
новения диспропорций между спросом и предложением на 
внутреннем рынке; оказания гуманитарной помощи; осуществ
ления регулирующего воздействия на рынок. Его статус и воз
можности определены Федеральным законом от 29 декабря 
1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» и 
другими нормативными актами. Для управления функциони
рованием этого блока ресурсов создано Федеральное агентство 
по государственным резервам в составе Правительства РФ.

Предметом все возрастающего внимания со стороны госу
дарственных органов во всех странах за последние 20-25 лет 
является развитие особого инфраструктурного блока — инфор
мационной инфраструктуры. Большое значение этому направ
лению (хотя и со значительным опозданием по сравнению с про
цессами в наиболее развитых странах) сегодня придается и в Рос
сии. Основополагающее значение здесь имеет «Стратегия разви
тия информационного общества в Российской Федерации», 
утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 
2008 г.

Информационная инфраструктура составляет каркас ин
форматизации общества. Она включает совокупность инфор
мационных центров, банков данных и знаний, систем связи, ор
ганизаций, обеспечивающих функционирование и развитие 
информационного пространства страны и широкий доступ по
требителей к информационным ресурсам.

Упомянутая Стратегия развития информационного общест
ва направляется на повышение эффективности государствен
ного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной 
власти, качества и оперативности предоставления государст
венных услуг, и одним из ключевых направлений в этом плане 
обозначено создание электронного правительства. На основе 
Стратегии была принята рабочая Концепция формирования 
электронного Правительства РФ.

Целями формирования в Р осс и й ск о р!  Федерации электрон
ного правительства являются:

• повышение качества и доступности предоставляемых орга
низациям и гражданам государственных услуг, упрощение 
процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение ад
министративных издержек со стороны граждан и организа
ций, связанных с получением государственных услуг, а так
же внедрение единых стандартов обслуживания граждан;
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• повышение открытости информации о деятельности орга
нов государственной власти и расширение возможности 
доступа к ней и непосредственного участия организаций, 
граждан и институтов гражданского общества в процедурах 
формирования и экспертизы решений, принимаемых на 
всех уровнях государственного управления;

• повышение качества административно-управленческих 
процессов;

• совершенствование системы информационно-аналитиче
ского обеспечения принимаемых решений на всех уровнях 
государственного управления, обеспечение оперативности и 
полноты контроля за результативностью деятельности ор
ганов государственной власти и обеспечение требуемого 
уровня информационной безопасности электронного пра
вительства при его функционировании.
Задачи в духе формирования «электронного правительства» 

(e-Government) ныне выдвинуты в большинстве стран мира. 
При этом электронное правительство рассматривается в боль
шинстве случаев как часть «электронной экономики», т.е. имеет
ся в виду широкий контекст использования информационных 
технологий в стране. К сожалению, концепции электронного 
правительства пока в большинстве своем несут некую печать 
прожектерства, т.е. идеализации возможностей электроники в 
самоорганизации общества. В реальности лишь немногие стра
ны (обычно называют Сингапур) могут продемонстрировать 
нечто близкое к формуле «электронного правительства». В 
России весьма активная работа по системе «электронного пра
вительства» проводится в Республике Татарстан.

Достижение реальных результатов по формированию элек
тронного правительства как знакового этапа в продвижении к 
инновационному обществу требует проведения скоординиро
ванных организационно-технологических мероприятий и со
гласованных действий органов государственной власти в рам
ках единой государственной политики.

Выводы

1. Инфраструктура экономики — это совокупность отраслей 
и видов деятельности, обслуживающих производство и хозяй
ство в целом, со.здающих для них как бы общий фундамент, 
опору. Различают производственную (дороги, каналы, порты,
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склады, системы связи и др.) и социальную (школы, больницы, 
театры, стадионы и др.) инфраструктуры.

2. С некоторых пор в литературе предметом особого внима
ния стала рыночная инфраструктура, что обусловлено потреб
ностями тщательного изучения комплекса условий, связанных 
с обеспечением функционирования рыночных механизмов хо
зяйствования как системообразующих механизмов капитали
стической экономики. Рыночная инфраструктура может быть 
представлена в собственном, узком смысле слова как совокуп
ность объектов и подсистем экономики, обеспечивающих ры
ночные отношения в стране, т.е. выделяются для изучения та
кие объекты, как банковская система, рынок ценных бумаг, 
страховые механизмы, биржи, контрактные системы и т.д. На
ряду с этим весьма часто рыночная инфраструктура изучается 
в более широком контексте, т.е. с включением сюда всех компо
нентов современной инфраструктуры, имея в виду и транс
порт, энергообеспечение, связь, информационное обслужива
ние и др.

3. Неудовлетворительное во многом состояние в России 
большинства компонентов инфраструктуры требует разработ
ки и реализации широких программ по развитию инфраструк
туры на уровне государства, региональных и местных властей 
и повышения заинтересованности в этом частных структур.

4. Рыночная инфраструктура облегчает осуществление то
варообменных операций, повышает эффективность работы 
всех структурных звеньев рыночной экономики. Поэтому необ
ходимо взаимоуваязанное развитие инфраструктуры, охваты
вающей функционирование товарных рынков, рынков факторов 
производства и финансовых рынков. Возрастающее значение в 
этом контексте обретает внедрение во все области рыночной ин
фраструктуры современных инновационных технологий.

5. Рыночная инфраструктура во всех развитых странах вы
ступает как мощное средство выполнения государством функ
ций регулирования экономики и управления социально-эконо
мическим развитием.

Особое значение правительства всех стран в контексте задач 
повышения результативности государственного влияния на 
экономику придают созданию инфраструктуры осуществления 
государственного заказа (закупок), функционированию на ры
ночных принципах контрактных систем.

Предметом все возрастающего внимания со стороны госу
дарственных органов во всех странах за последние 20-25 лет
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стало развитие особого инфраструктурного блока — информа
ционной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений в 
этом плане является реализация программ по созданию элек
тронного правительства.

Контрольные вопросы и задания

1. В каком соотношении между собой находятся понятия «инфра
структура экономики» и «рыночная инфраструктура»?

2. Охарактеризуйте состояние производственной, социальной и 
рыночной инфраструктуры в России.

3. Перечислите основные функции рыночной ифраструктуры в 
экономике.

4. Какие направления развития инфраструктуры должны, на ваш 
взгляд, находиться под особым контролем российского государ
ства?

5. Назовите современные принципы организации контрактных 
систем.

6 . Какова связь задачи формирования электронного правительст
ва с проблемой совершенствования рыночной инфраструкту
ры?
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Глава 19

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. 
УПРАВЛЕНИЕ СО Ц ИАЛЬНО -ЭКО НОМ ИЧЕСКИМ  

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

1. Содержание и механизм реализации региональной 
политики государства

Территориально-размещенческие параметры экономики от
носятся к числу основополагающих при разработке и реализа
ции социально-экономической политики любой страны или 
региональной системы. Россия — страна, обладающая самой 
большой в мире территорией, которая вмещает огромные ре
сурсы, но характеризуется крайней неравномерностью их рас
пределения по регионам и неодинаковостью региональных ус
ловий для жизни людей и функционирования хозяйственных 
структур. Федеративное устройство российского государства 
предполагает сложные взаимодействия фирм, домохозяйств и 
отдельных граждан с федеральными, региональными и муни
ципальными органами власти при выработке решений, влияю
щих на социально-хозяйственное будущего.

Региональная политика государства многоаспектна. Она 
представляет собой выработку системы целей и задач органов 
государственной власти по управлению политическим, эконо
мическим и социальным развитием регионов страны и форми
рование и использование механизма их реализации. И осново
полагающее значение но понятным причинам имеют экономи
ческие разделы региональной политики.

Прежде чем рассуждать о содержании и принципах регио
нальной экономической политики определимся с понятием 
«регион». В переводе с латинского слово region (как первоис
точник понятия) означает район, область, край. В соответствии

382



с этим в научной литературе под регионом понимается «опре
деленная территория, отличающаяся от других территорий по 
ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаи
мосвязанностью составляющих ее элементов»'. Данная трак
товка позволяет рассматривать любую форму территориальной 
организации как конкретизацию приведенного определения и 
специфический тип региона. Например, такие понятия, как 
«район», «зона», «округ», «область», «край», «таксон», «агло
мерация» и т.д., — несмотря на содержательные различия, 
вполне могут рассматриваться как территории, обладающие 
некоторым внутренним единством и набором определенных 
признаков, т.е. как регион.

В качестве целей региональной политики в Российской Фе
дерации в Указе Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803 «Об 
основных положениях региональной политики в Российской 
Федерации» определены:

• обеспечение экономических, социальных, правовых и орга
низационных основ федерализма в Российской Федерации, 
создание единого экономического пространства;

• обеспечение единых минимальных социальных стандартов 
и равной социальной защиты, гарантирование социальных 
прав граждан, установленных Конституцией Российской 
Федерации, независимо от экономических возможностей 
регионов;

• выравнивание условий социально-экономического разви
тия регионов;

• предотвращение загрязнения окружающей среды, а также 
ликвидация последствий ее загрязнения, комплексная эко
логическая защита регионов;

• приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное 
стратегическое значение;

• максимальное использование природно-климатических 
особенностей регионов;

• становление и обеспечение гарантий местного самоуправ
ления.
В зависимости от поставленных целей одна и та же террито

рия может быть классифицирована по нескольким критериям 
и соответственно поделена на регионы различного типа, что

' Гранберг А.Г. Основы региональной эконо\!Нки: Учебник. 4-е и.̂ д. М.: ГУ
ВШЭ, 2004. С. 16.
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определяет и выбор формы и методов государственного управ
ления региональным развитием. Любой регион — это, как пра
вило, многосложная система, в которой можно выделить при
родно-географическую, экономико-хозяйственную, националь
но-этнографическую, культурную, социально-демографиче
скую, политико-административную и другие составляющие. 
Соответственно критерии и признаки территориального рай
онирования могут быть столь же многообразны. Остановимся 
на основных видах территориального деления страны.

Административно-территориальное деление, основан
ное на законодательном определении территориально-государ
ственного устройства и построении определенной иерархии ре
гионов, имея в виду: страну (как целое) — субъекты РФ — му
ниципальные образования.

Российская Федерация, согласно ст. 5 Конституции, состо
ит из равноправных субъектов Федерации, которых с 1 марта 
2008 г. стало 83. Во взаимоотнощениях с федеральными орга
нами государственной власти все субъекты Федерации между 
собой равноправны. Субъекты РФ не имеют права выхода из 
ее состава.

Муниципальное образование — населенная территория, в 
границах которой местное самоуправление осуществляется 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы мест
ного самоуправления в целях рещения вопросов местного зна
чения.

В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» в Российской Федера
ции существуют 5 видов муниципальных образований:

сельское поселение — один или несколько объединенных об
щей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, 
станиц, деревень, хуторов, кищлаков, аулов и других сельских 
населенных пунктов), в которых местное самоуправ.тение осу
ществляется населением непосредственно и (или) через выбор
ные и иные органы местного самоуправления; соответствует 
сельсоветам советскр1х времен и волостям досоветского перио
да и имеются в ряде современных регионов, например, в рай
онах Псковской области;

городское поселение — город или поселок, в которых мест
ное самоуправление осуществляется населением непосредст
венно и (или) через выборные и иные органы местного само
управления;
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муниципальный район — несколько поселений или поселе
ний и межселенных территорий, объединенных общей терри
торией, в границах которой местное самоуправление осуществ
ляется в целях решения вопросов местного значения межпосе- 
ленческого характера населением непосредственно и (или) че
рез выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные пол
номочия, передаваемые органам местного самоуправления фе
деральными законами и законами субъектов Российской Феде
рации;

городской округ — городское поселение, которое не входит в 
состав муниципального района и органы местного самоуправ
ления которого осуществляют полномочия по решению уста
новленных настоящим Федеральным законом вопросов мест
ного значения поселения и вопросов местного значения муни
ципального района, а также могут осуществлять отдельные го
сударственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъек
тов Российской Федерации;

внутригородская территория города федерального значе
ния — часть территории города федерального значения, в гра
ницах которой местное самоуправление осуществляется насе
лением непосредственно и (или) через выборные и иные орга
ны местного самоуправления.

С мая 2000 г. для укрепления вертикали государственной 
власти на территории РФ была образована система федераль
ных округов, не затрагивающая, впрочем, конституционно-ад
министративного деления страны. По состоянию на середину 
2 0 1 1  г. функционировало 8  федеральных округов.

2. Экономическое районирование основано на территори
альном размещении производительных сил и территориальном 
разделении труда. Экономические ресурсы (природно-клима- 
тические, людские, материальные, финансовые, информацион
ные, институциональные) размещены по стране неравномерно, 
задействуются с разным уровнем эффективности, обладают 
различной степенью мобильности, что и определяет в итоге 
экономико-хозяйственную специализацию того или иного ре
гиона и его благосостояние.

В настоящее время органами статистики России использует
ся деление территории Российской Федерации на И экономи
ческих районов: Центральный, Центрально-Черноземный, Вос-
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точно-Сибирский, Дальневосточный, Северный, Северо-Кав
казский, Северо-Западный, Поволжский, Ура.тьский, Волго-Вят
ский, Западно-Сибирский. Общероссийский классификатор 
экономических регионов поддерживается Минэкономразвития 
РФ.

Основными блоками в экономическом районировании в 
России выступают субъекты Федерации, которые распределе
ны но упомянутым 11 экономическим районам. По уровню со
циально-экономического развития и по способности обеспечи
вать это развитие собственными силами выделяются регионы — 
«доноры» и регионы — «реципиенты» (дотируемые регионы), 
последние в свою очередь делятся на отсталые (слаборазви
тые) и депрессивные.

С учетом особой значимости для людей условий экономи
ческой жизни в составе государственной региональной поли
тики специально выделяется блок региональной экономиче
ской политики. Среди главных задач региональной экономи
ческой политики российского государства на данном этапе 
выделяются:

• укрепление экономических основ территориальной целост
ности и стабильности государства;

• содействие развитию и углублению экономической рефор
мы, формированию во всех регионах многоукладной эконо
мики, становлению региональных и общероссийских рын
ков товаров, труда и капитала, институциональной и рыноч
ной инфраструктуры;

• сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне соци
ально-экономического развития регионов, поэтапное созда
ние условий для укрепления в них собственной экономиче
ской базы повыщения благосостояния населения, рациона
лизация систем расселения;

• достижение экономически и социально оправданного уров
ня комплексности и рационализации структуры хозяйства 
регионов, повышение ее жизнеспособности в рыночных ус
ловиях;

• развитие межрегиональных инфраструктурных систем 
(транспорта, связи, информатики и др.);

• стимулирование развития районов и городов, располагаю
щих крупным научно-техническим потенциалом и могущих 
стать «локомотивами» и «точками роста» экономики субъ
ектов Российской Федерации;
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• оказание государственной! поддержки районам экологиче
ского бедствия, регионам с высоким уровнем безработицы, 
демографическими и миграционными проблемами;

• разработка и реализация научно обоснованной политики в 
отношении регионов со сложными условиями хозяйствова
ния, требующими специальных методов регулирования 
(районы Арктики и Крайнего Севера, Дальний Восток, при
граничные регионы и т.д.);

• совершенствование экономического районирования 
страны.
Ключевым условием реализации этих задач является обес

печение единства экономического пространства страны, кото
рое определяется общностью государственного руководства, 
денежной, бюджетно-финансовой и налоговой систем, скоор
динированным развитием основных институциональных 
форм.

Выделим важнейшие инструменты механизма реализации 
региональной экономической политики.

Научно обоснованное прогнозирование и стратегическое 
планирование регионального социально-экономического раз
вития.

Прямое государственное участие в инвестиционных проек
тах и в развитии объектов экономики и социальной сферы в 
регионах. Особенно важным является реализация проектов по 
развитию региональной инфраструктуры и повышению при
влекательности региона.

Содействие активизации международных экономических 
связей регионов. Предоставление государственных гарантий по 
внешнеэкономическим сделкам. Использование авторитета го
сударства для извлечения регионом выгод из участия и в меж
дународном разделении труда.

Рациона.чъное размещение государственных предприятий и 
учреждений. Появление в регионе таких объектов сопровожда
ется увеличением поступлений бюджетных средств и общим 
ростом потенциала региона.

Повышение мобильности трудовых ресурсов (финансирова
ние выезда населения из проблемных регионов). В результате в 
регионе снижается социальная напряженность, уменьшается 
нагрузка на региональный бюджет, улучшается благосостояние 
некоторой части населения за счет денежных переводов от за
действованных в других регионах работников.
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Размещение государственных заказов (закупок). Выступая 
как крупнейший покупатель, государство финансирует дея
тельность стратегически важных и градообразующих предпри
ятий, поддерживая тем самым региональное развитие.

Организационная, правовая, информационная поддержка р е 
гионов в связи с тем, что уровень компетенции и возможности 
региональных властей не всегда достаточны для решения круп
ных проблем (разработка сложного научно-технического про
екта, налаживание межрегионального сотрудничества, ликви
дация последствий стихийных бедствий и т.п.).

Применение бюджетных механизмов и регуляторов. Бюд
жетная система является главным экономическим механизмом 
государственного регулирования регионального и территори
ального развития страны. Для федеративных государств она 
строится по принципам бюджетного федерализма (о чем речь 
пойдет ниже).

Федеральные программы регионального развития. Данные 
программы обычно разрабатываются для проблемных регио
нов, имеют стратегическую направленность, носят комплекс
ный характер и способствуют решению общегосударственных 
задач. Программы могут охватывать как несколько субъектов 
Федерации (нанример, программа «Сибирь»), так и отдельные 
территории того или иного региона (программа развития горо
да-курорта Сочи). Долгосрочный характер реализации феде
ральных программ требует их постоянного мониторинга и кор
ректировки.

Создание особых экономических зон (свободные экономиче
ские зоны, закрытые административно-территориальные обра
зования, наукограды). Установление льготного хозяйственно
го, правового и административного режима должно позволить 
этим зонам успешнее развиваться, реализуя установленные 
цели в рамках активной региональной политики.

Региональная экономическая политика России опирается 
на свою уникальную историю централизованного управления 
множеством территориальных образований на большом про
странстве. Вместе с тем сегодня в связи с переходом на качест
венно новый для страны, рыночный механизм хозяйствования, 
который давно является общепринятым в мире, требуется с 
возрастающим вниманием обращаться к общим теоретическим 
воззрениям по вопросам региональной политики и практиче
скому опыту других стран.

388



2. Теории и мировой опыт региональной 
экономической политики

Теоретическая база, на которую опирается разработка и 
реализация региональной политики в разных странах, впиты
вает подходы, характерные для основных школ экономиче
ской науки, применяемые к изучению социально-хозяйствен
ных процессов на соответствующих этапах развития стран и 
мировой экономики. Сегодня основными теоретическими ис
точниками в области региональной политики являются не
олиберальная школа, кейнсианство и институционализм в его 
многообразных проявлениях, которые используются, как пра
вило, в определенных сочетаниях между собой, дополняясь, 
разумеется, и идеями, черпаемыми из других направлений об
ществоведения.

Количество конкретных разработок, применяемых к реше
нию территориальных проблем экономического развития, с ко
торыми можно встретиться в литературе, очень велико. Для 
примера приведем перечень лишь некоторых такого рода тео
ретических построений: теория экономической базы, сырьевая 
теория, теория полюсов роста, теория товарного цикла, теория 
секторов, теория межрегиональной торговли и т.д. Здесь мы 
кратко остановимся на двух теоретических направлениях, ис
пользуемых практически в целях построения систем государст
венного управления региональным развитием — теории разме
щения и теории регионального роста.

Теории размещения методологически ориентированы на по
иск оптимального места для размещения одного или несколь
ких предприятий с учетом конкретных факторов, играющих 
значимую роль:

1) издержек производства и сбыта продукции, в том числе 
транспортных издержек;

2) территориальных различий в спросе и ценах;
3) возможности применения альтернативных технологий;
4) налогового, административного и экологического режима;
5) влияния уже сложившейся рыночной и технико-техноло

гической инфраструктуры;
6) стадий жизни продукта и этапов развития самой фирмы 

и т.д.
При этом рабочим критерием оптимального размещения 

обычно выступает максимизация прибыли предприятий. На
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базе данной теории вырабатываются решения, способствую
щие развитию инфраструктуры региона и повышению его при
влекательности для инвесторов.

В теориях регионального роста исследуются факторы эко
номического роста региона и влияния на него региональной 
специализации, эффекта масштаба и агломерации, диффузии 
нововведений, внешнеэкономической деятельности региона, 
миграции труда и капитала, институциональной структуры ре
гиона. При этом в зависимости от степени, методов и форм 
включения государства в содействие развитию регионов могут 
осуществляться разные варианты государственной политики.

Варианты, склоняющиеся к неоклассическим подходам, 
предполагают автоматизм рыночных механизмов при реше
нии задач экономического выравнивания в развитии регио
нов. Предполагается, что в высокоразвитых районах прибыль 
капитала постепенно снижается, и он вынужден перемещать
ся в менее развитые регионы. Происходит это весьма медлен
но, но последовательно и без вмешательства государства, т.е. 
при сохранении надежд на минимизацию бюрократических 
искривлений.

Другие варианты политики, основанные на теории кумуля
тивного роста, исходят из предположения, что в процессе раз
вития различия между регионами увеличиваются за счет дей
ствия различных кумулятивных факторов и лишь фактор 
диффузии нововведений позволяет слаборазвитым районам 
подтягиваться до уровня высокоразвитых. Развитый регион 
рассматривается при этом как некий полюс развития, притя
гательный для предприятий в силу возможности экономии на 
издержках, наличия большого и устойчивого спроса и т.д. 
Экономические ресурсы концентрируются в этом центре рос
та, способствуют его увеличению и распространению влияния 
на экономическую периферию. Роль государственного управ
ления при этом заключается в стимулировании развития по
люсов роста, их относительно равномерном размещении по 
стране и активизации диффузионных процессов по распро
странению деловой активности в слаборазвитые районы.

В связи с глобализационными тенденциями процессы ре
гионализации экономики ныне выходят на межстрановое про
странство, поэтому расширяется спектр трактовок возможных 
региональных образований. Можно встретить в литературе 
следующие описания моделей регионов:
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1. Регион как квазигосударство. В этом качестве регион 
представляется относительно обособленной системой нацио
нальной экономики. Регионы сосредоточивают все больше 
функций и финансовых ресурсов, принадлежаш.их центру, со
образно чему выстраивается взаимодействие государственного 
центра и региональных властей, а также разные формы межре
гиональных экономических отношений,

2. Регион как квазикорпорация. В этом качестве регион пред
ставляет собой крупный субъект собственности и предприни
мательских устремлений. То есть регионы становятся участни
ками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала. 
Регион как экономический субъект взаимодействует с нацио
нальными и транснациональными корпорациями. Разворачивает
ся конкуренция по поводу размещения штаб-квартир и филиалов 
корпораций, активизируются действия регионов, касающиеся ме
ханизмов ценообразования, распределения рабочих мест и зака
зов, уплата налогов и.т.д. Регионы подобно корпорациям стано
вятся саморазвивающимися хозяйственными системами.

3. Регион как рынок. При этом подходе внимание акцентиру
ется границах и свойствах рынка на территории, на поддержа
нии общих условий экономической деятельности, предприни
мательского климата и особенностях региональных рынков 
различных товаров и услуг.

4. Регион как социум. При этом подходе на первый план вы
двигаются проблемы воспроизводства условий социальной 
жизни (вопросы народонаселения, использования трудовых 
ресурсов, образования, здравоохранения, окружающей среды и 
т.п.). Решение экономических задач рассматривается в увязке с 
социально-культурными, политическими и другими аспектами 
жизни регионального социума.

В зависимости от конкретных социально-политических об
стоятельств в странах применялись и применяются три типа 
государственного регулирования регионального развития:

1. Активная региональная политика, которая предусматри
вает два варианта:

• формирование центров роста с помощью инструментов ин
вестиционной поддержки (создание научно-производствен
ных кластеров, активная структурная политика):

• стимулирование развития слабых регионов.
Активная региональная политика требует значительных 

финансовых затрат и серьезной теоретической проработки
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принимаемых решений. Невозможно обеспечить ее действен
ность вне четкой общенациональной стратегии социально-эко
номического развития.

2. Адаптивная региональная политика предполагает под
держку и усиление естественно протекающего процесса соци
ально-экономического развития регионов без смены их направ
ления. В данном случае возможность ошибочных действий ми
нимальна, поскольку государственное регулирование осущест
вляется в русле уже оформившихся тенденций.

3. Пассивная региональная политика ориентируется боль
шей частью на текущую бюджетную поддержку регионов и 
идеологически основывается на неоклассической доктрине ес
тественного выравнивания за счет межрегиональной мобиль
ности ресурсов.

Опыт реализации региональной политики в развитых стра
нах свидетельствует, что в основном воздействие на региональ
ное развитие осуществляется в рамках структурной политики 
и различных целевых программ. Тенденция к децентрализации 
государственного управления в конце XX — начале XXI вв. 
значительно расширила полномочия регионов в стимулирова
нии своего социально-экономического развития. Все чаще при 
реализации региональной политики используется модель «ре
гион — корпорация».

Наибольшей активностью региональная политика в разви
тых странах характеризовалась в 50-80-е годы XX в. Восста
новление пострадавших от войны районов, демилитаризация 
экономики, преодоление сырьевого кризиса и экологического 
кризиса в крупных городах, создание научно-производствен- 
ных баз постиндустриальной экономики и др., — все это опре
деляло цели и характер государственного управления регио
нальным развитием.

В настоящее время острота проблемы выравнивания соци
ально-экономического развития регионов сохраняется для Ев
ропейского союза, где существуют как впутристрановые дис
пропорции (особенно в Германии, Испании, Италии), так и 
межстрановые.

В Западной Европе государственная политика направлена 
главным образом на подтягивание относительно отсталых ре
гионов до уровня средних. Для этого нередко используются 
схемы перераспределения средств от относительно богатых к 
относительно бедным регионам (и странам) через различные 
механизмы, созданные в рамках ЕС и его структурных фондах.
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Особой популярностью пользуются механизмы инвестицион
ных грантов, займов и субсидий (чаще всего на создание новых 
рабочих мест).

Концепция регионального выравнивания в Германии бази
руется на идеях социальной справедливости и так называемого 
кооперативного федерализма. Проблемы регионального вырав
нивания обострились в связи с объединением «старых» и «но
вых» федеральных земель. Сердцевиной государственной по
литики стало подтягивание относительно отсталых регионов 
до уровня средних. При этом инструментами подтягивания во 
многих случаях выступает реализация различных государст
венных инвестиционных проектов и программ.

Процесс формирования межбюджетных отношений в Гер
мании носит многоступенчатый характер с выделением двух 
стадий: на первой происходит первичное вертикальное распре
деление налогов между федерацией, землями, общинами и 
церквями, на второй ^  горизонтальное их перераспределение, 
т.е. коррекция первичного распределения доходов в зависимо
сти от финансовых потенциалов земель. В рамках горизонталь
ного выравнивания изъятие избыточных средств у земель- до
норов осуществляется в соответствии с прогрессивной шкалой.

Средства из федерального бюджета могут направляться в 
форме либо специальных дополнительных трансфертов в свя
зи с дефицитом земельного бюджета, либо трансфертов-субси
дий, когда федерация участвует в долевом финансировании 
ряда расходов в землях, либо трансфертов-субвенций для фи
нансирования земельных жилищных программ, в частности, 
для предоставления гражданам жилищных субсидий.

В США региональная политика всегда была неформальной 
и не выражалась напрямую в каких-либо юридических актах 
или декларациях. Она вытекает из федеральной индустриаль
ной политики (с основными расходами на военное производст
во и на исследования) и опирается на заинтересованность госу
дарственных корпораций и организаций и усилия прави
тельств отдельных штатов.

В США существует практика создания особых траст-фон- 
дов, источники формирования и расходы которых имеют целе
вой характер. Примером может послужить «Постоянный фонд 
Аляски», призванный обеспечить устойчивые доходы региону 
в будущем за счет отчислений от добычи в настоящее время 
полезных ископаемых. Широко распространены бюджетные
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гранты (целевые трансферты), предназначаемые для осущест
вления конкретных задач региональной политики.

Региональная политика развитых стран тесно связана с дру
гими направлениями государственного регулирования эконо
мики, особенно со структурной политикой, с непосредствен
ным воздействием на поведение субъектов региональной эко
номики. Накопленный в мире опыт в России должен, разумеет
ся, использоваться с его творческой адаптацией к новым 
условиям.

3. Управление социально-экономическим развитием 
регионов на современном этапе экономических 

трансформаций в России

Рыночные трансформации экономической системы страны 
существенно изменили взаимоотношения по линии общегосу
дарственный центр — регионы. Регионы и муниципальные об
разования обрели за время реформ значительный опыт относи
тельно самостоятельного хозяйствования, который, однако, 
внитал все противоречия периода поиска модели хозяйствова
ния, отвечающей интересам и центральных и территориальных 
властей и воплощающей более или менее рациональное рас
пределение между «верхом» и «низом» ресурсной базы, ответ
ственности и полномочий, касающихся социально-экономиче
ского развития регионов.

Управление региональным развитием со стороны государст
ва в России на всех этапах ее истории имело особую значи
мость, что задается масштабами территории страны, природ
но-климатической неоднородностью районов, центростреми
тельными традициями в размещении и производственного, и 
административного, и интеллектуального потенциала. На ны
нешнем этапе эта значимость усиливается потребностью пре
одолеть диспропорции в размещении производительных сил, 
остро обозначившиеся после отхода от плапово-директивного 
управления и вступления в эру рыночных механизмов распре
деления экономического потенциала по территории. Причем 
это последнее породило свои дополнительные противоречия в 
вопросах региональной политики государства.

Под прессом этих противоречий нашему государству при
шлось с начала 2 0 0 0 -х годов пройти этап «укрепления вертика
ли власти», чтобы восстановить управляемость страны и цело
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стность социально-экономического пространства через упоря
дочение законодательного процесса на территориях, усиление 
централизации финансовых ресурсов, восстановление государ
ственного контроля по стратегическим направлениям. В рам
ках этой политики создавались федеральные округа (Ф О) с на
делением представителей Президента РФ в округах весомыми 
полномочиями, отменялась выборность глав субъектов РФ.

Вместе с тем надо подчеркнуть, что формирование механиз
мов государственного управления социально-экономическим 
развитием регионов на данном этапе не может ориентировать
ся на один лишь принцип властной вертикали, а непременно 
должно воплощать отработанные мировой практикой механиз
мы рыночных отношений как внутри территориальных систем, 
так и во взаимосвязях с внешними партнерами.

Исходным пунктом правительственных проектировок на 
перспективу является сбалансированное территориальное раз
витие Российской Федерации, что предполагает создание усло
вий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и дос
таточные ресурсы для достижения достойного уровня жизни 
граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспо
собности экономик регионов при обеспечении политического и 
правового единства страны. С учетом этого государственная 
региональная политика нацелена на реализацию потенциала 
развития каждого региона, преодоление инфраструктурных и 
институциональных ограничений, создание равных возможно
стей для людей и содействия развитию человеческого потен
циала, проведение целенаправленной работы по развитию фе
деративных отношений, реформирование систем государствен
ного управления и местного самоуправления.

Один из ключевых принципов государственного региональ
ного управления посредством бюджетной политики в условиях 
федеративного устройства страны состоит в осуществлении 
так называемого бюджетного федерализма. Бюджетный феде
рализм  — такое устройство бюджетной системы страны, при 
котором каждый из уровней государственной власти распола
гает собственным бюджетом и действует в рамках закреплен
ных за ним бюджетных полномочий. Автономность функцио
нирования бюджетов различных уровней основана на четких, 
закрепленных законодательством нормах. Основными принци
пами бюджетного федерализма являются: равноправие всех 
субъектов Федерации в их финансовых отношениях с центром; 
разграничение сфер финансовой деятельности и ответственно
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сти между центром и субъектами Федерации; самостоятель
ность бюджетов различных уровней. Также делается ставка на 
проведение в жизнь принципа субсидиарности (от лат. 
subsidiarius — вспомогательный), означающий предпочтитель
ность того, чтобы возникающие задачи решались на самом низ
ком, малом или удаленном от центра уровне, где их решение 
возможно и эффективно.

Поскольку производство в подавляющем большинстве 
субъектов РФ начиная с 1999 г. вплоть до кризиса 2008 г. рос
ло достаточно высокими темпами, между регионами несколько 
сократился разрыв в темпах роста валового регионального про
дукта (ВРП), наблюдалось снижение межрегиональных разли
чий в росте потребительских цен. Однако сохраняется высокий 
уровень межрегиональных различий по душевым показателям 
ВРП, доходам населения, объемам инвестиций в основной ка
питал, бюджетной обеспеченности.

Лидерами роста производства и доходов являются Цен
тральный и Уральский федеральные округа, преимущество ко
торых обусловлено опережающим ростом Московской агломе
рации и Тюменской области. Несмотря на сокращение разрыва 
в темпах роста на уровне крупных макрорегионов, наблюдается 
устойчивое отставание восточных регионов с наименее разви
той инфраструктурой и негативным воздействием удорожаю
щих факторов — слабой заселенности, удаленности, неблаго
приятных условий развития, отставание которых по темпам 
роста дополняется оттоком населения.

Сохраняются существенные региональные различия в уров
не жизни населения, особенно это заметно при сопоставлении 
параметров в регионах с высоким объемом оставляемой в них 
природной ренты и в регионах с малым экономическим потен
циалам (сосредоточенных, в частности, в Южном и Севе
ро-Кавказском ФО). Например, в 2009 г. среднегодовые дохо
ды на душу населения в Ямало-Ненецком АО были выше по 
сравнению с Адыгеей и Ингушетией соответственно в 3,6 и 
13,2 раза.

Сложилась устойчивая тенденция концентрации экономи
ческого потенциала в небольшом количестве высокоразвитых 
регионов, обладающих особыми преимуществами, в первую 
очередь в Москве и Тюменской области, на долю которых при
ходится треть общероссийского ВРП. В 10 ведущих субъектах 
Российской Федерации производится более половины объема 
ВРП страны.
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Крайне неравномерным является пространственное распре
делением научно-технического потенциала и, следовательно, 
возможности реализации инновационной стратегии развития. 
Более ^  всей инновационной продукции России производи
лось в двух федеральных округах — Центральном (Москва и 
Московская область) и Приволжском (Республика Татарстан, 
Нижегородская, Самарская области). На долю этих двух окру
гов приходится около 70% внутренних затрат на исследования 
и разработки, причем более 50% ^  на Москву и Московскую 
область.

Проблему обеспечения большей сбалансированности соци
ально-экономического развития в территориальном отноше
нии нужно отнести к числу наиболее значимых для страны на 
перспективу. Для ее решения требуется синхронизация трех 
направлений региональной политики:

1 ) стимулирования экономического развития путем созда
ния новых центров роста в регионах на основе конкурентных 
преимуществ;

2 ) координации инфраструктурных инвестиций государства 
и инвестиционных стратегий бизнеса в регионах с учетом при
оритетов пространственного развития и ресурсных ограниче
ний, в том числе демографических;

3) сокращения дифференциации в уровне и качестве жизни 
населения в различных регионах и на территории каждого из 
них с помощью эффективных механизмов социальной и бюд
жетной политики, обеспечивающих рост человеческого потен
циала всех регионов России.

С учетом этих требований политика государства по управ
лению региональным развитием на перспективу должна бази
роваться на следующих принципах:

• скоординированность принятия на федеральном, регио
нальном и местном уровнях мер по созданию условий для 
развития отраслей экономики и социальной сферы и фор
мированию центров опережающего экономического роста 
на территории страны с учетом конкурентных преимуществ 
каждого региона;

• предоставление финансовой поддержки регионам с целью 
обеспечения законодательно установленного минимально 
допустимого уровня качества жизни, связанного с предос
тавлением населению возможностей по получению качест
венного образования, медицинского и культурного обслу
живания;

397



• оказание финансовой поддержки регионам в целях сокра
щения дифференциации и на условиях проведения преоб
разований, предусмотренных государственной политикой;

• развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и 
создание условий для повышения конкурентоспособности 
экономик регионов, а также решения вопросов социального 
развития, включая повышение транспортной доступности 
территорий;

• совершенствование механизмов стимулирования органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления к эффективному осу
ществлению их полномочий и созданию максимально бла
гоприятных условий для комплексного социально-эконо
мического развития регионов.
Большое значение придается развернутой в стране соот

ветствии с упоминавшимся законом 131-ФЗ от 6  октября 
2003 г. муниципальной реформе. Именно на уровне местного 
самоуправления наиболее эффективно решаются насущные 
для населения социально-экономические вопросы. Однако 
имеющиеся у нас многочисленные муниципальные образова
ния крайне неоднородны по возможностям, значительная их 
часть слаба в ресурсном отношении. Поэтому начат переход к 
двухуровневой системе местного самоуправления. По смыслу 
территория всех субъектов Российской Федерации поделена 
на территории муниципальных районов и городских округов, а 
территория муниципальных районов — на территории город
ских и сельских поселений, причем в малонаселенных местно
стях могут образовываться межселенные территории. Террито
рии городов федерального значения разделяются на террито
рии внутригородских территорий (внутригородских муници
пальных образований).

Муниципальные образования эффективно работают там и 
постольку, где и поскольку власти субъектов Федерации созда
ют обстановку заинтересованной поддержки инициативно дей
ствующих муниципалитетов. Для этого можно использовать 
расширяющиеся возможности механизма региональных инве
стиционных фондов. В свою очередь для расширения в этом 
плане возможностей субъектов Федерации Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. 880 
утверждены новые правила распределения и предоставления 
субсидий регионам (вступающие в силу с 2 0 1 2  г.) за счет бюд
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жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации на реализацию региональных инвестиционных 
проектов.

С учетом значительной изменчивости внешней для регио
нов и для России в целом среды на нынешнем этапе возрастает 
значение перспективных прогнозных оценок возможных вари
антов экономического и социального развития, что ставит бо
лее сложные задачи перед центральными министерствами и ве
домствами, которым поручено заниматься региональными во
просами (Минрегион, Минэкономразвития, Минфин и др.). 
Актуализируется необходимость разработки и регулярного об
новления интегрального прогноза территориального социаль
но-экономического развития России, который в комплексе от
ражал бы федеральные и региональные проблемы в территори
альной организации хозяйства и позволял своевременно при
нимать рациональные государственные решения в связи с 
изменениями ситуации в стране и в окружающем мире.

Выводы

1. Региональная политика государства вмещает в себя выра
ботку системы целей и задач органов государственной власти 
по управлению политическим, экономическим и социальным 
развитием регионов страны и формирование и использование 
механизма их реализации.

2. Любой регион есть многосложная система, включающая 
природно-географическую, экономико-хозяйственную, нацио- 
нально-этнографическую, культурную, социально-демографи
ческую, политико-административную и другие составляющие. 
Базисное значение для сбалансированного решения проблем 
по этим направлениям имеет активная региональная экономи
ческая политика государства.

3. Ключевым условием реализации задач региональной эко
номической политики России является обеспечение единства 
экономического пространства страны, которое определяется 
общностью государственного руководства, целостностью де
нежной, бюджетно-финансовой и налоговой систем, скоорди
нированным развитиСлМ основных институциональных форм.

4. Опыт реализации региональной политики в развитых 
странах свидетельствует, что в основном воздействие на регио
нальное развитие осуществляется в рамках структурной поли
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тики и различных целевых программ. Тенденция к децентрали
зации государственного управления в конце XX — начале XXI 
вв. значительно расширила полномочия регионов в стимулиро
вании своего социально-экономического развития. Накоплен
ный в мире опыт управления региональным развитием при ор
ганическом сочетании централизованного государственного 
влияния и рыночных механизмов должен в России использо
ваться с его творческой адаптацией к новым условиям.

5. Исходным пунктом при формировании региональной по
литики государства на перспективу является сбалансирован
ное территориальное развитие РФ, что предполагает создание 
условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и 
достаточные ресурсы для достойного уровня жизни граждан, 
комплексного развития и повышения конкурентоспособности 
экономик регионов при обеспечении политического и правово
го единства страны.

Основные мероприятия государства в этой области направ
ляются на реализацию потенциала развития каждого региона, 
преодоление инфраструктурных и институциональных ограни
чений, наиболее полное использование федеративных отноше
ний (в том числе принципа бюджетного федерализма), рефор
мирование систем государственного управления и местного са
моуправления.

Для обеспечения большей сбалансированности социаль
но-экономического развития страны в территориальном отно
шении особое внимание требуется уделить синхронизации 
трех направлений региональной политики: 1 ) стимулирование 
экономического развития путем создания новых центров роста 
в регионах на основе конкурентных преимуществ; 2 ) координа
ция инфраструктурных инвестиций государства и инвестицион
ных стратегий бизнеса в регионах с учетом приоритетов про
странственного развития и ресурсных ограничений; 3) сокраще
ние дифференциации в уровне и качестве жизни населения в 
различных регионах и на территории каждого из них с помощью 
эффективных механизмов социальной и бюджетной политики.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте сложившуюся в России систему экономиче
ского районирования территории и типологию регионов.

2. Как соотносятся цели региональной экономической политики и 
инструменты ее реализации?
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3. Охарактеризуйте основные теоретические подходы к государст
венному управлению региональным развитием, сложившиеся в 
мировой практике последнего времени.

4. Сформулируйте ваше понимание принципов региональной эко
номической политики, которых следовало бы придерживаться 
российскому государству на современном этапе и в перспективе.

5. Что такое бюджетный федерализм и какие здесь требуются усо
вершенствования в России?

6 . В чем суть и особенности муниципальной реформы в России?
7. Охарактеризуйте главные направления усиления сбалансиро

ванности территориального развития в России.
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Глава 20

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
И ФОРМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Содержание и методы осуществления аграрной 
политики государства

Государственная аграрная политика как составная часть со
циально-экономической политики страны представляет co6 oii 
систему целей и мер, направляемую на обеспечение устойчиво
го развития сельского хозяйства и сельских территорий. Эта 
политика реализуется не только усилиями государства, а опи
рается на заинтересованные действия всех сельскохозяйствен
ных и сопряженных с ними предприятий, на возможности аг
робизнеса и личных хозяйств граждан.

Аграрная политика подразумевает динамичное и эффектив
ное развитие не только сельскохозяйственного производства, 
но и всех отраслей агропромышленного комплекса (АПК) и со
пряженной социальной сферы, обеспечивая в итоге рост жиз
ненного уровня населения. Выделение аграрной политики как 
относительно самостоятельной области в общей экономической 
политике государства обусловлено особенностями аграрных от
ношений как хозяйствования на земле и значимостью социаль
ных функций сельскохозяйственного производства по удовле
творению первостепенных жизненных потребностей людей.

Аграрный сектор является объектом ответственной прави
тельственной политики практически во всех странах мира. 
Среди причин, побуждающих особо выделять сферу аграрной 
экономики, можно отметить такие, как:

1. Использование в качестве главного средства производст
ва в сельском хозяйстве земли, ресурса изначально обществен
ного и ограниченного жесткими пределами, что заставляет в
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непрерывном режиме осуществлять контроль со стороны об
щества за владельцами и пользователями земельных наделов.

2. Базисная роль, объективно принадлежащая продуктам аг
рарного сектора в удовлетворении самых насущных потребно
стей населения — потребностей в пище, одежде, жилище и др.

3. Значительная зависимость сельскохозяйственного произ
водства от природных факторов (особенностей климата, из
менчивых погодных графиков, качеств пастбищ и плодородия 
почв, наличия пресной воды и др.), побуждающая сообща кон
тролировать эти факторы.

4. Неотделимость процесса использования земель как про
изводственного ресурса от процессов регулирования террито
риального пространства, являющегося средой обитания людей, 
которая неизбежно делает сельскохозяйственное производство 
социальным процессом.

Эти и другие причины побуждают национальные прави
тельства осуществлять меры, которые должны помочь отечест
венным сельскохозяйственным производителям на разных фа
зах воспроизводственного процесса и которые защищают их 
интересы во взаимоотнощениях с другими субъектами эконо
мики, особенно во внещнеэкономическом разрезе. Практиче
ски все развитые страны создают те или иные преференции 
для отечественных производителей продукции сельского хо
зяйства. Причем, в наибольшей степени сегодня на рынках 
сельскохозяйственной продукции осуществляют протекциони
стскую политику самые высокоразвитые страны (США, стра
ны ЕС и др.), поскольку они начали этим заниматься намного 
раньше других стран и сумели «узаконить» эти свои эксклю
зивные права, заложив их в соглашения и правила междуна
родной торговли. Менее же развитым странам теперь при вы
ходе на мировую арену со своими продуктами (и проходя, в ча
стности, через процедуры присоединения к ВТО) приходится 
встраиваться во все более жесткие нормативы по открытости 
своих рынков.

С учетом огромной значимости проблемы обеспечения про
дуктами питания всех людей на Земле эти вопросы все более 
становятся областью международного регулирования. Наи
большую известность в этой части имеет Международная орга
низация ООН по сельскому хозяйству и продовольствию 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) — 
FAO. Она играет ведущую роль в международной деятельно
сти, направленной на борьбу с голодом. ҒАО выступает в каче
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стве нейтрального форума, где как развитые, так и развиваю
щиеся государства встречаются на равноправной основе в це
лях обсуждения соглашений и проведения дискуссий по во
просам ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и 
обеспечения надлежащего питания для всех. Особое внимание 
в деятельности ҒАО уделяется развитию сельских районов, где 
проживает 70% бедного населения мира, испытывающего про
блему голода. Среди других значимых международных органи
заций можно также упомянуть Европейскую сельскохозяйст
венную конфедерацию. Международную федерацию сельско
хозяйственных производителей. Международную ассоциацию 
компаний по страхованию урожая от града, Международный 
союз по налогообложению земельной собственности и свобод
ной торговле. Постоянное международное бюро по химическо
му анализу продовольствия и фуража и др.

В России цели и направления государственной аграрной 
политики определены специальным Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйст
ва». Основными направлениями этой политики являются:

• поддержание стабильности обеспечения населения россий
скими продовольственными товарами;

• формирование и регулирование рынка сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия, развитие его ин
фраструктуры;

• государственная поддержка сельскохозяйственных товаро
производителей ;

• защита экономических интересов российских сельскохозяй
ственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 
рынках;

• развитие науки и инновационной деятельности в сфере аг
ропромышленного комплекса;

• устойчивое развитие сельских территорий;
• совершенствование системы обучения, подготовки и пере

подготовки специалистов для сельского хозяйства. 
Основными мерами, служащими реа.яизации государствен

ной аграрной политики в России, являются:
• предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с законодательством 
РФ;

• применение особых налоговых режимов в отношении сель
скохозяйственных товаропроизводителей;
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• осуществление закупки, хранения, переработки и поставок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных и муниципальных нужд;

• регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, в том числе таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование;

• информационное обеспечение сельскохозяйственных това
ропроизводителей и других участников рынка сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
предоставление им консультационной помощи;

• антимонопольное регулирование рынков сельскохозяйст
венной продукции, сырья и продовольствия;

• участие общественных организаций в формировании и реа
лизации государственной аграрной политики;

• проведение закупочных интервенций, товарных интервен
ций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также залоговых операций и др.
В соответствии со ст. 8  закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ 

была разработана и принята «Государственная программа разви
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы», направленная на решение сложных проблем, накопив
шихся в агросекторе. И поскольку конечным сроком в этом до
кументе обозначен 2012 г. Минсельхозом РФ в целях преемст
венности политики был в ноябре 2 0 1 1  г. подготовлен проект 
Государственной программы с таким же названием на период 
2013-2020 гг.

Как известно, сельское хозяйство России в 1990-е годы пе
режило жесточайший кризис. Сокращение объемов производ
ства за десятилетие (1991-2000 гг.) составило 37%, в том числе 
в растениеводстве — 18, в животноводстве — 50%. Принятые на 
правительственном уровне после 1998 г. меры, направленные 
на улучшение социально-экономического положения в аграр
ной сфере, позволили сформировать тенденцию роста выпуска 
продукции и повышения эффективности сельскохозяйственно
го производства. Среднегодовой темп роста за десять лет с 1999 
по 2009 г. составил 104,5%.

К определенным преимуществам отечественного сельскохо
зяйственного производства можно отнести потенциальную ем
кость внутреннего рынка продовольствия и свободные земель
ные ресурсы. Факторами, ограничивающими развитие, явля
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лись низкий уровень энерго- и фондовооруженности, химиза
ции, недостаточный уровень агротехнической культуры, 
дефицит квалифицированных специалистов, неразвитость ин
фраструктуры внутреннего рынка (элеваторы, бойни и др.). По 
имеющимся оценкам, в России техническая оснащенность про
изводства в разных отраслях сельского хозяйства на рубеже 
XX и XXI в. была ниже в 5 раз и более (до 20), чем в наиболее 
развитых странах мира. По данным Всемирного банка, количе
ство тракторов на 100 км̂  обрабатываемой земли в России в 3,7 
раза меньше, чем в среднем по миру, и в 8,4 раза меньше, чем в 
странах с высоким доходом, а внесение минеральных удобре
ний на 1 га “  меньше соответственно в 8,4 и в 10,6 раза. Уро
жайность зерновых в России колеблется в последнее 10-летие 
вокруг цифры 19-20 ц/га, тогда как в развитых странах сред
няя урожайность уже составляет 70-80 ц/га. Не менее острые 
проблемы накопились в сфере переработки сырья. Из одного и 
того же количества сельскохозяйственного сырья в России в 
среднем получают в 3 раза меньше конечной продукции, чем в 
странах, освоивших современные технологии.

Отсюда настоятельно следует необходимость реализации 
комплекса взаимоувязанных мер по технологическому переос
нащению сельского хозяйства и других отраслей АПК, быст
рейшему освоению интенсивных методов хозяйствования, что, 
однако, становится все более сложной проблемой, поскольку 
наталкивается на моральное устаревание многих технологий, 
считавшихся «передовыми» в XX в.

Согласно расчетам Минэкономразвития РФ, выполненным 
в связи с формированием Концепции-2020, развитие АПК в 
стране в перспективном плане будет определяться: совершен
ствованием зональной системы земледелия и увеличением объ
ема внесения минеральных удобрений; существенным (до 
35-40% посевной площади) расширением посевных площадей 
высокоурожайных сельскохозяйственных культур; улучшени
ем породного состава скота, расширением сети племенных хо
зяйств; реализацией мер по стимулированию ускоренного вос
становления поголовья крупного рогатого скота; улучшением 
структуры используемых в животноводстве концентрирован
ных кормов за счет повышения доли сбалансированных по 
всем компонентам комбикормов и повышения на этой основе 
отдачи от кормов; увеличением масштабов освоения современ
ных автоматизированных технологий содержания скота и пти
цы; активной реализацией социальных программ на селе.
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Предполагается в случае последовательной реализации ме
роприятий, связанных инновационным вариантом развития, 
довести валовой сбор зерновых культур к 2 0 2 0  г. до уровня не 
менее 120-125 млн т, что требует роста урожайности до уровня 
не менее 26-28 ц/га и одновременно расширения посевных 
площадей. К 2020 г. Россия может выйти на уровень душевого 
потребления мяса, молока, соответствующий рекомендуемой 
рациональной норме. Предполагается, что производство мяса 
возрастет в 1,7 раза, молока — на 27%. Доля импорта в мясных 
ресурсах снизится с 34% в 2007 г. до 13% в 2020 г., доля импор
та молока в ресурсах — с 17 до 12% соответственно. Потребле
ние мяса должно будет практически полностью удовлетворять
ся за счет собственного производства.

Данные показатели, по-видимому, придется еще неодно
кратно уточнять и в основном — в сторону их ужесточения, к 
чему побуждает усложняющаяся в мире обстановка, связанная 
с решением продовольственной проблемы в планетарном изме
рении и неоднозначностью оценок применяемых ныне агро
промышленных технологий с точки зрения одновременного ре
шения и проблемы голода в мире, и проблемы экологичности 
производств. Исследования показывают, что аграрный сектор 
ныне «ответствен» за 13,5% выбросов парниковых газов в ат
мосферу в мире (значительная часть которых обусловлена ин
тенсивным использованием азотных удобрений), что равно
ценно доле выбросов, производимых транспортом'.

Парадокс состоит в том, что курс на индустриализацию и 
интенсификацию аграрного сектора и недавние этапы «зеленой 
революции» в Мексике, Индии и других догоняющих странах 
вывел сегодня мировую экономику к естественным пределам 
возобновления природных ресурсов. Под угрозой оказываются 
базисные условия хозяйствования на Земле: источники чистой 
воды, плодородие почв, климатическое равновесие. Поэтому 
человечеству придется с большим напряжением искать ответ 
на вопрос, в какой степени в будущем могут и должны соотно
ситься две во многом противоположные модели агропродо- 
вольственного развития: дальнейшая экспансия западных ин
тенсивных технологий в аграрные секторы развивающихся и 
переходных стран и освоение принципиально новых путей ве
дения сельского хозяйства, ориентированных на природосбере-

‘ Эксперт. 2011. № 16. с . 22.
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жение. России в этом отношении также придется делать более 
определенный выбор.

В текущем и среднесрочном плане с учетом огромного тех
нологического отставания от развитых стран безальтернативен 
курс на интенсификацию практически по всем направлениям 
аграрной экономики, но одновременно должны быть начаты 
реальные продвижения и на альтернативных инновационно на
полненных стратегических направлениях.

Существенная особенность сельского хозяйства заключает
ся в его значительной зависимости от природных условий, ко
торые, как известно, нестабильны, а также от работы множест
ва сопряженных отраслей и сфер, составляющих агропромыш
ленную и агропродовольственную системы. Поэтому огромное 
значение в политике государств придается обеспечению устой
чивости производства в рамках всей этой системы.

2. Обеспечение устойчивости развития 
агропромышленного комплекса

Устойчивость системы сельского хозяйства — весьма важ
ное и многоплановое ее свойство. Считается, что сельское хо
зяйство устойчиво, если оно соответствует следующим трем 
базисным признакам; 1 ) обеспечивается производство доста
точного для общества количества продовольствия (это можно 
назвать социальной составляющей устойчивости); 2 ) прибыль
ность и гарантии высокого уровня достатка занятых в сельском 
хозяйстве граждан и их семей (экономическая составляющая);
3) обеспечивается стабильное развитие агросистем в долговре
менном режиме при отсутствие вреда для окружающей среды 
(экологическая составляющая).

Свойства устойчивости агросистем важно анализировать не 
только в производственно-экономическом, но и в социаль- 
но-территориальном разрезе. Примечательно, что в упоминав
шемся Федеральном законе № 264-ФЗ содержится требование 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий, под 
которым «понимается их стабильное социально-экономическое 
развитие, увеличение объема производства сельскохозяйствен
ной продукции, повышение эффективности сельского хозяйст
ва, достижение полной занятости сельского населения и повы
шение уровня его жизни, рациональное использование зе
мель».
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в масштабе страны устойчивость аграрного сектора поддер
живается сбалансированным развитием агропромышленного 
комплекса. Под агропромышленным комплексом (АПК) в ли
тературе и в официальных документах обычно понимается со
вокупность взаимосвязанных отраслей национального хозяйст
ва, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйст
венной продукции и доведении ее до потребителя (хотя имеют
ся несколько различающиеся трактовки состава отраслей и 
сфер, включаемых в АПК)'.

Считается, что в АПК входит более 10 отраслей экономики, 
а функционально АПК включает 4 сферы деятельности.

Сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает расте
ниеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства и т. д.

Отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство 
средствами производства и материальными ресурсами: трак
торное и сельскохозяйственное машиностроение, производство 
минеральных удобрений, химикатов и др.

Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяй
ственного сырья: пищевая промышленность, отрасли по пер
вичной переработке сырья для легкой промышленности.

Инфраструктурный блок, т.е. производства, которые зани
маются заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспорти
ровкой и хранением сырья и продукции. Также сюда может от
носиться торговля потребительскими товарами, подготовка кад
ров для сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК.

Состояние и необходимая пропорциональность отраслей и 
сфер АПК определяется взаимодействием целенаправленной 
политики государства и рыночного механизма саморегуляции 
в соответствующих блоках экономики. Понятно, что весь ха
рактер этого взаимодействия и работоспособность механизма 
рыночного регулирования в решающей мере зависит от госу
дарства, его дальновидности и последовательности, от квали
фикации правительственных структур.

В нашей стране на протяжении длительного исторического 
периода проявлялось отношение к сельскому хозяйству скорее 
как к обузе, чем к значимому приоритету. Внимание к аграрно
му сектору привлекалось лишь периодически, под давлением 
остроты обстоятельств, что фактически исключило реализа-

' Некоторые авторы предпочитают расшифровывать аббревиатуру АПК как 
« агропро д О во л ьс твен н ы й комплекс ».
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цию последовательного стратегического курса по развитию 
АПК. Страна пропустила несколько циклов серьезного обнов
ления технологий в сельском хозяйстве, совершившихся в дру
гих странах, в том числе не воспользовалась возможностями 
так называемой зеленой революции.

Приходится констатировать, что накопленное отставание 
нашего аграрного сектора по уровню технологий и методов хо
зяйствования от общемировых достижений измеряется на шка
ле времени не годами, а десятилетиями. Для его преодоления 
требуются очень концентрированные и целенаправленные дей
ствия, организатором которых может быть только государство, 
правительство.

Основными причинами относительно медленного развития 
отрасли сельского хозяйства, как отмечено в ряде официаль
ных документов, являются:

• низкие темпы структурно-технологической модернизации 
отрасли, обновления основных производственных фондов и 
воспроизводства природно-экологического потенциала;

• неблагоприятные общие условия функционирования сель
ского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уро
вень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 
доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
рынкам финансовых, материально-технических и информа
ционных ресурсов, готовой продукции;

• финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная неста
бильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия, накопленной декапитализацией, не
достаточным притоком частных инвестиций на развитие от
расли, слабым развитием страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции;

• дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким 
уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Таким образом, на данном этапе требуются эшелонирован

ные во времени комплексные программы по преобразованию и 
развитию всех четырех сфер АПК. И реализуя программы по 
выводу аграрного сектора на новые уровни, сегодня уже нельзя 
просто копировать модернизационные действия в сельском хо
зяйстве, совершенные ранее развитыми странами, потому что 
баланс возможностей и потребностей в мире сегодня сильно 
изменился против того, что, скажем, было в период старта «зе
леной революции».
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Эксперты ҒАО, исходя из тенденций роста среднего класса 
в странах БРИКС и развивающихся странах, пришли к выводу, 
что к 2050 г. человечеству, чтобы прокормиться, понадобятся 
ресурсы трех планет. В то же время было констатировано, что в 
мире сегодня производится в 2  раза больше продовольствия, 
чем нужно. Во-первых, только 60% произведенного продоволь
ствия доходит до конечного потребителя. И, во-вторых, по 
оценкам экспертов, на планете переедает столько же людей, 
сколько недоедает. Количественное наращивание производства 
продуктов питания на базе известных технологий уже является 
неприемлемым путем вследствие возникающего предельного 
обострения экологических противоречий и требований выра
ботки новых в социальном плане стандартов рационального 
потребления.

Все больше экспертов приходят к выводу, что продовольст
венная безопасность планеты не обеспечивается одними лишь 
процессами индустриализации аграрного сектора. В концепции 
устойчивого сельского хозяйства закладывается идея такого 
развития, когда совмещаются цели достижения нродовольст- 
венпой безопасности с задачами решением экологических и со
циальных проблем.

В этом контексте привлекает внимание распространение в 
ряде стран метода так называемого консервирующего земледе
лия, в чем особенно преуспела в последнее время (с начала 
1970-х) Бразилия. Система консервирующего земледелия (КЗ) 
подразумевает противодействие деградации почв, активное по
вышение их естественного плодородия. Ставка (в той же Бра
зилии) делается на такие направления, как беспахотная обра
ботка почвы, покрытие земли соломой или другим органиче
ским материалом после снятия урожая для защиты от выветри
вания, дождей и жары (впоследствии эта мульча становится 
органической частью почвы, что снижает потребность в хими
ческих удобрениях), чередование культур и др. Результаты 
оказываются весьма впечатляющими. Если в 1970-х годах Бра
зилия не обеспечивала себя продовольствием, то к 1990-м (по
сле массированного распространения методов КЗ) она уже во
шла в пятерку крупнейших экспортеров аграрных продуктов. В 
2010-х годах доля площадей под методом КЗ в Бразилии дос
тигла 45%.
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3. Совершенствование форм государственного 
регулирования аграрного сектора

Проводя в жизнь свою аграрную политику, современные го
сударства используют разнообразные формы, методы и инстру
менты воздействия на ситуацию в сфере АПК и на поведение 
соответствующих хозяйственных структур и населения. Среди 
них особо можно выделить такие, как:

1 ) формирование государственных проектов и программ в 
соответствии с целями государственной аграрной политики;

2 ) принятие законов и других институциональных норм, 
стимулирующих и направляющих развитие АПК;

3) бюджетная поддержка приоритетных проектов и про
грамм развития АПК на центральном уровне и в регионах;

4) оказание финансовой помощи аграрным хозяйствам в 
кризисных ситуациях;

5) прямая и косвенная поддержка программ по развитию 
инфраструктуры аграрного сектора;

6 ) стимулирующая аграрного производителя налоговая, 
кредитная и ценовая политика;

7) поддержка фермерства и других форм индивидуального, 
малого и среднего аграрного предпринимательства;

8 ) защита отечественного сельскохозяйственного произво
дителя в сфере внешнеэкономических отношений и др.

В разных странах в конкретные исторические периоды 
правительствами делаются свои акценты в аграрной полити
ке и применяются соответствующие наборы инструментов и 
методов регулирования сельского хозяйства. Соотношение 
между жесткими управленческими методами достижения на
циональных целей и мягким косвенным регулированием 
процессов в АПК устанавливается в соответствии с приня
тыми в стране традициями и исходя из особенностей момен
та. Важно то, что в совокупности методы и формы госрегули- 
рования позволяли аграрному сектору устойчиво развивать
ся, обеспечивая население страны продовольствием, а инду
стрию сырьем.

Поддержка государством аграрного сектора теснейшим об
разом связана с задачей обеспечения продовольственной безо
пасности страны, являющейся важнейшим компонентом обес
печения национальной самостоятельности и безопасности го
сударства.
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в нашей стране разработана и утверждена Указом Прези
дента Российской Федерации (от 30 января 2010 г. № 120) 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Феде
рации. В этом документе продовольственная безопасность 
трактуется как «состояние экономики, при котором обеспечи
вается продовольственная независимость, гарантируется физи
ческая и экономическая доступность для населения страны пи
щевых продуктов, соответствующих требованиям технических 
регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребле
ния, необходимых для активного, здорового образа жизни».

Для контроля уровня продовольственной безопасности ис
пользуется критерий — удельный вес отечественной продук
ции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Он 
установлен по зерну и картофелю на уровне не менее 95%, по 
молоку и молокопродуктам — не менее 90, по мясу и мясопро
дуктам — не менее 85, по растительному маслу, сахару, рыбе и 
рыбопродуктам — не менее 80%. Фактически этих параметров 
в большинстве случаев достичь пока не удается и, к сожале
нию, пока отсутствует механизм систематического мониторин
га этих параметров и не обеспечивается ответственность орга
нов и должностных лиц за их соблюдение.

Острым вопросом в сфере АПК, в который упирается во 
многом проблема продовольственной безопасности и который 
тормозит модернизацию аграрного производства, является со
стояние отечественного сельхозмашиностроения. За голы кри
зиса сельхозмашиностроение в стране было практически свер
нуто: с 1990 по 2005 г. производство тракторов сократилось в 
26,4 раза, зерноуборочных комбайнов — в 12,2, машин для вне
сения в почву минеральных удобрений — в 1 0 ,6 , доильных ус
тановок — в 102 раза. Практически разрушены проектно-конст
рукторские организации сельхозмашиностроения. Надежды на 
закупки всей техники для этой сферы за рубежом не могут счи
таться основательными, потому что это вопрос не столько эко
номический, сколько общеполитический, замыкающийся на 
стратегическую безопасность страны. Но и экономическая цена 
вопроса большая, поскольку без возрождения отечественного 
сельхозмашиностроения и отладки в стране всего комплекса 
работ от проектирования и производства до технического об
служивания технических систем и технологий невозможно 
гибко оснащать село машинами и агрегатами, учитывающими 
особенности природно-климатических зон и различных типов 
хозяйств.
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Прямое отношение к проблеме продовольственной и эконо
мической безопасности страны также имеет контроль за произ
водством и реализацией минеральных удобрений. Сегодня 
слишком большая доля их производства поставляется на экс
порт, тогда как отечественные потребители удобрений доволь
ствуются скудными остатками. Крайне важно увеличить по
ставки минеральных удобрений отечественному сельскому хо
зяйству, которые сократились почти в 10 раз относительно 
уровня 1990 г. В этом же ключе актуальна задача переориента
ции перерабатывающей (пищевой) промышленности на пре
имущественное использование продукции отечественного 
сельского хозяйства, а торговли — на продажу отечественных 
товаров.

Огромное значение для обеспечения высокоэффективного 
развития сельского хозяйства имеет хорошая организация се
меноводства в стране. Доказано, что правильно подобранный 
семенной материал способен на 30-50% повысить урожайность 
сельхозкультур, значительно снизить потери при неблагопри
ятных погодных условиях, улучшить показатели рентабельно
сти производства.

Однако сегодня, по данным Минсельхоза, около 30% посе
вов всех основных сельхозкультур осуществляются неконди
ционными семенами, так что сорт реализует свою урожайность 
только на 15-30%. Масштабный характер на рынке семян при
обрела проблема контрафакта, на что повлияла отмена несколь
ко лет назад лицензирования семеноводческой деятельности. По 
ряду культур рынок на 50-80% принадлежит иностранным ком
паниям, так что местные сорта и гибриды стремительно теряют 
свою долю. Большие надежды по преодолению недостатков 
ныне возлагаются на разработанную Минсельхозом РФ Стра
тегию развития селекции и семеноводства основных сельхоз
культур до 2020 г., которая предполагает согласованность дей
ствий в этом направлении федеральных и региональных вла
стей.

Аграрная политика государства в рыночной системе коор
динат должна исходить из принципа создания максимальной 
заинтересованности в высокоэффективной работе по произ
водству и реализации необходимой продукции непосредствен
но сельскохозяйственных предприятий. Существует множест
во разных форм ведения хозяйства — личные подсобные хо
зяйства, фермеры, кооперативы, крупные холдинги и т.д. Зада
ча государства оказывать приоритетную поддержку тем
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формам хозяйств, которые обеспечивают набольшую конечную 
эффективность в работе, имея в виду и социальную составляю
щую эффекта. В этом плане правомерно особое внимание пра
вительств в большинстве стран, оказываемое семейным хозяй
ствам и фермерству. К примеру, в нашей стране сегодня в лич
ных подсобных хозяйствах производится половина свинины, 
молока и большая часть овощей. А опыт США демонстрирует 
значимость крупных фермерских хозяйств. Хотя мелкие фер
мерские хозяйства составляют 72% всех фермеров США, на их 
долю приходится 10% дохода, формируемого в секторе, тогда 
как 28% крупных фермеров создают 90% дохода. Относительно 
низкая конкурентоспособность мелких фермеров по сравнению 
с крупными часто приводит к их банкротству. И тем не менее 
политика федерального правительства и властей на уровне шта
тов подразумевает поощрение всех видов фермерства.

В России ныне большая часть пахотных земель находится в 
так называемом паевом владении, в руках сельхозкооперати
вов. А многие крупные холдинги превратились в кредитные 
пирамиды. Все больше накопилось фактов, что паевая система 
владения землей становится одним из препятствий для актив
ного прихода новых собственников, а сложившаяся система 
поддержки сельского хозяйства во многом мешает естественно
му отбору и отсеиванию неэффективных хозяйств.

Государственная поддержка сельского хозяйства у нас в це
лом весьма сильно растет. Так, финансовая поддержка, плани
ровавшаяся на 2011 г., была по объемам в 10 раз больше, чем в 
2005 г. Однако эти объемы далеки от насущных потребностей. 
Начиная с 2006 г. развитие сельского хозяйства в России стало 
национальным проектом, но объемы ассигнований здесь пока 
составляет менее 1% всего бюджета страны. У ведущих миро
вых сельхозпроизводителей — в странах ЕС и в США — на ана
логичные цели направляется порядка 10% бюджета страны. А 
если говорить об абсолютных показателях, то суммы просто 
несопоставимы.

Оставляют желать лучше и применяемые в стране схемы го
сударственной поддержки хозяйственных структур в кризис
ных ситуациях. Это особенно продемонстрировал острый пе
риод финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг., когда 
основная часть воспомоществований государства была нанрав- 
лена на субсидирование процентных ставок (55-70% всего 
объема господдержки). При таком подходе основной рост фи
нансирования сельского хозяйства приходится на кредитные
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средства, которые в любом случае надо возвращать с процента
ми, весьма высокими в стране. Получается по факту, что при 
таком субсидировании процентных ставок по кредитам, деньги 
от государства получает не крестьянин, а банк. И неизбежно 
возникает вопрос, сколь долго еще у нас поддержка банковской 
системы (которая несмотря на вливания в нее даже минималь
но не приближается к мировым стандартам эффективности) 
будет оставаться более злободневным приоритетом государст
ва, чем забота о состоянии реального (в нашем контексте сель
скохозяйственного) сектора экономики.

Выводы

1. Государственная аграрная политика как составная часть 
социально-экономической политики страны представляет со
бой систему целей и мер, направляемую на обеспечение устой
чивого развития сельского хозяйства и сельских территорий. 
Эта политика реализуется не только усилиями государства, а 
опирается на заинтересованные действия всех сельскохозяйст
венных и сопряженных с ними предприятий, на возможности 
агробизнеса и личных хозяйств граждан.

2. Аграрная политика подразумевает динамичное и эффек
тивное развитие не только сельскохозяйственного производст
ва, но и всех отраслей агропромышленного комплекса (АПК) и 
сопряженной социальной сферы, обеспечивая в итоге рост 
жизненного уровня населения. Выделение аграрной политики 
как относительно самостоятельной области в общей экономи
ческой политике государства обусловлено особенностями аг
рарных отношений как хозяйствования на земле и значимо
стью социальных функций сельскохозяйственного производст
ва по удовлетворению первостепенных жизненных потребно
стей людей.

3. С учетом существенного отставания в развитии аграрного 
сектора экономики от общемирового уровня, допущенного на 
предшествующих этапах, Россия стоит перед необходимостью 
реализации комплекса взаимоувязанных мер по технологиче
скому переоснащению сельского хозяйства и других отрасле!! 
АПК, быстрейшему освоению интенсивных методов хозяйст
вования. При этом нужно учитывать возросшую сложность 
прямого заимствования сложившихся в развитых странах тех
нологий и форм хозяйствования, поскольку в новой социаль
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но-экологической ситуации в мире многие из них вступили в 
фазу ускоренного морального устаревания.

4. Одной из ключевых задач государственной аграрной по
литики является обеспече’ г устойчивости системы сельского 
хозяйства, что определяеЬ'А сбалансированным развитием аг
ропромышленного комплекса страны и стабильностью соци
ально-экономическое развития сельскохозяйственных терри
торий.

5. Современные государства с учетом конкретной ситуации 
в стране и окружающем мире используют разнообразные фор
мы стимулирования и регулирования аграрного сектора: фор
мирование государственных проектов и программ; принятие 
законов и других институциональных норм, стимулирующих и 
направляющих развитие АПК; бюджетная поддержка приори
тетных проектов и программ развития АПК; оказание финан
совой помощи аграрным хозяйствам в кризисных ситуациях; 
стимулирующая аграрного производителя налоговая, кредит
ная и ценовая политика; поддержка фермерства и других форм 
индивидуального, малого и среднего аграрного предпринима
тельства; защита отечественного сельскохозяйственного произ
водителя в сфере внешнеэкономических отношений и др.

6. Поддержка государством аграрного сектора теснейшим 
образом связана с задачей обеспечения продовольственной 
безопасности страны, являющейся важнейшим компонентом 
обеспечения национальной самостоятельности и безопасности 
государства.

Контрольные вопросы и задания

1. Почему аграрная политика выделяется в большинстве стран в 
качестве относительно самостоятельного блока государствен
ной экономической и социальной политики?

2. Назовите основные цели и мероприятия государственной аграр
ной политики применительно к современной ситуации в России.

3. Что такое АПК страны? Перечислите основные структурные 
компоненты АПК и охарактеризуйте их состояние в России.

4. Что следует понимать под устойчивостью системы сельского 
хозяйства? Какова в этом роль государства?

5. Что вам известно о системе консервирующего земледелия?
6 . Какие международные организации, связанные с проблемами 

аграрного сектора вы знаете?
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7. Перечислите главные рубежи в развитии АПК, заложенные в 
программные документы, разработанные в России.

8. Назовите актуальные для современного этапа формы, методы и 
инструменты государственного влияния на развитие аграрного 
сектора.
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Глава 21
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЬГ

1. Социальная сфера: содержание, функции, механизм развития

В научной литературе и в управленческой практике к соци
альной сфере относят совокупность отраслей, предприятий, ор
ганизаций, непосредственным образом определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. Важ
ными функциями социальной сферы является создание усло
вий для развития людей, поддержание населения в период ис
пытываемых им временных трудностей, установление социаль
ного мира в обществе.

Какие конкретно отрасли, виды деятельности относятся к 
социальной сфере? Прежде всего это отрасли социально-куль
турного комплекса; образование, культура и здравоохранение, 
а также наука. Влияя на эти отрасли и обеспечивая регулирова
ние социально-трудовых отношений, занятости и миграции на
селения, организуя процессы социальной защиты и социально
го обеспечения населения, государство заботится об адекват
ном воспроизводстве человеческого потенциала страны. Боль
шую роль в этой сфере играет жилищно-коммунальное 
хозяйство. Также в ее состав могут включаться предприятия и 
организации бытового сервиса, торговли, досуга.

Следует заметить, что социальная сфера как многоплановое 
понятие в зависимости от контекста может трактоваться либо 
весьма широко (как совокупность всех социальных связей и

При подготовке главы частично использованы материалы проф. B.C. Була
нова и проф. В.И. Плакси из гл. 18 и 23 кн.; Государственное регулирование 
экономики: Учебник, 3-е изд., доп. и перераб. /  Под обгц. ред. В.И. Куш ли
на. М.: И зд-во РАГС, 2006.
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отношений), либо в более узком, конкретном аспекте (струк
турно-отраслевом, функциональном и др.). Во избежание недо
разумений в конкретных случаях анализа целесообразно де
лать специальные оговорки на этот счет. Некоторые трудности, 
например, могут возникать при разграничении экономической 
и социальной сторон функционирования отраслей и предпри
ятий. Здесь многое зависит от того, в динамическом или стати
ческом разрезе рассматривается соответствующий объект или 
процесс. Так, с позиций текущего момента социальные траты 
есть вычет из экономического результата (т.е. «экономическое» 
и «социальное» жестко различаются), однако в плане динамиз
ма развития и будущих эффектов социальные расходы в боль
шинстве случаев есть умножение экономического потенциала 
предприятия (отрасли, региона), т.е. надо анализировать весь 
целостный процесс социально-экономического развития.

При расширительной трактовке понятия социальной сферы 
на уровне государства оно смыкается с понятием социальной 
политики в стране. Обычно в литературе под социальной поли
тикой понимают систему мер, направленных на осуществление 
социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни 
населения, обеспечение занятости, поддержку отраслей соци
ального профиля, предотвращение социальных конфликтов.

Одной из общих закономерностей мирового развития, осо
бенно четко проявившейся во второй половине XX в. является 
возрастание расходов из ВВП на развитие социально-бытовых 
и культурных услуг — образования, здравоохранения и культу
ры. В странах Запада это вылилось в становление социальных 
государств, теоретической основой которых была концепция 
государства «всеобщего благоденствия». При этом право на 
достойную жизнь было гарантировано государством и стало 
одним из важных гражданских прав. Граждане получили более 
широкий доступ к образованию, здравоохранению и культуре. 
Однако указанная закономерность, особенно в последнее вре
мя, реализуется противоречиво, со сбоями.

Энергетический и структурный кризисы конца 1970-х-на- 
чала 1980-х годов в ряде стран привели к спаду производства, 
росту безработицы, сужению возможностей по финансирова
нию социально-культурной сферы, сокращению поступлений 
налоговых средств в государственные бюджеты, а увеличение 
налогов вызвало снижение стимулов роста материального про
изводства, критику правительств со стороны бизнеса за расто

420



чительную социальную политику. Государство во многих стра
нах перестало быть «отцом нации» и начало на глобальной аре
не рынка вести себя аналогично корпорациям, стремящимся 
минимизировать (оптимизировать) социальные расходы. Это 
неизбежно сказалось на усилении социально-политического 
напряжения внутри стран и в мире. Еще более усложнило эту 
ситуацию развертывание, начиная с 2007-2008 гг., мирового 
финансово-экономического кризиса.

Степень внимания в стране к социальной сфере определяет
ся сложившимся соотношением интересов по линии: частный 
бизнес, наемные работники, общество (государство). А внутри 
каждого из этих социальных слоев и в обществе в целом на 
уровень заинтересованности в развитии социальной сферы 
влияет то, как соотносятся между собой долговременные и те
кущие цели. Так, частный бизнес в аспекте своих каждоднев
ных интересов стремится минимизировать свое участие в тра
тах на социальные цели, перекладывая свои заботы на государ
ство. И в то же самое время он побуждает государство (в расче
те на дополнительное материальное содействие в его 
предпринимательских проектах со стороны правительства) 
уменьшить в бюджетах квоты расходов на социальные цели. 
Когда частный бизнес выступает стратегом, озабоченным инве
стициями в активное экономическое развитие, он неизбежно 
становится фигурантом умножения возможностей и для соци
ального развития в будущем. Что же касается наемных работ
ников, массы простых людей, то именно они в каждодневных 
своих интересах являются основной силой, побуждающей пра
вительство развивать социальную сферу. Но тем самым, есте
ственно, уменьшается квота накоплений как базы для произ
водственного инвестирования. Противоречия эти могли бы 
быть неразрешимыми, если бы в стране не складывался более 
или менее объективный арбитр, каковым может выступать 
только тандем в лице государства и гражданского общества.

В разных странах в зависимости от условий и исторических 
традиций складываются свои особые соотношения между 
влиянием частнопредпринимательских и социально-государст
венных интересов на состояние и развитие социальной сферы. 
При этом всегда учитывается особый характер товаров и услуг, 
производимых в социальной сфере. Экономическая наука раз
деляет все производимые блага на товары (услуги), предназна
ченные для индивидуального потребления, и общественные
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блага. Критериями вычленения общественных благ являются:
1) признак неисключения (невозможно исключить индивида 
из круга потребителей данного блага); 2) признак неделимости 
(благо нельзя разложить на отдельные единицы); 3) признак 
неконкурентности в потреблении (потребление блага одним 
лицом не уменьшает возможностей потребления его другим). 
Наряду с этим существуют блага, к которым принцип исключе
ния может быть применим, но при этом возникают побочные 
или внешние эффекты (выгоды или убытки). Они могут быть 
настолько высоки, что государству приходится брать их рас
пределение под свое регулирование, или осуществлять их про
изводство. Такие блага называются квазиобщественными или 
смешанными.

Большинство услуг, создаваемых в социально-культурном 
комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве относятся к 
смешанным. Это создает определенные противоречия между 
государством и рынком, в производстве и потреблении сме
шанных благ. С одной стороны, многие смешанные блага име
ют свойства благ, предназначенных для индивидуального по
требления (делимость, исключаемость), что создает объектив
ные предпосылки для существования рынка социально-куль
турных и жилищно-коммунальных услуг. С другой стороны, 
многие социально-культурные и в известной степени жилищ
но-коммунальные услуги обладают свойствами общественного 
блага — отсутствием делимости или высоким внешним эффек
том, заинтересованностью государства и общества в том, чтобы 
внешними эффектами пользовались как можно больше число 
граждан. Так, образовательные блага могут подпадать под дей
ствие принципа исключения, т.е. на них можно устанавливать 
цены и их могут обеспечить частные производители. Но учи
тывая, что подготовленными работниками могут воспользо
ваться конкуренты, их не будут производить в достаточном ко
личестве. Или в лечении больных СПИДом, туберкулезом за
интересованы не только больные, но и все общество, а сами 
больные не в состоянии оплатить все издержки. То же можно 
сказать и о жилье для бедных. Иными словами, следует учиты
вать социальную значимость услуг и социальное положение 
населения. В этих случаях рыночная система не может обеспе
чить выделения достаточных ресурсов. К тому же имеет место 
асимметрия информации, усложняющая положение дел. Так, 
информированность учителя и ученика, врача и пациента, 
строителя и жильца далеко не одинакова.
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Двойственный характер социально-культурных и частично 
жилищно-коммунальных услуг порождает постоянные дискус
сии в обществе о соотношении государства и рынка в социаль
ной сфере, о направлениях реформирования ее. Наибольшее 
распространение рыночные подходы к управлению социальной 
сферой получили в США. Но и здесь присутствует значитель
ная, в отдельные периоды усиливающаяся, государственная 
поддержка частного сектора, отдельных граждан, осуществ
ляющих производство общественных благ, в частности разви
тия образовательных, культурных, медицинских услуг. К этому 
подключают и некоммерческие (неприбыльные) организации. 
Например, наметился переход от частно-страховой к обяза- 
тельно-страховой медицинской помощи с целью усиления дос
тупности медицинских услуг населению.

В Западной Европе, наоборот, более сильные позиции зани
мает государственное финансирование и регулирование соци
альной сферы. Во всех странах — членах ЕС финансирование 
социальной сферы обеспечивается государством, предпри
ятиями и частными организациями. Доля государства выше 
всего в скандинавских странах, а также во Франции, Герма
нии, Австрии. Начиная с 1998 г., под влиянием глобализации 
в этих странах происходит переструктурирование финансиро
вания социальных услуг, так что все большую часть расходов 
и бизнес и государства стремятся переложить на самих рабо
тающих или же внедряются некие смешанные формы финан
сирования.

Общая тенденция состоит в расширении использования 
коммерческих принципов при функционировании предпри
ятий и учреждений социальной сферы, чтобы повышать их за
интересованность в более эффективной работе по удовлетворе
нию потребностей населения на основе симбиоза бюджетных 
ассигнований и собственных доходов от предпринимательской 
деятельности. Принцип платности услуг для населения также 
призван способствовать снижению иждивенчества со стороны 
людей и повышению экономичности в реализации социальных 
потребностей.

В России в целях повышения эффективности функциони
рования социальной сферы предусмотрено преобразование  там, 
где это целесообразно, бюдж етных учреж дений в автономные 
учреж дения, которые наделены большей хозяйственной само
стоятельностью и возможностями в части предприниматель
ской деятельности.

423



Финансовое обеспечение деятельности автономных учреж
дений строится на базе двух источников: 1) бюджетное финан
сирование (субсидии) и 2) внебюджетные поступления. Послед
ние складываются из доходов от оказания услуг на платной ос
нове сверх выполнения государственного задания, доходов от 
предпринимательской деятельности, а также из безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц. Наибольшее 
количество автономных учреждений создано в сферах образо
вания, культуры, ЖКХ, транспорта, хотя в целом подобных ор
ганизаций еще не так уж много. Массовость и высокая конеч
ная результативности этого направления, как и все развитие 
социальной сферы, в решающей степени зависят от политики 
государства и целенаправленных действий региональных и му
ниципальных властей.

2. Управление воспроизводством человеческого 
потенциала страны

Социальная политика по определению есть политика, на
правляемая на удовлетворение потребностей людей, на разви
тие человека. В свою очередь человек — главная созидательная 
сила в экономическом и социальном развитии страны. Поэто
му любое государство, озабоченное будущим страны, обязано 
проявлять заботу о развитии человеческого потенциала, непре
рывно управлять его воспроизводством.

Кадровая проблема является предметом первостепенного 
внимания руководителей современных компаний. Без квали
фицированных работников ни одно предприятие не может дос
тигнуть своих целей. В последней трети XX в. зарубежные 
компании изменили свое чрезмерно утилитарное отношение к 
«человеческим ресурсам», увидели в них главный фактор эко
номического успеха. Стали рассматривать вложение в человека 
не только как затраты, издержки производства, но прежде все
го как вложение средств в развитие фирмы, в достижение эко
номического успеха. Но круг проблем, связанных с воспроиз
водством кадрового потенциала, который охватывается на 
уровне интересов предприятий, все равно остается ограничен
ным. И важнейшую роль в этом процессе играет государство. 
Оно развивает систему образования населения и переподготов
ки кадров, устанавливает минимальную заработную плату, ин
ституционализирует весь процесс социально-трудовых отно
шений, пенсионную систему и т.д.
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Воспроизводство в масштабе страны человеческого потен
циала — многосложная проблема, имеющая важное макроэконо
мическое и одновременно социальное значение. Устойчивость 
воспроизводства человеческого потенциала — это систематич
ность циклического возобновления совокупного процесса эко
номического развития, подразумевающая своевременность и 
достаточность обеспечения (в количественном и качественном 
отношении) кадрами всех сфер национального хозяйства.

Воспроизводство человеческого потенциала включает вос
становление и сохранение способностей к труду функциони
рующих работников, обеспечение нового пополнения трудя
щихся за счет естественного прироста населения, организа
цию общеобразовательной и профессиональной подготовки 
людей (в том числе в правовом, экономическом, психологиче
ском, экологическом отношении), повышение квалификаци
онного и социально-культурного уровня работников. Нор
мальное воспроизводство кадрового потенциала требует тако
го уровня потребления материальных и культурных ценно
стей, который обеспечил бы восстановление израсходованной 
в труде энергии, дальнейшее развитие способностей в соот
ветствии с современными требованиями жизни, научно-тех
нического прогресса, конкуренции на рынке труда. В центре 
внимания правительств в этом контексте должны находиться 
проблемы образования, медицины, демографии, миграции, 
регулирования распределительных и трудовых отношений, 
занятости населения и др. Каждая из них, разумеется, требу
ет своего профессионального подхода на всех уровнях управ
ления.

В макроэкономическом и социальном аспектах среди про
блем использования и развития человеческого потенциала осо
бое значение имеют обеспечение максимальной занятости на
селения и рациональное регулирование социально-трудовых 
отношений. Подчеркнем, что, как правило, каждое правитель
ство и каждая политическая партия, объявляющие свои про
граммы населению, провозглашают в качестве общей цели — 
обеспечение полной занятости в стране. И хотя практически 
это в современных экономиках недостижимо, ориентация в го
сударственной политике на полную занятость имеет принци
пиальное значение в социальном и методологическом плане.

В экономике рыночного типа занятость населения, характер 
и уровень оплаты труда и др. определяются функционировани
ем рынка труда, который является органическим компонентом
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рыночной экономической системы в целом. Рынок труда осу
ществляет следующие функции:

1) играет важную роль в воспроизводстве рабочей силы, от
вечающей требованиям современного высокотехнологического 
производства:

2) обеспечивает распределение и перераспределение тру
довых ресурсов, создает побудительные стимулы для их эф
фективного использования, рационализирует структуру за
нятости;

3) обусловливает необходимость универсализации работ
ников, их многопрофильной профессиональной подготовки, 
развития способностей к перемене видов труда соответствен
но структурным изменениям в экономике и конъюнктуре на 
рынке труда, способствует усилению их заинтересованности 
работников в повышении собственной конкурентоспособно
сти, своего профессионального мастерства, уровня квалифи
кации;

4) активизирует мобильность рабочей силы, усиливает ее 
миграцию, как в рамках отрасли, так и в межотраслевом, меж
региональном направлениях, что открывает определенные воз
можности решения проблем занятости трудоспособного насе
ления;

5) повышает роль рыночных рычагов в оплате труда и, сле
довательно, усиливает экономическую мотивацию труда, ведет 
к росту его эффективности;

6) ускоряет адаптацию населения к развивающимся рыноч
ным отношениям.

Вместе с тем рыночная конкуренция при отсутствии регу
ляторов приводит к чрезмерной дифференциации в оплате 
труда и доходах различных групп населения, порождает безра
ботицу, а вместе с ней бедность и нищету значительной части 
трудящихся, снижает качество рабочей силы, ухудшает здоро
вье и квалификацию, тем самым снижает ее конкурентоспособ
ность.

С учетом всего этого рынок труда в развитых капиталисти
ческих странах является одним из самых регулируемых рын
ков. Таковым он стал в результате длительного развития отно
шений между работодателями, наемными работниками и госу
дарством в сфере труда. Особенно в этом плане регулирующая 
роль государств активизировалась во второй половине XX в., 
после Второй мировой войны. Более насыщенными стали меж
дународные взаимодействия по регулированию трудовых отно
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шений, прежде всего через Международную организацию тру
да (МОТ), действующую под эгидой ООН*.

Политика занятости в широком смысле охватывает систему 
соци-ально-экономических отношений по поводу вовлечения 
трудоспособного населения в общественно-полезную деятель
ность, как правило, приносящую доход. Занятость является 
важнейшей характеристикой уровня экономики и благосостоя
ния народа, социально-экономической и политической ста
бильности в стране.

Политика российского государства в области занятости осу
ществляется на базе следующих принципов:

• обеспечение равных возможностей трудоустройства всем 
гражданам страны независимо от пола, национальности, 
возраста, социального положения и вероисповедания;

• соблюдение добровольности труда, свободного волеизъяв
ления граждан при выборе вида занятости;

• обеспечение социальной защиты в области занятости;
• поддержка самостоятельности регионов при проведении 

централизованных мероприятий государства в решении 
проблем занятости;

• поддержка трудовой и предпринимательской инициативы 
граждан, осуществляемой в рамках законности;

• координация деятельности в области занятости с другими 
направлениями деятельности государственных органов — 
экономическими и политическими, включая социальное 
обеспечение, регулирование и распределение доходов;

• поощрение работодателей, создающих новые рабочие места;
• обеспечение занятости для малочисленных народов с уче

том исторически сложившихся видов занятости;
• международное сотрудничество в решении проблем заня

тости.
Стремясь в принципиальном плане к полной занятости, го

сударство во взаимодействии с корпорациями в реальности 
ориентируется на экономически эффективную занятость, т.е. 
достижение такой занятости общественно-полезным трудом, 
которая обеспечивает достойный доход, сохранение здоровья, 
рост образовательного и профессионального уровня у каждого

‘ Международная организация труда была со.здана в 1919 г. на основании 
Версальского мирного договора в качестве структурного подразделения 
Лиги Наций.
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члена общества на основе роста общественной производитель
ности труда. Это достигается на базе использования достиже
ний науки и техники, конкретно путем увеличения экономиче
ски целесообразных и сокращения экономически нецелесооб
разных рабочих мест, повышения квалификации рабочей силы.

Крайне важно в политике государства учитывать социаль
ную функцию занятости, т.е. зависимость всестороннего разви
тия человека от характера и структуры занятости людей в эко
номике. Посредством этой функции обеспечивается обратная 
связь политики занятости, ее ориентированность не только на 
достижение экономических и политических задач, но и на раз
витие самого человека как высшей ценности и цели жизнедея
тельности общества. Всестороннее развитый человек может бо
лее активно и плодотворно участвовать в управлении произ
водством и обществом, в защите окружающей среды, в приня
тии решений, затрагивающих его жизнь.

При решении вопросов занятости предметом особых забот 
правительств является проблема безработицы, как неизбежно
го спутника рыночно хозяйствования. Безработица — социаль
ное явление, предполагающее отсутствие работы у людей, со
ставляющих экономически активное население. Согласно оп
ределению МОТ, человек в возрасте 10-72 лет (в России 
15-72 лет) признается безработным, если на критическую не
делю обследования населения по проблемам занятости он од
новременно: а) не имел работы; б) искал работу; в) был готов 
приступить к работе.

По характеру вызывающих причин различают безработицу 
добровольную и вынужденную. Добровольная безработица свя
зана с нежеланием людей работать, например, в ситуации по
нижения заработной платы. Она усиливается во время эконо
мического бума и снижается при спаде, хотя ее масштабы и 
продолжительность различны для групп населения. Вынужден
ная безработица определяется ситуацией на рынке труда, когда 
работник может и хочет трудиться при данном уровне заработ
ной платы, но не может найти работу. Причин такого неравно
весия на рынке труда возникает множество (экономический 
спад, негибкость систем заработной платы, запоздалые или не
квалифицированные вмешательства государственных регуля
торов, действия профсоюзов и др.). Именно вынужденная без
работица находится в центре внимания правительственной по
литики занятости.
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При детальном анализе в литературе в зависимости от при
знаков безработицы и инициирующих ее причин выделяют 
множество видов безработицы. Кратко рассмотрим основные 
из них.

Технологическая безработица; она обусловлена техническим 
перевооружением производства и внедрением инноваций, в ре
зультате чего часть рабочей силы становится излищней либо 
нуждается в более высоком уровне квалификации.

Структурная безработица. Ее связывают с изменениями в 
структуре спроса на труд, появлением структурных несовпаде
ний между квалификацией безработных и требованием свобод
ных рабочих мест. Структурная безработица обычно вызывает
ся масштабной перестройкой экономики, изменениями в 
структуре спроса на потребительские товары и технологиче
скими сдвигами, ликвидацией устаревших отраслей и профес
сий. Структурная безработица может иметь стимулирующий 
развитие или деструктивный характер.

Институциональная безработица. Этот вид безработицы в 
литературе связывают с актами не вполне удачного вмешатель
ства государства или профсоюзов в установление размеров ста
вок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы 
сформироваться в естественном рыночном хозяйстве.

Фрикционная безработица. Она имеет место в течение вре
мени добровольного поиска работником нового места работы, 
что отражает естественную человеческую потребность в пере
мене труда или вызывается социально-экономическими моти
вами.

В зависимости от проявлений во времени при анализе выде
ляют циклртческую и сезонную безработицу. Циклическая без
работица вызывается повторяющимися спадами производства 
в стране или регионе. При этом обычно оценивается разница 
между уровнем безработицы в текущий момент экономическо
го цикла и так называемым естественным уровнем безработи
цы (который считается условно нормальным для данной стра
ны). Сезонная безработица зависит от колебаний в уровне эко
номической активности в течение года в некоторых значимых 
отраслях экономики (например, в сельском хозяйстве, строи
тельстве и др.).

В ряде случаев особо выделяется маргинальная безработица, 
связываемая со слабо защищенными слоями населения (среди 
молодежи, инвалидов, так называемых социальных низов).
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Кроме того, на практике приходится иметь дело с так назы
ваемой скрытой безработицей. Она возникает тогда, когда в ре
зультате спада производства рабочая сила используется не 
полностью, но люди не увольняются. Появляется категория 
лиц формально занятых, но фактически безработных. Также о 
скрытой безработице свидетельствует наличие лиц, не зареги
стрированных в качестве безработных из числа желающих ра
ботать, и расширение количества людей, переставших искать 
работу.

Государственная политика регулирования занятости в раз
личных странах характеризуется своими особенностями, но 
также включает рациональный опыт, имеющий общее для всех 
стран значение. Например, интересна практика Германии, где 
работа строится на базе закона о содействии занятости. Им, в 
частности, предусматривается оказание помощи во временной 
занятости пожилым людям и инвалидам. Фирма, осуществ
ляющая наем работников старше 50 лет, имеет право на займы 
и субсидии, направляемые затем на доплаты этим работникам. 
Подобный подход применяется и по отношению к молодежи. В 
США государство полностью освобождает от налогов средства, 
направляемые предприятиями на обучение молодежи. Далее, 
фирмы, на которых организована подготовка людей для собст
венных нужд, полностью или частично освобождаются от уп
латы взносов в фонд социального страхования. В Великобрита
нии работники государственных служб занятости заблаговре
менно посещают предприятия, подлежащие серьезной реорга
низации, с целью выявления требуемой переориентации 
работников. Во Франции и некоторых других странах действу
ют национальные ассоциации (объединения) профессиональ
ной подготовки, переподготовки и переориентации кадров. Ус
лугами этой ассоциации могут воспользоваться предпринима
тели, заключившие с ней контракт. В некоторых странах (на
пример, в Дании) действуют организации, помогающие 
составлять индивидуальные планы поиска работы и подготов
ки к ней для лиц, которые не смогли обрести занятость в тече
ние определенного срока. Распространению лучшего опыта и 
перспективных подходов в сфере труда и занятости активно 
способствует деятельность упоминавшейся Международной 
организации труда.
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3. Государственное регулирование занятости и рынка труда 
в условиях инновационной модернизации экономики

Проблемы организации социально-трудовых отношений, 
обеспечения занятости населения решаются российским госу
дарством в контексте актуальных задач социально-экономиче
ской политики страны, где пересекаются задачи текущие, каж
додневные и задачи стратегического порядка. В каждодневном 
плане среди важнейших направлений государственного регу
лирования занятости в России можно выделить;

• проведение макроэкономической политики, учитывающей 
задачи социально-трудовой сферы, имея в виду содействие 
экономическому росту на основе развития реального секто
ра и рационализации занятости;

• меры по оптимизации соотношений занятости трудоспособ
ного населения различными видами деятельности; наемный 
труд, самозанятость, учеба, служба в армии, воспитание де
тей, домашнее хозяйство;

• регулирование пенсионной системы и условий использова
ния людей пенсионного возраста в народном хозяйстве;

• активизацию деятельности институтов рынка труда.
Вместе с тем на каждом этапе жизни страны возникает не

обходимость конкретизировать приоритеты в политике труда и 
занятости в соответствии с новыми ориентирами стратегии. 
Практически все долгосрочные и среднесрочные проектировки 
российского государства в области экономики на данном этапе 
делают ставку на инновационный и социально ориентирован
ный вариант развития. Возможности решения данной пробле
мы целиком и полностью зависят от человеческого фактора. 
Значит, государственное регулирование процессов воспроиз
водства кадров, совершенствование трудовых отношений и ор
ганизации занятости должны быть настроены на задачи инно
вационной модернизации экономики страны.

Вариант развития, заложенный в Концепцию -  2020, исхо
дит из того, что стратегической целью государственной поли
тики в области развития рынка труда в долгосрочной перспек
тиве является создание условий для обеспечения экономики 
высокопрофессиональными кадрами и повышения эффектив
ности их использования. Наряду с модернизацией системы 
профессионального образования и переподготовки кадров важ
нейшим условием реализации этих целей должно стать повы
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шение гибкости рынка труда и его структурной сбалансирован
ности, появление условий для профессиональной и территори
альной мобильности населения.

Прогнозы на долгосрочную перспективу свидетельствуют, 
что развитие рынка труда в целом по России будет формиро
ваться под воздействием нарастающего дефицита рабочей 
силы из-за снижения численности населения в трудоспособ
ном возрасте, а также дисбаланса спроса и предложения ра
бочей силы в профессиональном и территориальном разре
зах. Поэтому политика в сфере обеспечения занятости долж
на увязываться со структурными сдвигами в национальном 
хозяйстве и будет включать в зависимости от места и време
ни и мотивы снижения безработицы и мотивы высвобожде
ния людей.

Наряду и в увязке с регулированием общих процессов в 
сфере труда должны осуществляться особые меры, разработан
ные для локальных (региональных) рынков труда. Регио
нальные программы занятости особенно необходимы для тех 
территорий, где уровень безработицы превышает предельно 
допустимые нормы. Здесь целесообразно создавать приори
тетные условия для привлечения отечественного и иностран
ного капитала, размещения государственных заказов и инве
стиционных проектов, стимулирования самозанятости насе
ления и т.д.

Важную роль в решении задачи рациональной занятости на
селения играет развитие малого предпринимательства. По дан
ным ООН, в мировой экономике на малых предприятиях заня
то более 50% населения, создается около 60% ВВП. Российское 
государство пока недостаточно уделяет внимания малому 
предпринимательству. Населению и, в частности, безработным 
нужна помощь в открытии собственного дела: обучение их ос
новам ведения бизнеса в различных отраслях, создание биз
нес-инкубаторов, выделение льготных кредитов и субсидий, 
предоставление нежилых помещений на базе льготной аренды, 
помощь в техническом оснащении на основе лизинга и в со
ставлении бизнес-планов, защита от организованной преступ
ности, льготное налогообложение на длительный период их 
деятельности, особенно прибыли, инвестируемой в развитие 
производства и создание новых рабочих мест.

В целом в стране на переживаемом этапе и в долгосрочной 
перспективе возможности увеличения рабочей силы весьма ог
раничены. Показатель занятости среди женнцш является од
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ним из самых высоких в мире и, скорее всего, будет снижаться 
под воздействием мер по стимулированию рождаемости. Акти
визация трудовой деятельности населения пенсионного воз
раста возможна только в пределах первых пяти лет после вы
хода на пенсию, причем показатели занятости в этих возрас
тных группах уже находятся на достаточно высоком уровне 
(50% у женщин и 35% у мужчин). Предполагаемое сокра
щение трудоспособного населения к 2020 г. (относительно 
2007 г.) на 13% частично может быть компенсировано сниже
нием уровня безработицы. Если удастся, как намечалось в 
прогнозе, довести уровень безработицы в 2020 г. до 2,7% 
(против 6,3% в 2007 г.), то сокращение занятости в экономи
ке будет порядка 7%. Так или иначе основной упор в эконо
мике надлежит делать на интенсивные факторы, на повыще- 
пие производительности труда.

В этих условиях основным фактором ослабления дефицита 
рабочей силы остается процесс перераспределения работников из 
неэффективных предприятий в эффективные и повыщение уров
ня производительности труда (в рамках инновационного вариан
та развития страны на 7,1-7,2% в год). Кроме того, ослабление 
дефицита рабочей силы может быть достигаться с помощью:

1) создания условий для удлинения трудовой жизни населе
ния за счет стимулирования более раннего выхода на рынки 
труда молодежи и эффективного использования трудового по
тенциала пожилых людей (гибкий график труда, частичная за
нятость, упорядочение системы льготных пенсий);

2) создания условий для интеграции в трудовую деятель
ность лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Действенным фактором воздействия на снижение дефицита 
рабочей силы станет создание условий для повыщения терри
ториальной и профессиональной мобильности населения.

Повыщение территориальной мобильности рабочей силы 
будет достигаться:

• расширением доступности найма и приобретения жилья;
• созданием действенного механизма информирования насе

ления о возможностях трудоустройства в различных регио
нах Российской Федерации;

• развитием гибких форм занятости, стимулированием актив
ного использования современных форм дистанционной за
нятости, не требующих постоянного присутствия на рабо
чем месте.
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Для повышения профессиональной мобильности населения 
важное значение имеет внедрение непрерывных и гибких форм 
обучения за счет совместного их финансирования социальны
ми партнерами — государством, работодателями и работника
ми. Также этому будет способствовать повышение конкуренто
способности профессионального образования и его соответст
вия требованиям рынка.

Согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в структуре 
занятых в экономике будет нарастать тенденция увеличения 
удельного веса занятых в сфере услуг, особенно в гостиничном 
и ресторанном бизнесе, а также в строительстве и в сфере фи
нансовой деятельности и т.п. Одновременно продолжится ли
ния на сокращение доли занятых в промышленности и сель
ском хозяйстве (см. табл. 21.1). Данная тенденция содержит в 
себе противоречивые компоненты, поскольку переток занятых 
в сферу услуг (необходимый в силу обш;емировых тенденций) 
сопровождается в России оголением кадрового потенциала 
промышленности, в том числе тех наукоемких производств, ко
торые жизненно необходимы для осуществления инновацион
ных сдвигов в экономике.

Т а б л и ц а  21.1
Структура занятых по видам экономической деятельности 

в Российской Федерации 2006-2020 гг.* (%)

2006 г. 2007 г. 2010 г.
1

2015 г. 2020 г.
i

2020 г. 
к

2006 г.
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 ■
В том числе: ' ] 1

сельское и лесное хо
зяйство, рыболовство 
и охота;

10,8 10,2 9,8 7,5 5,7 53

промышленность; 21,2 21.4 19,7 19,6 17 80,2
строительство; 7,6 7,7 7,8 7,7 9,6 126,3
торговля, гостиницы 
и рестораны; транс
порт и связь;

26,8 27 27,9 29,9 32,1 119,8

финансовая деятель
ность, операции с не
движимым имущест- i 
вом, аренда и предос
тавление УСЛУГ

33,7 33,8 i 34,8 35,3 35,7

1_ -....

105,9

* Данные за 2015 и 2020 г — прогнозируемые.
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Серьезные усилия со стороны государственных властей и 
хозяйственных структур должны быть предприняты для пре
одоления дисбаланса образовательного и квалификационного 
состава занятых в российской экономике. Две трети россий
ских работников имеют либо высшее (26,3%), либо среднее 
специальное (35,7%) образование, но профили их специализа
ции и реальная квалификация не отвечают задачам инноваци
онной модернизации экономики. Около четверти занятых со
ставляют работники с самой низкой квалификацией. Наряду с 
острой потребностью в высококвалифицированных кадрах не
достает специалистов среднего уровня квалификации и образо
вания: служащих, занятых подготовкой информации и квали
фицированных рабочих.

Определяющим направлением в политике занятости явля
ется подготовка и переподготовка кадров в соответствии с тре
бованиями времени. А для этого необходима модернизация 
всего образования, в том числе профессиональной подготовки и 
переподготовки высвобождаемых лиц. Для обеспечения потреб
ностей в подготовке и переподготовке кадров полезно развитие 
территориальных образовательных комплексов в субъектах Фе
дерации. В этом процессе должны участвовать предприятия, 
вузы, средние нрофессиональные учебные заведения, институты 
повышения квалификации, в том числе негосударственные 
службы занятости на договорной основе. Зарубежный опыт по
казывает, что только кооперация профессиопальных учебных 
заведений и предприятий реального сектора, развитие системы 
непрерывного образования позволяют успешно реализовать за
дачи подготовки кадров для высокоэффективной рыночной 
экономики.

Проблема обеспечения экономики кадрами нового уровня 
неотделима от более общей проблемы — уровня доходов насе
ления, который, как известно, сегодня существенно ниже, чем в 
развитых странах. Рост реальных располагаемых денежных до
ходов населения в перспективе будет обеспечиваться увеличе
нием реальной заработной платы, доходов населения от пред
принимательской деятельности, ускоренным развитием систе
мы пенсионного и социального страхования, усилением соци
альной поддержки малообеспеченных категорий населения. В 
период 2008-2020 гг., по прогнозу Минэкономразвития, реаль
ные располагаемые доходы вырастут почти в 2,6 раза.

Инновационный сценарий развития обеспечивает повыше
ние соотношения между средним уровнем трудовых пенсий и
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средней заработной платой до 30% в 2020 г., что потребует уве
личения объемов трансфертов из федерального бюджета Пен
сионному фонду Российской Федерации, или нахождения аль
тернативных путей повышения доходов пенсионной системы. 
Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2020 г. 
возрастет по сравнению с 2015 г. по инновационному варианту 
почти в 2  раза.

Социальная защита населения будет развиваться в направ
лении расширения и повышения результативности региональ
ных адресных программ для бедных, что позволит вывести из 
состава бедного населения семьи работников с детьми и домо
хозяйства пенсионеров.

В рамках инновационного сценария в результате роста де
нежных доходов населения и структурных сдвигов доля и чис
ленность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума будет иметь тенденцию к сокраще
нию. За первый пятилетний период (2006-2010 гг.) она сокра
тится с 15,2% в 2006 г. до 10,4% в 2010 г. В конце следующего 
пятилетия (2010-2015 гг.) — до 7,8% и достигнет примерно
11,1 млн человек. К 2020 г. масштабы бедности сократятся до 
6,2% (8,9 млн человек).

Должны быть в основном созданы необходимые предпосыл
ки для формирования в России среднего класса, что является 
важной социально-экономической задачей. На базе доходов 
этой категории населения формируется основной потребитель
ский спрос населения, определяющий темпы промышленного 
производства, развития сферы услуг и других отраслей эконо
мики. Среди основных критериев отнесения российских граж
дан к среднему классу выделяются уровень доходов человека, 
наличие собственности и сбережений, его профессиональ
но-квалификационные характеристики, участие в формирова
нии гражданского общества. В рамках инновационного сцена
рия доля среднего класса (к нему отнесены лица со среднеду
шевым доходом свыше 6  прожиточных минимумов, а также 
имеющие автомобиль, банковские сбережения и возможность 
регулярного отдыха за границей) повышается с 30% населения 
в 2010 г. (около 18% в 2006 г.) до как минимум 52-55% в 2020 г. 
Эти социальные сдвиги рассматриваются не только результа
том, но и предпосылкой экономического роста нового качества, 
поскольку предполагают формирование человеческого капита
ла более высокого качества, рост производительности труда и 
развитие сервисной экономики.
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Выводы

1. Социальной сфера — совокупность отраслей, предпри
ятий, организаций, непосредственным образом связанных и оп
ределяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние 
и потребление. Категория социальной сферы органически свя
зана с явлением социальной политики государства, под кото
рой понимается система мер, направленных на осуществление 
социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни 
населения, обеспечение занятости, поддержку отраслей соци
ального профиля, предотвращение социальных конфликтов.

2. Степень внимания в стране к социальной сфере опреде
ляется сложившимся соотношением интересов по линии: част
ный бизнес, наемные работники, общество (государство). Воз
никающие противоречия между их интересами разрешаются 
при этом бесконфликтно, если отлажено взаимодействие госу
дарства и гражданского общества.

3. В разных странах в зависимости от условий и историче
ских традиций соотношение ролей государства и частно-пред
принимательских структур в развитии и регулировании соци
альной сферы различны. Наибольшее распространение рыноч
ные подходы к управлению социальной сферой получили в 
США. В Западной Европе, наоборот, более сильные позиции 
занимает государственное финансирование и регулирование 
социальной сферы.

Общая тенденция состоит в расширении использования 
коммерческих принципов при функционировании предпри
ятий и учреждений социальной сферы, для повышения их за
интересованности в более эффективной работе по удовлетворе
нию потребностей населения на основе симбиоза бюджетных 
ассигнований и собственных доходов от предпринимательской 
деятельности.

4. В России в целях повышения эффективности функцио
нирования социальной сферы предусмотрено преобразование 
там, где это целесообразно, бюджетных учреждений в автоном
ные учреждения, которые наделены большей хозяйственной са
мостоятельностью и возможностями в части предприниматель
ской деятельности.

5. Любое государство, озабоченное будущим страны, обяза
но проявлять заботу о развитии человеческого потенциала, не
прерывно управлять его воспроизводством. Воспроизводство
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человеческого потенциала вклю чает восстановление и сохране
ние способностей к труду функционирующ их работников, обес
печение нового пополнения трудящ ихся за счет естественного 
прироста населения, организацию общеобразовательной и про
фессиональной подготовки людей (в том числе в правовом, эко
номическом, психологическом, экологическом отнощении), по
вышение квалификационного и социально-культурного уровня 
работников, обеспечение эф ф ективной занятости населения.

6. В России на данном этапе государственное регулирова
ние процессов воспроизводства кадров и организации занято
сти населения должно быть настроено на задачи инновацион
ной модернизации экономики страны.

Стратегической целью государственной политики в области 
социально-трудовых отнош ений и развития рынка труда явл я
ется создание условий для обеспечения экономики высокопро
фессиональными кадрами и повыш ения эф ф ективности их ис
пользования. Н аряду с модернизацией системы профессио
нального образования и переподготовки кадров важнейш им ус
ловием реализации этих целей долж ны стать повышение 
гибкости рынка труда и его структурной сбалансированности, 
появление условий для профессиональной и территориальной 
мобильности населения.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие отрасли и виды деятельности относятся к социальной 
сфере? По каким критериям делятся производимые блага на 
индивидуально потребляемые и общественные?

2. Охарактеризуйте основные задачи социальной политики рос
сийского государства.

3. Чем определяется соотношение ролей государства и част
но-предпринимательских структур в развитии и регулировании 
социальной сферы?

4. Что такое автономные учреждения? Когда бюджетные учрежде
ния целесообразно преобразовывать в автономные?

5. Дайте определение и краткую характеристику экономической 
категории «рынок труда».

6 . Какие виды и формы безработицы вы знаете?
7. Перечислите и дайте краткие характеристики основным на

правлениям регулирования занятости и рынка труда в Россий
ской Федерации?
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Глава 22

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Возрастание значимости экологического фактора 
в экономике XXI в.

Вступление человечества в XXI в. обозначило качественно 
новый этап во взаимоотношениях природы, экономики и обще
ства. На протяжении длительной истории люди могли всерьез 
не задумываться над последствиями своих действий по изъя
тию ресурсов из арсеналов природы для нужд производства и 
быта. Предполагалось, что человеческое вмешательство в при
роду несоизмеримо мало по сравнению с ее потенциалом. Сего
дня такое предположение все более и более не соответствует 
действительности, и при выработке решений, обращенных в 
перспективу, уже невозможно игнорировать факторы эколо
гии, во многом предопределяющие судьбы народов.

За последнее время в научной и широкой литературе все 
чаще обсуждаются тревожные тенденции в мире, связанные с 
сохранением ориентации в экономических стратегиях корпора
ций и государств на традиционные критерии коммерческой эф
фективности проектов и работ и явной недооценкой императи
вов экологической безопасности. Отмечаются признаки нарас
тающего в мировых масштабах эколого-экономического кризи
са, который, однако, не учитывается должным образом ни в 
практической политике государств, транснационального капи
тала и международных организаций, ни в прогнозных материа
лах, служащих руководством к действию.

Подчеркнем, что развитие мировой экономики, несмотря на 
прогресс науки и технологий, сопровождается все возрастаю
щим потреблением природных ресурсов. По данным профессо-
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pa E.A. Козловского, из добытых за последние 100 лет более 
185 млрд т угля и 45-50 млрд т железной руды свыше полови
ны приходится на 1960-2000 гг. Потребление других видов ми
нерального сырья, в особенности цветных и легирующих ме
таллов, увеличилось за этот же период в 3 -5  раз и более, сырья 
для производства удобрений — в 3-3,5 раза.

Не менее быстро возрастает потребление пресной воды, и в 
некоторых регионах ее доступность предстает одной из острей
ших проблем XXI в. Треть мирового населения живет в стра
нах, уже испытывающих некоторый или значительный недос
таток воды. По прогнозам экспертов Всемирного банка, эта 
пропорция, может в первой четверти века составить половину 
населения и более, если не произойдут институциональные из
менения, направленные на улучшение охраны и распределения 
водных ресурсов. В конце XX в. более 1 млрд человек в странах 
с низким и средним уровнем доходов, а также 50 млн в странах 
с высоким уровнем доходов испытывали дефицит безопасной 
питьевой воды, воды для удовлетворения нужд личной гигие
ны и для домашнего потребления^

По данным тех же экспертов, с начала 1950-х годов во всем 
мире почти 2 млн га земли (23% всех пахотных и пастбищных 
земель, лесных и водно-болотных угодий) были подвержены 
деградации. Из них около 39% подвергаются незначительной 
деградации, 46% — средней и 16% — жестокой деградации, тре
бующей огромных затрат на восстановление. В некоторых рай
онах наблюдается резкое падение продуктивности земель. Н е
многим лучше ситуация с пастбищными землями, среди кото
рых почти 54% подвержены деградации, из них 5% — сильной.

Существенными темпами идет обезлесение на многих тер
риториях планеты. С I960 г. уничтожена одна пятая часть всех 
тропических лесов. По данным Продовольственной и сельско
хозяйственной организации ООН (Ф ЛО ), обезлесение скон
центрировано в развивающихся странах, которые с 1980 но 
1995 г. потеряли почти 200 млн га леса.

Не может также не тревожить нарастающий процесс исчез
новения биологического разнообразия в природе. За послед
ний век в результате ряда локальных случаев вымирания число 
видов растений и животных сократилось. Кроме того, многие

* Доклад о мировом развитии 2003 г. Устойчивое развитие в меняющемся 
мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни: Пер. с англ. М.: 
Изд-во «Весь Мир», 2003. С, 2,
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растения и животные сохранились лишь в отдельных — уни
кальных — ареалах. Одна треть «земного биоразнообразия, за
нимающая 1,4% территории Земли, расположена в особо уяз
вимых зонах и находится под угрозой уничтожения в случае 
природной катастрофы или дальнейшего вторжения человека. 
Согласно статистики, для 20% всех исчезающих видов угрозой 
являются чужеродные виды, которые были интродуцированы 
человеком и являются чуждыми для данной местности.

В результате того, что ухудшается водная среда, происходит 
сокращение рыбных запасов. Около 58% мировых коралловых 
рифов и 34% всех видов рыб находятся под угрозой из-за чело
веческой деятельности. 70% мировых коммерческих рыбных 
промыслов эксплуатируются с полной или чрезмерной интен
сивностью при одновременном сокращении уловов.

Одной из самых главных причин изменений климата, выра
жающихся в общем иотеплении в земной атмосфере, является 
рост концентрации парниковых газов, что определяется увели
чивающимися выбросами СОг, а также диоксида азота, метана 
и др. В специальном докладе, подготовленном под эгидой 
ПРООН, справедливо замечено, что ни одна проблема, стоя
щая перед человечеством, не заслуживает большего внимания 
или самых неотложных и решительных действии, чем импера
тив кризиса, порождаемый изменениями климата.

В этих условиях проблема разумного расходования жизнен
ных ресурсов является одной из самых злободневных. Миро
вое общественное мнение, по сути, уже утвердилось во мнении, 
что развитие человечества далее возможно только на пути гар
моничных отношений с природой. Главное теперь заключается 
в последовательной реализации этого требования, что означает 
необходимость все более системного и научно обоснованного 
управления процессами природопользования на уровне госу
дарств и хозяйственных структур, а также более широкого ре
гулирования этих процессов в международном масштабе.

Экологические требования все более обретают императив
ный характер при обосновании и принятии экономических ре
шений на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Само 
происхождение терминов «экология» и «экономика» от одного 
корня (эко — на русском языке, а в первоисточнике на древне
греческом — oikog, означающем обиталище, жилище, дом, иму
щество) обязывает согласование связанных с ними процессов. 
И в документах Международной конференцир! ООН по охране 
окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
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был закреплен тезис, что устойчивое развитие человечества 
возможно только при условии включения экологических про
блем в задачи экономического развития^

Какой смысл вкладывается в понятие «природопользова
ние», вошедшее за последнее время в научный и прикладной 
оборот? В самом общем ракурсе его смысл очевиден — исполь
зование человеком природных возможностей в своих целях. В 
экономическом плане природопользование характеризует при
роду вовлечения природных ресурсов в процесс хозяйственной 
деятельности для удовлетворения материальных и культурных 
потребностей общества. Сегодня также можно говорить о ста
новлении природопользования как отрасли знания. В этом ас
пекте природопользование есть наука о рациональном (для со
ответствующего исторического момента) использовании при
родных ресурсов обществом. Это, очевидно, комплексная дис
циплина, которая должна включать элементы естественных, 
общественных и технических наук.

Природопользование может быть рациональным и нера
циональным, экономным и расточительным, эффективным и 
неэффективным. Все эти пары терминов как бы параллельны, 
выражая разделение по линии «хороший-плохой», хотя в каж
дом случае имеются свои нюансы. При обосновании линии на 
«устойчивое развитие» обычно противопоставляют рациональ
ное и нерациональное природопользование. Считается, что при 
рациональном природопользовании осуществляется максималь
но полное удовлетворение потребностей в материальных бла
гах при сохранении экологического баланса и возможностей 
восстановления природно-ресурсного потенциала. Поиск тако
го оптимума хозяйственной деятельности для конкретной тер
ритории или объекта следует считать важной прикладной зада
чей науки природопользования. Если же природопользование 
нерационально, то исходом будет экологическая деградация 
территории и необратимое исчерпание природно-ресурсного 
потенциала.

Как следует оценить состояние природной среды и характер 
ее хозяйственного использования в России в сопоставлении с 
мировыми процессами? Здесь неприемлема одна краска, дале-

' В июне 2012 г. в Бра.эилии данный подход получил подтверждение и .закре
пление на новой конференции О О Н  по устойчивому развитию («Рио+20»), 
в которой приняли участие высокие представители более чем 190 стран 
мира.
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ко не все у нас в стране отстает от мирового уровня, и в данной 
области многое у нас находится «на уровне», и даже в ряде ас
пектов ситуация лучше, чем у соседей.

Хозяйственная деятельность, влияющая на природную сре
ду, имеет разную интенсивность по регионам. Около 15% рос
сийских территорий, на которых проживает % населения, ха
рактеризуются сегодня как «экологически неблагополучные», 
около 2 0 % территорий испытали существенное влияние хозяй
ственной деятельности на экосистемы, хотя сохранили жизне
способность. Наиболее проблемными в экологическом смысле 
из-за хозяйственной деятельности являются регионы европей
ской части страны, юг Западной Сибири и Дальнего Востока. 
Однако большая часть российских пространств (примерно 
65%) остается нетронутой, являясь своеобразным естествен
ным заповедником. Их значение для глобального разнообразия 
в мире недооценено.

Россия по-прежнему выполняет роль «кислородной подуш
ки» глобального масштаба, которую осуществляют мощные 
российские леса, составляющие 2 2 % площади всех лесов мира. 
А учитывая, что Земля, вращаясь с запада на восток, тянет в 
нашем направлении весь воздушный, а также во многом вод
ный перенос, то следует констатировать, что антропогенные 
выбросы мощной европейской индустрии, кислотные дожди и 
т.д. концентрируются в России, так что нашей территории 
приходится быть «фабрикой» по переработке «европейской 
грязи».

Разумеется, наша внутренняя хозяйственная деятельность и 
бытовая сфера дают свою значительную долю в загрязнении 
атмосферы, водной среды, территории. Причем технологиче
ски наличествует значительное отставание от передовых в этом 
смысле стран. Наиболее опасны выбросы в атмосферу транс
портными средствами, а также от использования угля и мазута 
в качестве топлива. Снижение уровня производства в промыш
ленности и других отраслях реального сектора в первые годы 
рыночных реформ несколько «улучшило» показатели по вы
бросам в окружающую среду, однако это едва ли то, что можно 
считать достижением. Надо заметить, что последующее усиле
ние антропогенной нагрузки на окружающую среду, вызванное 
экономическим ростом в стране, послужило импульсом для 
действий правительственных структур, негосударственных 
природоохранных организаций и ряда предприятий в направ
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лении снижения негативной нагрузки на природные экосисте
мы. Был усилен экологический контроль, как государствен
ный, так и общественный, который позволил отменить или су
щественно скорректировать некоторые хозяйственные проекты. 
Так, под давлением федеральных контрольных органов, эколо
гических организаций и общественности компания «Транс
нефть» согласилась на перенос трассы крупнейшего восточного 
трубопровода на десятки километров от берега озера Байкал, 
пересмотрев планы строительства, несмотря на дополнитель
ные расходы. Огромный резонанс в обществе имела история с 
пресечением экологических нарушений, которые допускала 
компания «Сахалин-Энерджи» при освоении нефтяных место
рождений острова.

Основы экологической политики России закреплены в Кон
ституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды» (от 10 января 2002 г. 7-Ф З), а 
также указах Президента Российской Федерации «О государст
венной стратегии Российской Федерации по охране окружаю
щей среды и обеспечению устойчивого развития» (от 4 февраля
1994 г. № 236), «О Концепции перехода Российской Федера
ции к устойчивому развитию» (от 1 апреля 1996 г. № 440). Су
ществует также и такой документ, как Экологическая доктрина 
Российской Федерации, которая была одобрена распоряжени
ем Правительства РФ  от 31 августа 2002 г. № 1225-р. На этой 
правовой и методологической базе со стороны государства и 
его структур осуществляются разнообразные меры по регули
рованию в стране процессов природопользования.

2. Содержание и методы государственного регулирования 
природопользования

Содержание, формы и методы регулирования государством 
природопользования в стране вытекают из целей и принципов 
государственной экологической политики, вырабатываемой на 
тот или иной период в контексте общей социально-экономиче
ской стратегии. В России, как отмечено в подготовленном 
Минприроды докладе «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2009 году», стратегической це
лью государственной экологической политики является сохра
нение природных систем, поддержание их целостности и жиз
необеспечивающих функций для устойчивого развития обще-
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ства, повышение качества жизни, обеспечение конституцион
ного права граждан на благоприятную окружающую среду, 
улучшение здоровья населения и демографической ситуации, 
обеспечение экологической безопасности страны. В качестве 
основных направлений государственной политики в области 
экологии выделены:

• обеспечение устойчивого природопользования;
• снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбере

жение;
• сохранение и восстановление природной среды.

Для проведения в жизнь экологической политики и регули
рования процессов природопользования в руках государства 
имеются самые разнообразные средства, инструменты и мето
ды. Среди них в укрупненном виде можно выделить следую
щие: природоохранное законодательство; установление норма
тивов допустимого воздействия на окружающую среду; госу
дарственный экологический контроль и надзор; государствен
ная экологическая экспертиза; экологический мониторинг; 
финансирование природоохранной деятельности; экономиче
ское регулирование процессов природопользования; организа
ция экологической информации; информационное обеспечение 
природоохранной деятельности; экологическое образование и 
воспитание населения и др.

Система мер государства по поддержанию качества окру
жающей среды и экологических условий жизни принято в на
стоящее время тесно увязывать с задачей обеспечения экологи
ческой безопасности. Данная задача привязывается к террито
риям, регионам. Имеется в виду последовательное создание 
экологически безопасной и комфортной обстановки в основ
ных местах проживания населения. Важным направлением 
достижения экологической безопасности являются меры, спо
собствующие поэтапному сокращению уровней воздействия на 
окружающую среду. В этих целях в России недавно введена но
вая система нормирования выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, имея в виду снизить количество 
предприятий с установленными временными нормативами к 
2012 г. до 20% общего количества предприятий и полностью 
перейти на новую систему нормирования к 2020 г.

Для поддержания стабильной благоприятной окружающей 
среды и природных ресурсов исключительно велика роль осо
бо охраняемых природных территорий (ООПТ). На сегодняш
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ний день общее количество таких территорий составляет свы- 
ще 13,6 тыс., а их совокупная площадь охватывает 12% терри
тории России. В стране функционируют свыше 100 государст
венных природных заповедников, 40 национальных парков, 69 
заказников федерального значения. Экологическая доктрина 
Российской Федерации рассматривает дальнейшее создание и 
развитие ООПТ разного уровня и режима.

Мощное влияние на природопользование и состояние окру
жающей среды государство оказывает через организацию об
щего экологического надзора и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных ресур
сов. В России эти функции выполняет ряд государственных 
органов: Федеральная служба по надзору в сфере природо
пользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по эко
логическому, технологическому и атомному надзору (Ростех
надзор), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболов- 
ство). Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Транснадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фито
санитарному надзору (Россельхознадзор). Регулярный мони
торинг окружающей среды в стране осуществляет Федераль
ная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет). Для этого имеется сеть пунктов режим
ных наблюдений, которые устанавливаются в городах, на водо
емах и водотоках как в районах с повышенным антропогенным 
воздействием, так и на незагрязненных участках.

Созданию в стране эффективного экологического сектора 
экономики призвано способствовать формирование современ
ной системы экологического аудита, а также введение инстру
ментов экологического страхования ответственности хозяйст
вующего субъекта.

Значительные функции в регулировании природопользова
ния возлагаются на государственную экологическую эксперти
зу. Такой экспертизе подвергаются проекты нормативно-тех
нических и инструктивно-методических документов, имеющие 
отношение к области охраны окружающей среды, проекты фе
деральных целевых программ, проекты технической докумен
тации на новые технику, технологию, использование которых 
может оказать воздействие на окружающую среду, проектная 
документация на строительство, реконструкцию объектов мно
гих объектов и др.

В управлении природно-ресурсным комплексом в рыноч
ных условиях хозяйствования огромное значение имеют раз-
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нообразные экономические методы регулирования. Важными 
инструментами здесь являю тся платежи (налоги, сборы) за 
пользование природными ресурсами и загрязнение окру
жающей среды. В России в числе бюджетообразующих пла
тежей используются: платежи за пользование недрами, пла
тежи за пользование лесным фондом, водный налог и плата 
за пользование водными объектами, сборы за пользование 
объектами животного мира и водных биологических ресур
сов, плата за негативное воздействие на окружающую сре
ду. Так, фактическое поступление в федеральный бюджет 
платы за негативное воздействие на окружающую среду за 
2009 г., по данным Ф едерального казначейства, составило 
свыше 3,7 млрд руб.

Многие эксперты на научных форумах справедливо крити
куют государственную экологическую политику в России, счи
тая ее малоэффективной. Указывается на ее перекосы в связи с 
креном в администрирование и недостаточным акцентом на 
стимулирование эффективного природопользования на уровне 
хозяйственных структур. Например, в числе экономических ме
тодов влияния на экологическое поведение предприятий полез
но применять не только санкции (платежи, налоги, сборы), а и 
позитивные стимулы (налоговые каникулы, гарантии по креди
там, субсидии и др.). Успешное решение экологических проблем 
возможно только путем консолидированных действий государ
ства, бизнеса, общества, граждан, в том числе путем настройки в 
экологическом направлен1п 1 их интересов. Крайне важна акти
визация деятельности в этом направлении неправительствен
ных организаций, общественных объединений, средств массо
вой информации.

Приоритет в регулировании природопользования должны 
получить меры по стимулированию перехода на экологически 
эффективные технологии, формированию современной эколо
гической инфраструктуры и налаживанию эффективных меха
низмов партнерства государства и бизнеса в экологической 
сфере.

Важно, чтобы государственные органы на федеральном и 
региональном уровнях и муниципальная власть в своей эконо
мической политике в возрастающей мере учитывали более же
сткие экологические императивы времени и выступали ини
циаторами целевых программ экологической направленности, 
заинтересовывали в них коммерческие фирмы.
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3. Значение и формы экологического менеджмента

Эффективность природопользования в решающей степени 
зависит от того, что делается по его организации на предпри
ятиях. И вполне закономерно, что когда природоохранная дея
тельность стала органическим компонентом хозяйственной 
жизни компаний, возникла необходимость экологическими ме
роприятиями постоянно управлять, причем с использованием 
в значительной степени специфических методов. Это вызвало 
к жизни особый раздел и вид менеджмента — экологический.

Экологический менеджмент — часть системы общего ме
неджмента корпорации (фирмы), которая организационно 
структурирована и подразумевает планирование, распределе
ние ответственности, практические методы, процедуры и ре
сурсы, необходимые для разработки, реализации, анализа и 
поддержания экологической политики.

В международном измерении экологический менеджмент 
получил признание благодаря документам, принятым в 1992 г. 
Рио-де-Жанейро на саммите глав государств, посвященном ус
тойчивому развитию человеческого общества и природы, а в 
1993 г. на уругвайском раунде переговоров посвященных Все
мирному торговому соглашению, было принято решение о соз
дании международных стандартов по экологическому менедж
менту. Международная организация по стандартизации (ISO ) 
в своих рамках организовала специальный технический коми
тет, который приступил к написанию стандартов серии ISO 
14000, где определялись принципы функционирования систем 
экологического менеджмента. В 1996 г. был выпущен первый и 
основной стандарт ISO 14001 и в 2004 г. он усовершенствован.

Система экологического менеджмента включает следующие 
взаимосвязанные элементы:

• Утвержденную экологическую политику.
• Персонал, ответственный за поддержание системы экологи

ческого менеджмента.
• Контроль за соблюдением нормативно-правовых требова

ний.
• Процедуры идентификации и оценки экологических аспек

тов.
• Сформированную экологическую программу (включающую 

четкие цели и задачи).
• Установленные нормативы по охране окружаюп1ей среды.
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• Документационное обеспечение системы экологического 
менеджмента.

• Управление операциями.
• Обучение персонала.
• Экологический мониторинг.
• Корректирующие и предупреждающие действия.
• Периодическую оценку соответствия с помощью экологиче

ского аудита.
• Анализ со стороны руководства.

Экологический менеджмент в литературе часто трактуют 
как экологически безопасное управление современным произ
водством, считая его первоочередной задачей достижение оп
тимального соотношения между экономическими и экологиче
скими показателями деятельности компании.

Важный пункт экологического менеджмента состоит в пре
вращении угрозы  для окружающей среды в возможности роста 
предприятия. Менеджеры используют принцип: «Затраты на 
охрану окружающей среды должны окупиться». Для этого, в 
частности, практикуется разработка «зеленых» производствен
ных планов, «зеленых» бизнес-планов. В управлении матери
ально-техническими ресурсами реализуется подход: «зеленые» 
материалы для «зеленой» продукции.

Выгодность рационального природопользования реализует
ся для компании в результатах непосредственно экономическо
го характера и (если смотреть более широко) стратегического 
порядка.

Экономические выгоды проявляются прежде всего в сниже
нии издержек:

• экономия вследствие снижения объемов потребления энер
гии и других ресурсов;

• экономия в результате повторной утилизации, продажи по
бочных продуктов и отходов производства, что снижает из
держки ликвидации отходов;

• более низкие ставки платы за ресурсы, штрафы и суммы 
компенсаций по суду за причиненный экологический 
ущерб;
Другая ветвь экономических выгод связана с ростом 

доходов:
• возросшая доля поступлений от продажи по более высоким 

ценам «зеленых» товаров;
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• возросшая доля рынка благодаря нововведениям и менее 
высоким показателям конкурентов;

• совершенно новые товары, которые открывают новые 
рынки;

• возросший спрос на традиционную продукцию, которая в 
меньшей степени загрязняет окружающую среду. 
Стратегические выгоды складываются из таких компонен

тов, как:
• более привлекательный имидж в глазах общественности;
• обновление видов выпускаемой продукции;
• рост производительности труда;
• более глубокая вовлеченность персонала в процесс охраны 

окружающей среды и улучшение трудовых отношений;
• творческий подход и готовность к решению возникающих 

проблем;
• более ровные отношения с органами государственной 

власти и управления, общественностью и группами «зеле
ных»;

• надежный выход на иностранные рынки;
• выполнение экологических требований без лишнего напря- 

жения\
Успех экологического менеджмента, как свидетельствует 

опыт лучших фирм в западных странах, предопределяется на
личием хорошо подготовленных кадров управленцев. Для ус
ловий России сейчас важны и общеэкологическое просвещение 
кадров, и специальные тренинги в области экологического ме
неджмента, что в огромной степени зависит от акцентов в по
литики государства.

Менеджеры экологической ориентации должны, согласно 
обобщениям западных специалистов, обычно иметь следую
щий набор навыков:

• действовать с опережением и уметь выявлять возможности 
и опасности, связанные с окружающей средой;

• разбираться в экологическом законодательстве и выполнять 
его требования;

• уметь донести значение охраны окружающей среды до ра
ботников предприятия, клиентов и местного населения;

* Норт К. О сновы экологического менеджмента (В ведение в экологию  про
мыш ленного производства). М., 1994. С. 44.
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• уметь установить характер воздействия предприятия на ок
ружающую среду и обеспечить соблюдение экологических 
стандартов;

• находить оптимальные технические и технологические ре
шения с учетом требований охраны окружающей среды.

4. Международные аспекты регулирования 
природопользования

Экологические проблемы, как известно, сегодня имеют гло
бальный характер, поэтому ни одна страна в мире не может с 
ними справиться только внутренними мерами. Загрязнение ат
мосферы или сточных вод фирмами или жителями одной стра
ны зачастую наибольший вред приносит соседним странам, а в 
большинстве своем вред распространяется на широкие про
странства Планеты. Поэтому все большую значимость имеют 
международные меры по защите природной среды, которые 
реализуются в форме международных соглашений, многосто
ронних и двухсторонних договоров, протоколов, деклараций. 
Вводятся по ряду направлений международные стандарты и 
нормативы. Составляются долгосрочные и среднесрочные эко
номические прогнозы, которые обычно весьма серьезно влияют 
на общественное мнение.

Наиболее известным международным документом, регла
ментирующим влияние хозяйственной и иной деятельности в 
странах на природную среду является Киотский протокол. 
Этот международный документ был принят в Киото (Япония) 
в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК). Он обязывает развитые страны и 
страны с переходной экономикой сократить или стабилизиро
вать выбросы парниковых газов в 2008-2012 гг. по сравнению с
1990 г. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 г. 
и завершился 15 марта 1999 г.

Хотя отношение к Киотскому протоколу в разных слоях об
щественности и среди экспертов разное, в том числе нередко 
негативное, его (по состоянию на март 2009 г.) ратифицирова
ла 181 страна мира (на эти страны совокупно приходится бо
лее 61% общемировых выбросов). Однако показателен факт, 
что самая мощная держава — США — не захотела присоеди
ниться к этому акту. Первый период осуществления прото
кола берет начало в январе 2008 г. и охватывает пять лет (до
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31 декабря 2012 г.), после чего, как ожидается, на смену ему 
придет новое соглашение, хотелось бы более масштабное и сба
лансированное.

Многовековой исторический процесс неравномерного эко
номического развития в мире привел к тому, что «вклад» раз
личных стран и различных групп стран в загрязнение планеты 
на момент, когда началась активная работа по упорядочению 
выбросов в международном масштабе и соответствующих ком
пенсационных действий, был критически неравноценным. По
этому менее экономически развитые страны при формирова
нии международных стандартов и протоколов, как правило, 
оказываются в дискриминационном положении.

Хотя жители самых богатых стран оставляют всего 15% на
селения планеты, они ответственны за почти половину всех 
выбросов СОг. Высокие темпы экономического роста в Китае и 
Индии оборачиваются постепенной конвергенцией в объемах 
агрегированных выбросов. Однако в расчете на душу населе
ния углеродные выбросы в США в 5 раз превышают аналогич
ный показатель в Китае и более чем в 15 раз — Индии. А, на
пример, в Эфиопии среднедушевой показатель выбросов угле
рода составляет 0,1 т диоксида углерода по сравнению с 20 т в 
Канаде’.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц, в 
недавно опубликованной работе «Распределение бремени спа
сения планеты от глобального потепления климата» констати
рует, что в течение двух последних столетий «многие иннова
ции на Западе были направлены на экономию живого труда и 
лишь немногие на уменьшение эмиссии тепла в атмосферу. 
Нет вопроса в том, должна ли быть решена проблема сокраще
ния эмиссии. Вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, на кого 
должно быть возложено регулирование сферы действия за
трат?» По его мнению, «главная ноша бремени ...должна быть 
возложена на преуспевающие развитые страны». Но эта оче
видная и справедливая позиция вызывает мощное противодей
ствие со стороны наиболее мощных финансово-экономических 
кругов Запада, что отражается на характере перспективных 
проектировок и прогнозов в сфере природопользования.

’ Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата: че
ловеческая солидарность в разделенном мире: Пер. с англ. М.: Весь Мир, 
2007. С, 7.
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Остановимся с этих позиций на весьма интересном докладе 
«Перспективы глобальной окружающей среды» (GEO-4), раз
работанном в рамках специальной Программы О О Н  по о к р у
жающей среде (UNEP — U nited N ations Environm ent Programme)  
в 2007 г. В докладе дан развернутый прогноз изменений в ок
ружающей среды в мире в целом и в укрупненных мировых ре
гионах — Африка, Азия и регион Тихого океана, Европа, Ла
тинская Америка и Карибы, Северная Америка, Западная 
Азия. Рассмотрен весьма широкий спектр показателей, харак
теризующих окружающую среду, начиная с 2 0 0 0  г. (базисные 
фактические данные) и заканчивая 2050 г., как верхней точкой 
прогноза. Прогноз разработан в разрезе четырех гипотетически 
представляемых сценариев V

Первый сценарий — Приоритет ры нка (M arkets First) исхо
дит из предположения, что частный сектор при активной пра
вительственной поддержке добивается максимального эконо
мического роста с одновременным осуществлением лучших пу
тей поддержания окружающей среды и человеческого благо
состояния.

Второй сценарий — Приоритет политики (Policy First) исхо
дит из того, что правительства при активном участии частного 
и общественного секторов инициируют и осуществляют силь
ную политику по улучшению окружающей среды и человече
ского благосостояния.

Третий сценарий — Приоритет безопасности (Security First) 
предполагает что правительства и частный сектор как бы со
ревнуются за контроль в усилиях по улучшению или поддер
жанию человеческого благосостояния исходя из особой роли 
богатых и сильных в обществе. Имеется в виду приоритет дос
тупа к использованию основных ресурсов окружающей среды 
тех, у кого сила и деньги.

Четвертый сценарий — Приоритет устойчивости (Sustainability 
First) исходит из того, что гражданское общество и частный сек
тор тесно сотрудничают в делах улучшения окружающей сре
ды и человеческого благосостояния с упором на справедли
вость. Равный вес придается охране окружающей среды и со
циально-экономической политике в условиях прозрачности и 
легитимности всех действий.

' См.: Global Environment Outlook 4 (GEO-4): Environment for Development. 
UNEP. 2007.
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Обращает на себя внимание тот факт, что среди четырех 
рассматриваемых международным экспертным сообществом 
сценариев развития нашел себе самостоятельное (респекта
бельное) место и сценарий, реализующий право сильного в 
мире диктовать свою волю всем остальным (сценарий Security 
First). В свете противоречий, обострившихся в ходе мирового 
кризиса, похоже, именно этот сценарий начинает привлекать 
внимание те узкие слои так называемой мировой элиты, кото
рые в течение многих лет оказывали решающее влияние на ха
рактер и тенденции экономического развития в мире и хотели 
бы сохранить свое место в схеме управления глобальным ми
ром. Крайних идеологов подобного варианта решения эколо- 
го-экономических проблем в борьбе за монопольный доступ к 
мировым ресурсам, становящимся все более ограниченными, 
не останавливает перспектива локальных и даже мировых 
войн. Всерьез рассматривается модель мировой политики, реа
лизующей линию на снижение мирового населения втрое и бо
лее. Ясно, что подобные модели мировой политики не могут 
устроить человечество и противодействие им должно оказы
ваться уже на идейно-теоретическом уровне, на основе свобод
ного вовлечения в научные исследования о путях устойчивого 
эколого-экономического развития в мире ученых и специали
стов разных направлений, отражающих весь спектр интересов 
человечества

Возвращаясь к материалам GEO-4, нельзя, на наш взгляд, 
не сделать вывода о бесперспективности для человечества не 
только третьего (приоритет самых сильных), а и первого (при
оритет рынка) сценариев развития. Думается, что надежды на 
сдвиги к лучшему содержат лишь второй и четвертый вариан
ты сценариев. И для проработки конкретных путей продвиже
ния по этим направлениям требуются солидарные творческие 
усилия народов всех стран. Как никогда, в современных усло
виях возрастает нужда в свободном международном сотрудни
честве по проблемам защиты природной среды и перехода к 
моделям устойчивого эколого-экономического развития.

Россия — активный участник международных проектов, со
глашений и форумов в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. Международное со
трудничество развивается в рамках многосторонних конвенций 
и соглашений, двусторонних договоров и соглашений, а также 
участия в соответствующих международных организациях.
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Так, осуществляется взаимодействие по линии Комиссии 
ООН по устойчивому развитию (КУР), Программы развития 
ООН (ПРООН), Организации по безопасности и сотрудниче
ству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО), Совета государств Бал
тийского моря (СГБМ), Организации Черноморского эконо
мического сотрудничества (ЧЭС), форума Азиатско-Тихооке
анского экономического сотрудничества (АТЭС), Договора об 
Антарктике, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и других 
международных организаций.

Участие в международных экологических форумах России, 
Китая, Индии, большинства развивающихся стран крайне зна
чимо в том отношении, чтобы привлечь внимание мировой 
науки и общественности к принципиально новой ситуации, 
связанной с достижением экологически равновесного развития 
в условиях объективной необходимости осуществления в бли
жайшие годы экономического рывка в большой группе стран, 
относительно отставших от Запада в индустриальном смысле 
на предшествующих этапах. Требования и способы перехода к 
экологически чистым производствам в этих условиях не могут 
быть универсальными, тиражируя то, что достигнуто в индуст
риально развитых странах. По-видимому, должна быть усилена 
сообща работа по созданию принципиально новых экологич
ных технологий. Одновременно предстоит всем странам, вклю
чая нынешние высокоразвитые, продвигаться на путях поиска 
и освоения принципиально новой парадигмы эколого-эконо- 
мического развития.

По-видимому, данная парадигма уже не будет опираться (в 
такой же степени, как ныне действующие концепции и модели 
в экономической политике) на принцип «методологического 
индивидуализма». Следует ожидать усиления ориентации эко
номических процессов на солидарные действия по освоению 
всеми странами принципиально новых (менее ресурсоемких) 
технологий производства и быта. Отставшие от развитых стран 
в социально-экономическом смысле страны и народы должны 
при этом проделать сложную работу по преодолению отстава
ния от «лидеров» не путем копирования пройденного Западом 
пути, а на базе принципиально новых возможностей осуществ
ления технологических сдвигов в условиях солидарной ответ
ственности за будущее.
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Выводы

1. Экологические требования в силу нарастающего неком- 
пенсируемого потребления природных ресурсов и ухудшения 
среды обитания людей на Земле все более обретают импера
тивный характер при обосновании и принятии экономических 
решений на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Большое значение для реализации такого подхода имеет кон
цепция «устойчивого развития человечества», выдвинутая на
учным сообществом и закрепленная в документах Междуна
родной конференции ООН по охране окружающей среды и 
развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.).

При рациональном природопользовании задачи максималь
но полного удовлетворения потребностей населения в матери
альных благах достигаются на основе сохранения экологиче
ского баланса и возможностей восстановления природно-ре
сурсного потенциала.

2. Основы экологической политики России закреплены в 
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
от 10 января 2002 г. 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию и других документах.

В качестве основных направлений государственной полити
ки в области экологии выделены: обеспечение устойчивого 
природопользования, снижение загрязнения окружающей сре
ды и ресурсосбережение, сохранение и восстановление природ
ной среды.

3. Важнейшими средствами проведения в жизнь экологиче
ской политики выступают: природоохранное законодательство; 
установление нормативов допустимого воздействия на окру
жающую среду; государственный экологический контроль и 
надзор; государственная экологическая экспертиза; экологиче
ский мониторинг; финансирование природоохранной деятель
ности; экономическое регулирование процессов природополь
зования; организация экологической информации; информаци
онное обеспечение природоохранной деятельности; экологиче
ское образование и воспитание населения и др.

4. В управлении природно-ресурсным комплексом в рыноч
ных условиях хозяйствования огромное значение имеют разно
образные экономические методы регулирования, в том числе 
введение рациональных платежей (налогов и сборов) за поль-
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зование природными ресурсами и загрязнение окружающей 
среды. В России в числе бюджетообразующих платежей ис
пользуются: платежи за пользование недрами, платежи за 
пользование лесным фондом, водный налог и плата за пользо
вание водными объектами, сборы за пользование объектами 
животного мира и водных биологических ресурсов, плата за не
гативное воздействие на окружающую среду.

5. Приоритет в регулировании природопользования долж
ны получить меры по стимулированию перехода на экологиче
ски эффективные технологии, формированию современной 
экологической инфраструктуры и налаживанию эффективных 
механизмов партнерства государства и бизнеса в экологиче
ской сфере.

6. Эффективность природопользования в решающей степе
ни зависит от введения в системы управления на предприятиях 
элементов экологического менеджмента. Экологический ме
неджмент — это экологически безопасное управление совре
менным производством, первоочередной задачей которого яв
ляется достижение оптимального соотношения между эконо
мическими и экологическими показателями деятельности ком
пании. Важный пункт экологического менеджмента состоит в 
превращении угрозы для окружающей среды в возможности 
роста предприятия.

7. В связи с глобальным характером экологических проблем 
возрастающее значение имеют международные меры по защите 
природной среды. Они реализуются в форме международных 
соглашений, многосторонних и двухсторонних договоров, про
токолов, деклараций, путем введения международных приро
доохранных стандартов и нормативов.

Участие в международных экологических форумах России 
и крупных развивающихся стран крайне значимо в том отно
шении, чтобы привлечь внимание мировой науки и обществен
ности к принципиально новой ситуации, связанной с достиже
нием экологически равновесного развития в условиях объек
тивной необходимости осуществления в ближайшие годы эко
номического рывка в большой группе стран, относительно 
отставших от Запада в индустриальном смысле на предшест
вующих этапах. Требования и способы перехода к экологиче
ски чистым производствам в этих условиях не могут быть уни
версальными, тиражируя то, что достигнуто в индустриально 
развитых странах. Должна быть усилена сообща работа по соз
данию принципиально новых экологичных технологий. Одно
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временно предстоит всем странам, включая нынешние высоко
развитые, продвигаться на путях поиска и освоения принципи
ально новой парадигмы эколого-экономического развития.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните причины возрастания значимости экологических 
проблем при проектировании экономического развития стран.

2. Что такое рациональное природопользование?
3. Оцените состояние природной среды и характер ее хозяйствен

ного использования в России в сопоставлении с мировыми про
цессами

4. Каковы содержание экологической политики и формы ее реали
зации в России?

5. Что такое экологический менеджмент?
6. Почему возрастает значение международных мер по заш;ите 

природной среды? Приведите примеры международных актов в 
этой области.
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Глава 23
ВНЕШ НЕЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШ НЕЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ^

1. Содержание и механизм реализации внешнеэкономической 
политики России

Под внешнеэкономической политикой понимают совокуп
ность мер государства, направленных на развитие и регулирова
ние экономических отношений с другими странами, имея в виду 
создание благоприятных внешних условий для расширенного 
воспроизводства внутри страны. Таким образом, внешнеэкономи
ческая политика всегда тесно связана с внутренней политикой.

Более развернуто внешнеэкономическую политику можно оп
ределить как государственную политику в области экспорта и 
импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлече
ния иностранного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних 
займов, предоставления экономической помощи другим странам, 
осуществления совместных экономических проектов.

Исторически сложилось два типа внешнеэкономической по
литики: 1 ) протекционизм как политика защиты отечественных 
производителей от иностранных конкурентов и 2 ) фритредер
ство, т.е. политика свободной торговли, основанная на принци
пе сравнительных преимуществ стран и предполагающая воз
можность достижения на базе рыночных принципов в пределах 
мировой экономики более эффективного размещения ресурсов 
и более высокого уровня благосостояния. В разные времена

’ При подготовке главы использованы материалы проф. В.В. Перской из гл. 
26 и 27 кн.; Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. 
3-е изд., перераб. /  Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.: Изд-во РАГС, 2006.

460



разные государства придерживаются преимущественно того 
или другого типа политики, но, как правило, в их сочетании. 
Большие изменения в традиционные трактовки политики про
текционизма и фритредерства внесло развитие глобализации 
мирового хозяйства.

Россия строит свою внещнеэкономическую политику с уче
том качественно усложнившихся задач внутренней экономиче
ской политики и новой ситуации в области международной 
конкуренции, подогреваемой возросшей активностью ряда го
сударств и их альянсов в мировой экономической политике.

Период рыночных трансформаций характеризуется ин
тенсивным развитием внешнеэкономических связей Россий
ской Федерации. Оборот внешней торговли в 2011 г. достиг 
845,2 млрд долл. США, увеличившись в 5,8 раза относительно
1995 г. При этом объем экспорта достиг 516,5 млрд долл. 
(рост против 1995 г. в 6,5 раза), соответственно импорт вырос 
в более чем в 6,5 раза (достигнув в 2011 г. величины 305,6 млрд 
долл.)'. В физическом выражении оборот внешней торговли 
рос существенно быстрее, чем объемы ВВП.

Расширение внешнеэкономических связей стало одним из 
наиболее значимых факторов социально-экономического раз
вития страны как источника экономического роста, доступа 
российских компаний к технологиям и финансовым ресурсам 
и наполнения рынка качественными инвестиционными и по
требительскими товарами.

Однако, несмотря на ряд позитивных сдвигов, ситуация во 
внешнеэкономической сфере далека от благополучия. За по
следние годы качественные параметры ее развития ухудшают
ся. Во внешней торговле сохраняется модель «импорт готовых 
товаров в обмен на экспорт сырья и энергоносителей», что оз
начает скрытый отток добавленной стоимости из экономики и 
закрепление экспортпо-сырьевой модели развития страны. 
Структура российского экспорта остается педиверсифициро- 
ванной. Более 65% в нем составляют углеводороды и сырьевые 
товары, дальнейшее наращивание вывоза которых неэффек
тивно, связано с большими затратами и ведет к повышению 
внешней уязвимости отечественной экономики. При сохране
нии такой структуры увеличение объемов экспорта перестает

* Размеры внешнеторгового оборота исчислены (как это общепринято) в со- 
ответств1И1 с методологией платежного баланса, тогда как объемы экспорта 
и импорта взяты по данным таможенной статистики. Поэтому количествен
но эти данные не сопоставимы.
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быть источником экономического роста и превращается в фак
тор его сдерживания.

Действующая в настоящее время система внешнеэкономи
ческих институтов не обеспечивает в должной мере ни эффек
тивной защиты внутренних рынков, ни поддержания конку
рентоспособности российских товаров за рубежом. В периоды 
укрепления рубля относительно доллара рост импорта готовых 
товаров приобретал «взрывной» характер, вытесняя с внутрен
него рынка отечественных производителей. И по некоторым 
видам товаров российская экономика попала в устойчивую за
висимость от импорта.

Нуждается в существенной коррекции географическая 
структура внешнеэкономических связей. В частности, путем 
усиления позиций российских компаний на быстрорастущих 
рынках государств Азии и Латинской Америки. Ненормаль
ным, надо считать отрицательное сальдо, которое образовалось 
в торговле с основным партнером России в Азии — Китаем. 
Приток капитала из-за рубежа не стал двигателем инновацион
ного обновления экономики и повышения ее конкурентоспо
собности. На обрабатывающие производства приходится в 
среднем лишь 15% прямых иностранных инвестиций, в то вре
мя как почти 80% инвестиций направляется в добычу полез
ных ископаемых, операции с недвижимостью, торговлю и фи
нансовую деятельность.

Эти неблагоприятные тенденции являются во многом след
ствием нынешнего состояния всей системы внешнеэкономиче
ского регулирования, которая характеризуется отсутствием 
ряда институтов, необходимых для поддержки структурных 
сдвигов в экономике, повышения ее конкурентоспособности и 
перехода на инновационный путь развития.

С учетом и отмеченных недостатков, препятствующих ре
шению более сложных задач экономического развития, и но
вых тенденций в мирохозяйственных связях Правительством 
РФ  в октябре 2008 г. была утверждена развернутая «Внешне
экономическая стратегия Российской Федерации до 2020 
года».

В соответствии с этим документом целью внешнеэкономи
ческой политики является создание условий для достижения 
Россией лидирующих позиций в глобальной экономике на ос
нове эффективного участия в мировом разделении труда и по
вышения глобальной конкурентоспособности ее национально
го хозяйства. Достижение этой цели предполагает:
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' специализацию российской экономики на производстве вы
сокотехнологичной продукции и товаров с высокой степе
нью переработки, а также на предоставлении интеллекту
альных услуг;

' усиление позиций России на мировом рынке в качестве экс
портера аграрной продукции, снижение зависимости от им
порта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

' обеспечение глобальной конкурентоспособности обрабаты
вающих отраслей с использованием инструментов таможен
но-тарифной политики, регулирования внутренних рынков, 
привлечения иностранного капитала и формирования в от
раслях центров компетенции, встроенных в мировые цепоч
ки производства добавленной стоимости; 
достижение лидирующих позиций в осуществлении поста
вок энергоресурсов на мировые рынки на основе географи
ческой и продуктовой диверсификации экспорта, участия в 
формировании глобальной энергетической инфраструкту
ры и выработке правил функционирования глобальных 
энергетических рынков;
реализацию конкурентных преимуществ в сфере транспор
та, аграрном секторе и сфере переработки сырья; 
усиление роли России в рещении глобальных проблем и 
формировании мирового экономического порядка; 
географическую диверсификацию внещнеэкономических 
связей, обеспечивающую закрепление позиций российских 
экспортеров и инвесторов на традиционных рынках и ос
воение новых рынков;
создание евразийского экономического пространства с ин
теграционным ядром — ЕврАзЭС, а также обеспечение бла
гоприятных условий для налаживания пограничного и меж
регионального сотрудничества с участием субъектов Рос
сийской Федерации;
выстраивание стабильных диверсифицированных связей с 
мировыми экономическими центрами, повышающих долго
временную устойчивость развития российской экономики; 
укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, 
Индией, Бразилией, Мексикой, ЮАР, Египтом, Саудовской 
Аравией, Южной Кореей, Турцией, странами АСЕАН и 
другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Аме
рики;
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• повышение эффективности содействия российским компа
ниям и инвесторам за рубежом, совершенствование между
народной договорно-правовой базы во внешнеэкономиче
ской и внешнеторговой сферах, в том числе в целях сниже
ния технических барьеров в торговле.
В указанном стратегическом документе также сформулиро

ваны основные принципы внешнеэкономической политики 
Российской Федерации. Это:

• обусловленность внешней экономической политики целе
выми ориентирами и приоритетными направлениями внут
ренней экономической политики;

• перевод экономики на инновационный путь развития;
• активное обеспечение реализации национальных интересов 

во внешнеэкономической сфере, включая поддержку экс
порта и прямых инвестиций российских компаний за рубе
жом, защиту интересов российского бизнеса в случае дис
криминации или нарушения его прав;

• открытость российской экономики, расширение возможностей 
доступа товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на внешние 
рынки на основе взаимности и справедливой конкуренции;

• предсказуемость условий привлечения иностранного капи
тала в Россию, установление четких и понятных ограниче
ний для иностранных инвесторов в отношении сфер, имею
щих стратегический характер;

• специализация России в глобальной экономике на основе 
реализации сравнительных преимуществ как в традицион
ных сферах (энергетика, транспорт, переработка сырья), так 
и в области высоких технологий и экономики знаний;

• географическая диверсификация внешнеэкономических 
связей, обеспечивающая закрепление позиций российских 
экспортеров и инвесторов на традиционных рынках, а так
же освоение новых рынков в соответствии с приоритетами 
долгосрочного социально-экономического развития;

• активное участие в решении глобальных проблем с исполь
зованием гуманитарного, инновационного и технологиче
ского потенциала России при оказании содействия между
народному развитию;

• расширение участия предпринимательского сообщества в 
выработке и реализации внешнеэкономической политики. 
Достижение стратегических целей внешнеэкономической

политики страны предполагает четкую увязку ее приоритет-
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ных направлений с главными внутренними задачами экономи
ческой политики, потребностями и возможностями российской 
экономики на каждом из этапов перехода к инновационному 
социально ориентированному типу развития.

Государство реализует выработанную им внешнеэкономиче
скую политику посредством регулирования внешнеэкономиче
ской деятельности. В соответствии с законодательством РФ  
внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) составляют внеш
неторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 
производственную кооперацию, международный обмен товара
ми, информацией, работами, услугами, результатами интеллек
туальной деятельности (правами на них). Разумеется, набор 
видов внешнеэкономической деятельности остается открытым, 
и это вытекает из формулы — «и иная деятельность», приме
ненной в приведенной характеристике ВЭД.

2. Принципы и формы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности

Термин «внешнеэкономическая деятельность» в теории и 
практике хозяйствования стал употребляться не сразу. В Рос
сии вплоть до 80-х годов сделки между гражданами и организа
циями различных государств осуществлялись в рамках внеш
неторговой деятельности. Необходимость и предпосылки для 
использования понятия внешнеэкономической деятельности 
появились лишь тогда, когда сотрудничество между организа
циями и гражданами различных стран вышло за рамки внеш
неторговых операций и начало активно осуществляться в фор
ме международного производственного сотрудничества, меж
дународной инвестиционной, лизинговой и других видов дея
тельности. Весь этот перечень и стал обозначаться общей 
категорией — внешнеэкономическая деятельность.

Важно оттенить особенности, свойственные внешнеэконо
мическую деятельности как таковой (которые позволяют вы
членять ее из многообразия видов хозяйственной деятельно
сти).

Во-первых, об участии в ВЭД говорят тогда, когда хозяйст
вующий субъект или организация занимаются внешнеэконо
мической деятельностью систематически. И в качестве ее уча
стников выступают субъекты предпринимательской деятельно
сти: юридические лица, индивидуальные предприниматели, об
ладающие необходимой правоспособностью. Вместе с тем в
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ряде случаев могут выступать в качестве субъектов внешнеэко
номической деятельности организации и граждане, не являю- 
шиеся предпринимателями, а также публичные образования и 
международные организации. Таковыми становятся граждане, 
участвующие в международных инвестиционных процессах 
(учреждении юридических лиц за рубежом, приобретении ак
ций иностранных компаний и др.).

Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность — это обыч
но (хотя и не всегда) предпринимательская деятельность. Не
редко внешнеэкономическая деятельность не направляется не
посредственно на получение прибыли (дохода), например в 
случае предоставления иностранным субъектам беспроцент
ных займов под реализацию определенных программ.

В-третьих, признаком внешнеэкономической деятельности 
является осуществление ее субъектами фактических и юриди
ческих действий, таких как совершение сделок, проведение пе
реговоров и т.д.

В-четвертых, предполагается при совершении внешнеэконо
мических сделок непременное наличие иностранного элемента, 
в качестве которых могут выступать иностранные граждане и 
лица без гражданства, имеющие место жительства на террито
рии иностранного государства, иностранные юридические лица 
и иные правоспособные организации, иностранные государства 
и иные публичные образования, международные организации.

ВЭД осуществляется на уровне конкретных экономических 
структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и 
т.д.) с полной самостоятельностью в выборе внешнего рынка и 
иностранного партнера, номенклатуры и ассортиментных пози
ций товара для экспортно-импортной сделки, в определении 
цены и стоимости контракта, объема и сроков поставок. Она 
является частью их производственно-коммерческой деятельно
сти как с внутренними, так и с зарубежными партнерами.

Российским юридическим лицам право осуществлять внеш
неэкономическую деятельность без специальной регистрации 
было предоставлено Указом Президента РСФСР от 15 ноября
1991 г. № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятель
ности на территории РСФСР». Ранее внешнеэкономическую 
деятельность могли осуществлять в основном специально созда
ваемые для этих целей государственные внешнеторговые объеди
нения системы Министерства внешней торговли СССР и Госу
дарственного комитета СССР по внешним экономическим свя
зям (к примеру, ВО «Разноимпорт», ВО «Союзнефтеэкспорт»). В
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настоящее время право на осуществление внещнеэкономическои 
деятельности является конституционным правом российских 
граждан и юридических лиц (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ).

Государство и иные публичные образования также могут 
являться участницами внещнеэкономической деятельности. В 
частности, они могут выступать в качестве участников внещне
экономической деятельности в случае заключения договора ку- 
пли-продажи или договора аренды земельного участка за гра
ницей, выделяемого под строительство здания посольства 
(консульства) или под строительство жилого дома для прожи
вания сотрудников посольства (консульства), договора строи
тельного подряда при строительстве зданий посольства (кон
сульства), договора аренды жилого дома для проживания со
трудников посольства (консульства).

Различают следующие виды ВЭД; внешнеторговая деятель
ность, производственная кооперация, международное инвести
ционное сотрудничество; международное научно-техническое 
сотрудничество, валютные и финансово-кредитные операции, 
отношения с международньши организациями.

Государственное регулирование ВЭД призвано способство
вать формированию благоприятных условий для российских 
экспортеров, импортеров, производителей и потребителей ус
луг и противодействовать недобросовестной конкуренции на 
территории России со стороны иностранных контрагентов.

Основной составляющей ВЭД является внешняя торговля, 
отличительным признаком которой выступает международная 
купля-продажа товаров, услуг, нрав промышленной собствен
ности, а также перемещение материальных, трудовых, финан
совых и интеллектуальных ресурсов. Внешняя торговля — это 
канал для реализации и приобретения товаров, услуг и про
мышленной собственности, целесообразность использования 
которого определяется преимущественно на основе сравнения 
уровня издержек производства, трансакционных издержек и 
сроков жизненного цикла товаров и услуг.

Во внешнеторговой политике имеют место следующие виды 
торговых режимов: наибольшего благоприятствования, протек
ционизм, преференциальный.

Режим наибольшего благоприятствования — международ
но-правовой режим, в соответствии с которым каждая из дого
варивающихся сторон (стран) обязуется предоставить другой 
стране, ее физическим и юридическим лицам такие же условия 
торгово-экономических и иных отношений, какие она предос
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тавляет или предоставит в будущем любому третьему государ
ству, его физическим и юридическим лицам.

Протекционизм, представляющий собой систему мер пре
имущественно нетарифного характера, предполагает возмож
ность использования экономических механизмов регулирова
ния внешней торговли. Он направлен на защиту национально
го рынка и производителя от конкуренции с зарубежными про
изводителями аналогичной продукции. В условиях разумного 
регулирования ВЭД меры протекционизма, вплоть до государ
ственной монополии, вводятся на период, четко оговоренный 
страной с государствами-партнерами, а дополнительно полу
чаемые средства (например, при более высоких таможенных 
пошлинах) направляются на поддержку тех производств, ради 
которых и вводятся меры торгового протекционизма. Торго
вый протекционизм, широко используемый многими странами, 
обычно опирается на механизм таможенных пошлин, тарифов 
и сборов.

Введение преференциального режима, осуществляемое 
(обычно по линии ООН и ее организаций) по отношению к не
которым экономически слаборазвитым, нуждающимся в под
держке странам. Их состав корректируется ежегодно и согласо
вывается с ВТО. При таком режиме весь экспорт этих стран 
осуществляется или беспошлинно для импортеров или при ми
нимальной ставке таможенной пошлины.

Механизм государственного регулирования внешнеэконо
мической деятельности складывается как сочетание двух видов 
применяемых инструментов: таможенно-тарифных (экономи
ческих) и нетарифных (неэкономических). Среди регулирую
щих мер нетарифного характера в первую очередь надо назвать 
осуществление квотирования и лицензирования. В России ме
ханизмы квотирования и лицензирования распространяются 
на товары, экспорт которых осуществляется согласно междуна
родным обязательствам страны и на специфические товары.

В 2004 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. 164-ФЗ «Об основах государственного регулирова
ния внешнеторговой деятельности». Указанный закон, по сво
ей сути, скрепляет большое число актов разного уровня, регу
лирующих внешнеторговую деятельность в России. Более 
того, данный закон предусматривает органическую связь пра
вовых аспектов регулирования на территории России с поло
жениями более 50 соглашений, входящих в так называемый 
пакет ВТО.
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Законом определяется свобода международного транзита 
товаров — через специальные пункты пропуска. Это действие 
закона не распространяется на воздушные суда.

Впервые законодательно определяется право государства 
осуществлять административные меры (запретительного, огра
ничительного характера), затрагивающие национальные (госу
дарственные) интересы нации, в частности в целях соблюдения 
общественной морали, для охраны жизни и здоровья нации, за
щиты окружающей среды и пр. Также введены системные по
ложения о торговле услугами, что являет собой наглядное сви
детельство адаптации российской правовой системы к между
народному праву ВТО. Ограничения на внешнюю торговлю ус
лугами могут быть реализованы только в виде ограничений на 
способ их оказания. Иностранным исполнителям предоставля
ется национальный режим. При этом государство может также 
применять ряд ограничений и запретов в целях обеспечения 
национальных интересов.

Законодательство предусматривает возможность использо
вания особых режимов хозяйствования. Это — приграничная 
торговля и хозяйственная деятельность в свободных экономи
ческих зонах (СЭЗ).

Режим приграничной торговли определяется Правительст
вом РФ на базе межправительственной договоренности с госу
дарством, сопредельно граничащим, как особо благоприятный 
для торговли товарами, услугами в целях удовлетворения ме
стных потребностей. Данный режим означает исключение из ре
жима наибольшего благоприятствования, предусмотренного 
международными договорами с третьими странами. Это значит, 
что такие страны не могут претендовать на преференции, уста
новленные приграничным режимом. В свободных экономиче
ских зонах особый хозяйственный, в том числе внешнеторго
вый, режим вводится специальным федеральным законом.

Внешнеэкономические отношения стран в современной гло
бальной экономике предполагают активное инвестиционное 
сотрудничество и трансграничное движение капитала. Государ
ственное регулирование ВЭД в этой области направляется на 
решение следующих задач:

• расширение масштабов отечественного накопления;
• увеличение национального производства, в том числе раз

витие экспортоориентированных предприятий, повышение 
занятости населения;
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• формирование благоприятного, в первую очередь для на
ционального инвестора, инвестиционного климата, который 
способствовал бы производительному использованию внут
ренних инвестиционных ресурсов и делал бы нецелесооб
разным отток капитала за границу;

• содействие структурной перестройке российской экономи
ки, имея в виду рациональное привлечение передовой тех
нологии и техники из-за границы и использование лучшего 
опыта управления производственными и инновационными 
процессами;

• формирование системы регулирования и контроля передви
жения российского капитала за национальные границы;

• расширение сети технического сервиса за рубежом для по
ставляемой на экспорт машинотехнической продукции;

• создание новых предприятий и приобретение пакетов ак
ций (имея в виду и контрольный пакет) действующих пред
приятий для поставки в Россию экономически оправданно
го импорта;

• использование разнообразных возможностей возврата госу
дарственных долгов Российской Федерации со стороны за
рубежных стран как путем конверсии их в реальные, пря
мые инвестиции, так и за счет использования договорных 
отношений в рамках Лондонского и Парижского клубов, а 
также различных международных страховых организаций;

• создание устойчивых связей представителей российского и 
зарубежного бизнес на основе производительного использо
вания инвестиционных потенциалов стран на взаимовыгод
ных условиях;

• формирование системы государственного регулирования 
привлечения прямых и портфельных иностранных инвести
ций и обеспечение единообразного правового поля регули
рования на уровне федерального центра и регионов. 
Неотъемлемым компонентом ВЭД являются валютные и

финансово-кредитные операции. В процессе проведения ва
лютной политики государство (влияя на валютный курс и опе
рации по обмену валюты) важно поддерживать макроэкономи
ческую стабильность и создавать прочную основу для развития 
взаимовыгодных международных связей на базе равноправно
го партнерства. Механизм государственного валютного контро
ля направлен на обеспечение полного и своевременного посту
пления экспортной валютной выручки в Российскую Федера
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цию в интересах государственного бюджета, укрепление фи
нансовой дисциплины, развитие внутреннего валютного рынка 
и формирование государственных валютных резервов.

При валютном регулировании используются меры экономи
ческого характера, а также административного принуждения. В 
мировой практике среди мер административного воздействия в 
сфере валютных отношений, в частности, используется уста
новление порядка, при котором валютные операции сосредото
чиваются исключительно в уполномоченных государством 
банках, введение валютных ограничения для импортеров, в том 
числе при вывозе иностранной валюты с территории страны. К 
экономическим мерам можно отнести взимание дополнитель
ных налогов при обмене валюты, введение различных налого
вых ставок подоходного налога на доходы от деятельности в 
национальной и иностранной валюте, различного рода льгот 
для резидентов и нерезидентов при осуществлении ими инве
стиций и др.

Регулирование внешнеэкономической деятельности в Рос
сии должно учитывать специфику административно-террито
риальной структуры страны. С началом рыночных реформ ре
гиональные власти субъектов РФ активно стали искать воз
можности использования внешнеэкономического фактора для 
развития регионов, что отвечало общим тенденциям рыночно
го хозяйствования в мире. Но российские регионы, как извест
но, сильно различаются но своим экономическим возможно
стям, характеру специализации хозяйств, уровню управленче
ских кадров и т.д. Выделяются три типа регионов, имеющих 
специфику при организации внешнеэкономических связей: аг
ропромышленные и трудоизбыточные регионы (Северный 
Кавказ, Ставропольский и Краснодарский края и др.); специа
лизирующиеся на добыче топливно-сырьевых ресурсов, драго
ценных камней, лесозаготовках (Тюменская область. Красно
ярский край, Республика Саха (Якутия), некоторые регионы 
Поволжья и Урала); урбанизированные промышленные регио
ны (Центр, Урал, Волго-Вятский экономический район. Юг 
Сибири, Приамурье и др.).

Широкомасштабная либерализация внешнеторговой дея
тельности на начальных этапах рыночных реформ в силу ряда 
причин субъективного и объективного характера привела к 
усилению конкуренции между российскими субъектами ВЭД 
на одних и тех же товарных рынках, в одних и тех же товарных 
сегментах. Зарубежные конкуренты использовали механизмы
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разногласий и недобросовестной конкуренции между россий
скими субъектами ВЭД и постепенно стали завоевывать при
надлежащие бывшему СССР «рыночные ниши», ориентируя 
Россию на сырьевую направленность в экспорте и на импорт 
товаров широкого потребления и продуктов питания.

Для преодоления этих недостатков важны четкость и после
довательность в выделении приоритетов внешнеэкономиче
ской политики страны с учетом территориального разреза. Ак
тивная ВЭД на региональном уровне не может противоречить 
национальным интересам страны (усиливать, как это иногда 
бывает, долговую нагрузку страны, истощать ресурсную базу).

Важно до конца отработать на законодательном уровне и в 
практике правоприменения вопросы разграничения полномо
чий в регулировании ВЭД между федеральным центром и 
субъектами Федерации. Основные вопросы формирования 
концепции и содержания внешнеэкономической политики, ра
зумеется, должны быть в исключительном ведении центра. К 
компетенции в сфере ВЭД на уровне регионов можно отнести 
развитие экспортно-импортных операций и иной ВЭД в целях 
совершенствования структуры экономики региона; кредитова
ние, страхование экспортных сделок регионального значения; 
налаживание экономического сотрудничества с регионами раз
личных государств (т.е. не субъекты международного права 
оформляют договоры и соглашения с регионами зарубежных 
стран, которые тоже не являются субъектами международного 
права); организация информационного и технического сервиса 
экспортной деятельности.

Во внешнеэкономической политике России в перспектив
ном измерении с учетом противоречивого развития процесса 
глобализации мировой экономики особое место должно зани
мать отстраивание более тесных связей с государствами, ранее 
составлявших Советский Союз. Связи между людьми и субъ
ектами экономики на этом пространстве носят глубинный ха
рактер, и их надо поддерживать всеми возможными средства
ми. Конкретным шагом в этом направлении стало образование 
Таможенного союза, в который вошли Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Российская Федерация в соответст
вии с Договором от 6 октября 2007 г. И за последнее время в 
этой интеграции сделаны новые шаги. 18 ноября 2011 г. прези
денты этих трех стран подписали договор о создании Евразий
ской экономической комиссии как постоянно действующего 
регулирующего органа Таможенного союза и Евразийского
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экономического пространства. Впереди оформление еще более 
органичной интеграции в виде Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС).

При всех противоречиях, которые наслаивались одно на 
другое в последние годы, можно и нужно использовать меха
низмы интеграции, заложенные в Союз Независимых Госу
дарств (СНГ). Напомним, что согласно Концепции развития 
СНГ на перспективу целью Содружества является формирова
ние интегрированного экономического и политического объе
динения заинтересованных государств, обеспечивающего эф
фективное развитие каждого его участника.

Одним из наиболее динамично развивающихся направле
ний внешнеэкономической деятельности является междуна
родное научно-техническое сотрудничество (МНТС). Оно 
включает совместную разработку научно-технических про
блем, обмен научными результатами и производственным опы
том, совместную подготовку квалифицированных кадров. Из 
многообразия форм (взаимные консультации, разработка науч
ных прогнозов, кооперирование при проведении научных ис
следований, сотрудничество в области научно-технической ин
формации, патентного дела, изобретательства, стандартизации 
и др.) государства выбирают те из них, которые в наибольшей 
степени соответствуют национальным интересам страны и осо
бенностям экономического развития.

В соответствии с Законом «О науке и государственной на
учно-технической политике» (№127-ФЗ) Российская Федера
ция поддерживает научное и научно-техническое сотрудниче
ство с иностранными государствами на основе соответствую
щих международных договоров, международных научных и на- 
учно-технических программ и проектов, а также содействует 
расширению научно-технического сотрудничества научных ра
ботников и научных и иных организаций.

На плечи государства в области МНТС ложатся важные за
дачи. Оно выступает организатором государственного контро
ля и лицензирования экспорта высоких технологий, наукоем
ких товаров и услуг, в том числе получаемых в результате меж
дународной коммерциализации технологий. Также обеспечива
ется лицензирование импорта высоких технологий с тем, 
чтобы не допускать проникновение в Россию устаревших и 
экологически деструктивных технологий. Организуется прове
дение при заключении контрактов экспертной оценки возмож
ных последствий для Российской Федерации экспорта услуг и

473



полученной в результате МНТС продукции, подпадающей под 
режим экспортного контроля.

Большое значение имеет работа соответствующих государст
венных органов по гармонизации российской системы сертифи
кации и стандартизации с международными нормами и правила
ми и обеспечение соответствия экспортируемой и импортируе
мой высокотехнологичной продукции российским и международ
ным стандартам, а также по расширению государственной 
поддержки патентования за рубежом отечественных технологий.

3. Регулирование ВЭД с учетом усиления влияния 
международных институциональных условий

Формирование глобального мирового хозяйства, произо
шедшее на определенном этапе развития экономических свя
зей в мире, существенно изменило все институциональные ус
ловия осуществления внешнеэкономических отношений меж
ду странами. Повысилась степень самостоятельности корпора
тивных структур в отношениях с внешними партнерами и 
одновременно усилилась роль международных регуляторов 
ВЭД. Государствам в возрастающей степени приходится счи
таться с правилами ВЭД, устанавливаемыми международными 
организациями, корректируя в том числе и внутренние норма
тивные акты.

Регулированием мировой торговли, главной области внеш
неэкономических связей стран, занимается ряд международ
ных и общественных организаций.

Одной из весьма значимых в этой сфере является Ко
миссия ООН по праву международной торговли, созданная в 
1966 г. в целях содействия развитию правовых основ междуна
родной торговли.

Но наибольшее практическое влияние на правила и ход ме
ждународной торговли имеет такая всем известная глобальная 
международная организация как ВТО — Всемирная торговая 
организация"^, которая была создана в 1995 г. с целью либерали
зации международной торговли и регулирования торгово-по- 
литических отношений государств-членов. ВТО является пре
емницей Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ), заключенного в 1947 г. и на протяжении почти 50 лет

' В международных документах используется ее английское наименование 
World Trade Organization (WTO).
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фактически выполнявшего функции международной организа
ции. Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швейцария).

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых 
соглашений, а также следит за соблюдением членами организа
ции всех соглашений, подписанных большинством стран мира 
и ратифицированных их парламентами'. ВТО строит свою дея
тельность исходя из решений, принятых в 1986-1994 гг. в рам
ках Уругвайского раунда и более ранних договоренностей 
ГАТТ. Обсуждения проблем и принятие решений по глобаль
ным проблемам либерализации и перспективам дальнейшего 
развития мировой торговли проходят в рамках многосторон
них торговых переговоров.

Правила ВТО предусматривают ряд льгот для развиваю
щихся стран. Однако эти продекларированные преимущества 
на практике реализуются с трудом, поскольку развитые страны 
уже в силу своего большего стажа в ВТО (ГАТТ) сумели зало
жить там гласные и негласные преимущества для себя, в осо
бенности на рынки высокопередельной продукции.

Историю российского участия в ВТО (ГАТТ) надо вести, 
начиная с 1986 г., когда СССР обратился с заявкой о получе
нии статуса наблюдателя в Уругвайском раунде переговоров с 
целью последующего присоединения к ГАТТ. Однако заявка 
тогда была отклонена с той мотивировкой, что СССР являлся 
страной с плановой экономикой и это, мол, несовместимо с 
принципами свободной торговли. Только в 1990 г. СССР смог 
получить статус наблюдателя. В 1993 г. с официальной заявкой 
о присоединении к ГАТТ обратилась Российская Федерация, и 
в 1995 г. начались переговоры по вступлению России в ВТО.

Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом 
и Китаем. Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать 
после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Но и 
после этого присоединение к ВТО по различным причинам от
кладывалось. И только 10 ноября 2011 г. в Женеве были завер
шены переговоры по присоединению России к Всемирной тор
говой организации.

Следующий акт по окончательной фиксации решения о 
присоединении был связан с утверждением пакета документов 
(а он включал документы, отражающие результаты двусторон
них переговоров России с 57 членами ВТО по товарам и 30

На июль 2008 г. в ВТО состояло 153 страны, на долю которых в сумме при
ходилось 97% мирового торгового оборота.
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членами ВТО по услугам, а также о многосторонних перегово
ров по системным обязательствам) министерской конферен
ции ВТО, что и произошло в декабре 2011 г. Дальше уже «мяч 
находился на нашей половине поля», поскольку в течение не 
более 220 дней должна была произойти государственная рати
фикация решений. Именно в этот период вокруг решения о 
присоединении страны к ВТО возникли самые острые дискус
сии вплоть до политических протестов со стороны некоторых 
партий и общественных сил. Напряженность ситуации нельзя 
считать беспочвенной, поскольку именно на заключительных 
этапах во всей остроте обнаружились все слабости реальной 
подготовки и хозяйствующих субъектов и управленческих 
структур к жизни в условиях порядков ВТО.

10 июля 2012 г. Государственная Дума РФ приняла проект 
федерального закона «О ратификации Протокола о присоеди
нении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 
1994 года». После этого вступление в действие нового режима 
внешнеэкономической жизни стало в реальности неотврати
мым. Поэтому эмоциональные протесты по поводу самого 
акта присоединения к ВТО становятся неуместными. И ба
ланс выгод и потерь для хозяйствующих субъектов и эконо
мики страны в целом ныне целиком определяется тем, сколь 
быстро и эффективно будут осуществляться необходимые ра
бочие мероприятия в связи с функционированием в стране 
механизмов ВТО.

ВТО — это сегодня самая влиятельная международная орга
низация в области торговли и мирохозяйственных связей, и 
вне этого находиться уже невозможно. Правы те эксперты, ко
торые считают, что «соответствие здесь международным стан
дартам — это знак качества нашей системы регулирования». 
Поэтому решение внутрироссийских задач, связанных с модер
низацией экономики и притоком инвестиций, использованием 
нашего песырьевого экспортного потенциала, напрямую связа
но с присоединением к ВТО.

Заметное влияние на международную торговлю и ВЭД стран 
оказывают и многие другие международные организации, функ
ционирование которых служит координации усилий разных 
стран в тех или иных конкретных сферах экономических отно
шений или обмену мнениями между соответствующими экспер
тами. Дадим краткую характеристику некоторым из них.
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Конференция ООН по торговле и развитию (Ю НКТАДЎ, 
созданная в 1964 г. согласно резолюции Генеральной Ассамб
леи в качестве специального постоянного органа ООН. Сессии 
ЮНКТАД проводятся каждые четыре года. Членами ЮНКТАД 
являются свыше 180 государств. Среди целей ЮНКТАД со
действие развитию международной торговли в целях ускоре
ния экономического роста и развития, в особенности в разви
вающихся странах, установление принципов и политики, ка
сающихся международной торговли и связанных с ней про
блем экономического развития, в частности, в области 
финансов, инвестиций, передачи технологии и др.

Всемирный экономический форум (ВЭФ ), который является 
международной неправительственной организацией, способст
вующей развитию международного сотрудничества в сфере 
экономики. Базой проведения ВЭФ является Давос. Членами 
Всемирного экономического форума являются около 1000 
крупных компаний и организаций из разных стран мира, в том 
числе и из России.

Международная торговая палата (МТПў, основанная в 1919 г. 
как неправительственная организация. МТП действует как ме
ждународная организация, способствующая частному предпри
нимательству во всемирном масштабе путем поощрения тор
говли, инвестиций и свободных рынков, свободного движения 
капиталов. По ее инициативе принимаются разнообразные 
меры в экономической и правовой сферах в целях содействия 
гармоничному развитию и свободе международной торговли.

Широкие возможности в деле формирования глобальной 
системы международного научно-технического и инновацион
ного сотрудничества, развития партнерства и кооперации в 
этой области между странами имеют такие организации как 
ЮНИДО, ЮНЕСКО, ПРООН и др. Создана международная 
договорно-правовая база, касающаяся охраны прав интеллек
туальной собственности, в том числе и ТРИПС (соглашение в 
рамках ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности), а также соответствующих документов Всемир
ной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Значительное регулирующее влияние на глобальные интегра
ционные процессы в области науки, технологий и инноваций

‘ По английски — United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD).

 ̂ International Chamber of Commerce (ICC).
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оказывает Организация экономического сотрудничества и р а з 
вития (ОЭСР).

Важной областью международной координации деятельно
сти государств является противодействие недобросовестным и 
сомнительным внешнеторговым операциям, организация борь
бы с отмыванием денег. Сотрудничество национальных органов 
в противодействии отмыванию денег ведется в рамках Группы 
Эгмонт (Egmont Group), созданной в 1995 г. в соответствии со 
специально разработанными международными конвенциями. 
Россия ратифицировала ряд международных актов такого рода.

При совершении и исполнении внешнеторговых сделок и 
возможном возникновении споров стороны сталкиваются с 
«применимым правом», т.е. правом, которое должно регулиро
вать отношения сторон по указанным операциям. Стороны мо
гут указать в контракте применяемое право, но оно не гаранти
рует достижения договоренности в случае возникновения 
спора. В этом случае через решение арбитражного суда на ос
нове коллизионной нормы используется право или российской 
стороны, или иностранного государства. Однако возможна не
однозначная трактовка и регламентация одних и тех же вопро
сов. Для унификации процесса урегулирования правовых во
просов стали разрабатываться и заключаться разнообразные 
двух- и многосторонние договоры и другие документы, едино
образно регламентирующие внешнеэкономическую сферу хо
зяйствующих субъектов различных стран. При этом междуна
родные договоры классифицированы по принципу либо норма
тивного (обязательного), либо факультативного (добровольно
го) характера. И нужно подчеркнуть, что именно от четкости 
позиций государства относительно актов международного пра
ва и договоров между странами зависят основные эффекты, 
реализуемые национальными субъектами ВЭД.

Так, в контексте подготовки к внешнеторговому режиму, за
даваемому правилами ВТО, не следует исходить только лишь из 
буквы ряда общих ограничений и запретов, поскольку сущест
вует множество путей конкретизации механизмов реализации 
интересов страны в сделках с соответствующими партнерами.

Абсолютно необходимы (и имеют место практически во 
всех странах ВТО) дотации и субсидии в развитие националь
ной инфраструктуры хозяйственного комплекса. В условиях 
постепенного сближения внутренних и мировых цен не исклю
чается использование разнообразного инструментария для 
единого регулирования на федеральном уровне тарифной по
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литики естественных монополии, поскольку последние явля
ются основным ценообразующим звеном в системе издержек 
производства товаров как для внутреннего, так и внешнего по
требления. Например, более низкие цены на природный газ 
внутри страны определяются издержками его добычи и транс
портировки, и когда они одинаковы как для производителей то
варов для внутреннею потребления, так и для экспортеров, то не 
нарушается принцип добросовестности конкурирования. Не ис
ключается также, в соответствии с положениями соглашений 
ВТО, возможность использования со стороны государства пря
мого субсидирования или дотирования в отдельные сектора эко
номики. Все субсидии подразделяются па красную, желтую и зе
леную корзины. Красные — не разрешены, желтые и зеленые — 
не запрещены. Например, к красным отнесены субсидии, подры
вающие конкуренцию на внутреннем или внешнем рынках, в 
том числе порождающие возможность демпинга. Для сельского 
хозяйства механизм субсидирования еще более гибкий, и их 
применение имеет место практически во всех странах.

В части привлечения иностранных инвестиций, преимуще
ственно прямых и производственной направленности, также 
предполагается возможность использования разнообразного ад
министративного инструментария, не противоречащего согла
шению ТРИМС (инвестиции, связанные с торговой деятельно
стью). Так, введение ограничений для иностранного инвестора 
по поводу привлечения только национальной рабочей силы или 
национального оборудования для обустройства производства на 
территории России важны для решения социально значимой 
проблемы повышения занятости национальных кадров.

Выводы

1. Внешнеэкономическая политика — совокупность мер го
сударства, направленных на развитие и регулирование эконо
мических отношений с другими странами и создание благопри
ятных внешних условий для расширенного воспроизводства 
внутри страны. Исторически сложилось два типа внешнеэко
номической политики: 1) протекционизм как политика защиты 
отечественных производителей от иностранных конкурентов и 
2) фритредерство, т.е. политика свободной торговли, основан
ная на принципе сравнительных преимуществ стран и предпо
лагающая возможность достижения на базе рыночных принци
пов в пределах мировой экономики более эффективного разме
щения ресурсов и более высокого уровня благосостояния.
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2. В соответствии с «Внешнеэкономической стратегией Рос
сийской Федерации до 2020 года» целью внешнеэкономической 
политики является создание условий для достижения Россией 
лидирующих позиций в глобальной экономике на основе эффек
тивного участия в мировом разделении труда и повышения гло
бальной конкурентоспособности ее национального хозяйства.

Особое значение при выстраивании внешнеэкономических 
связей имеет усиление специализации российской экономики 
на производстве высокотехнологичной продукции и товаров с 
высокой степенью переработки, а также на предоставлении ин
теллектуальных услуг. Только на этой базе можно добиться по
вышения роли России в решении глобальных проблем и фор
мировании мирового экономического порядка

3. Государство реализует выработанную им внешнеэконо
мическую политику посредством регулирования внешнеэконо
мической деятельности, т.е. внешнеторговой, инвестиционной 
и иной деятельности, включая производственную кооперацию, 
в области международного обмена товарами, информацией, ра
ботами, услугами, результатами интеллектуальной деятельно
сти (правами на них). В качестве участников ВЭД выступают 
субъекты предпринимательской деятельности: юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, обладающие необхо
димой правоспособностью. В качестве субъектов ВЭД могут 
выступать организации и граждане, не являющиеся предпри
нимателями, а также публичные образования и международ
ные организации, участвующие в международных инвестици
онных процессах (учреждении юридических лиц за рубежом, 
приобретении акций иностранных компаний и др.).

Целью государственного регулирования ВЭД является фор
мирование благоприятных условий для российских экспорте
ров, импортеров, производителей и потребителей услуг и вос
препятствования недобросовестной конкуренции на террито
рии России со стороны иностранных контрагентов.

4. Различают следующие виды ВЭД: внешнеторговая дея
тельность, производственная кооперация, международное ин
вестиционное сотрудничество; международное научно-техни
ческое сотрудничество, валютные и финансово-кредитные опе
рации, отношения с международными организациями.

Основной составляющей ВЭД является внешняя торговля, 
отличительным признаком которой выступает международная 
купля-продажа товаров, услуг, прав промышленной собствен
ности, а также перемещение материальных, трудовых, финансо
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вых и интеллектуальных ресурсов. Во внешнеторговой полити
ке могут применяться три вида торговых режимов; наибольшего 
благоприятствования, протекционизм, преференциальный.

5. Механизм государственного регулирования внешнеэко
номической деятельности подразумевает использование двух 
видов инструментов: таможенно-тарифных (экономических) и 
нетарифных (неэкономических). Среди регулирующих мер не
тарифного характера основными являются квотирование и ли
цензирование.

6 . Процессы глобализации мировой экономики существен
но изменили институциональные условия осуществления 
внешнеэкономических отношений между странами. Повыси
лась степень самостоятельности корпоративных структур в от
ношениях с внешними партнерами и одновременно усилилась 
роль международных регуляторов ВЭД. Государствам в воз
растающей степени приходится считаться с правилами ВЭД, 
устанавливаемыми международными организациями, коррек
тируя в том числе и внутренние нормативные акты.

Наибольшее практическое влияние на правила и ход между
народной торговли имеет такая глобальная международная ор
ганизация, как ВТО — Всемирная торговая организация.

Контрольные вопросы и задания

1. Сопоставьте возможности (преимущества и недостатки) двух 
типов внешнеэкономической политики: протекционизма и 
фритредерства.

2. Охарактеризуйте основные цели и принципы внешнеэкономи
ческой политики российского государства на современном эта
пе.

3. Как соотносятся между собой понятия «внешнеэкономическая 
политика» и «внешнеэкономическая деятельность»? Перечисли
те основные компоненты внешнеэкономической деятельности.

4. Назовите главные формы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

5. Как разграничиваются в России полномочия в регулировании 
ВЭД между федеральным центром и субъектами Федерации?

6 . В чем проявляется влияние тенденции глобализации мировой 
экономики на характер и формы государственного регулирова
ния ВЭД?

7. Назовите основные международные организации, влияющие на ми
ровую торговлю и международные экономические связи.
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Глоссарий

Аграрная политика — целесообразная деятельность государ
ства, направленная на создание и постоянное поддержание благо
приятной среды для устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий, сохранения биосистемы аграрной сферы.

Амортизационный фонд — фонд денежных средств, созда
ваемый на предприятии за счет амортизационных отчислений, 
включаемых в себестоимость продукции и используемых для об
новления основных фондов.

Антимонопольная политика — система государственных 
экономических и организационных мер, направленных на разви
тие конкуренции, препятствующая монополизации рынков.

Бюджетный федерализм — такое устройство бюджетной 
системы государства, при котором каждый из уровней государст
венной власти располагает собственным бюджетом и действует в 
рамках закрепленных за ним бюджетных полномочий.

Валовой внутренний продукт (ВВП) — рыночная стоимость 
конечной продукции (товаров и услуг), созданных на террито
рии страны. По своему экономическому содержанию представ
ляет собой сумму добавленной стоимости предприятий сферы 
материального производства и сферы услуг.

Валютное регулирование — деятельность уполномоченных 
государственных органов по установлению порядка проведения 
валютных операций, правил владения, пользования и распоря
жения валютными ценностями в целях обеспечения защиты и 
устойчивости национальной валюты и платежного баланса стра
ны, формирования и развития внутреннего валютного рынка.

Венчурное предприятие — компания в форме малого бизне
са, занимающееся опытно-конструкторскими разработками или 
другими наукоемкими работами, благодаря которым осуществ
ляются рискованные проекты.

Венчурный фонд — инвестиционная компания, специализи
рующая на работе с инновационными предприятиями и проекта
ми (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в
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ценные бумаги по формированию предприятий с высокой или 
относительно высокой степенью риска при ожидании чрезвы
чайно высокой прибыли.

Внешнеэкономическая деятельность — внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производствен
ную кооперацию, в области международного обмена товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуаль
ной деятельности (правами на них).

Внешнеэкономическая политика страны -- государствен
ная политика в области экспорта и импорта, таможенных по
шлин, тарифов, ограничений, привлечения иностранного капита
ла и вывоза капитала за рубеж, внешних займов, предоставления 
экономической помощи другим странам, осуществления совме
стных экономических проектов.

Воспроизводство общественное — непрерывное возобновле
ние основных элементов макроэкономики: материальных благ и 
услуг, рабочей силы, социально-экономических отношений, ус
ловий жизнедеятельности человека. Воспроизводство может 
быть простым, расширенным или суженным.

Глобализация мировой экономики — процесс усиления взаи
мозависимости экономических агентов до такой степени, когда 
действия одного из них затрагивают интересы всех других (при
нимают глобальный характер) и одновременно оказывают воз
действие на процессы и явления в других сферах. Глобализация 
также трактуется как распространение капитализма свободного 
рынка на практически все страны мира.

Государственная научно-техническая политика — состав
ная часть социально-экономической политики, которая выража
ет отношение государства к научной и научно-технической дея
тельности, определяет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти в области науки, техники и реа
лизации их достижений.

Государственная структурная политика — составная це
лостная часть социально-экономической политики государства, 
выражающая его отношение к структуре и структурным преоб
разованиям как средству решения стратегических и тактических 
задач в экономике и социальной сфере. Она определяет цели, за
дачи, направления и механизм деятельности органов государст
венной власти в установлении оптимальных пропорций и связей 
между различными подсистемами и элементами национальной 
экономики.
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Государственное регулирование цен — совокупность зако
нодательных, административных и бюджетно-финансовых меро
приятий по воздействию на цены таким образом, чтобы способ
ствовать стабильному развитию экономической системы в це
лом, нивелировать циклические колебания процессов воспроиз
водства. В зависимости от конкретной хозяйственной ситуации 
регулирование цен носит антикризисный и (или) антиинфляци
онный характер.

Государственное регулирование экономики — система мер и 
деятельность государства, служащие устойчивому функциониро
ванию и развитию экономики страны в соответствии с социаль
но-экономическими и иными целями, одобренными обществом.

Государственный заказ — правовой акт, предусматриваю
щий конкретные цели и задания по объему, стоимости и срокам 
изготовления и поставок продукции, выполнения работ или ус
луг, необходимых для удовлетворения государственных нужд. 
Госзаказ размещается государственными заказчиками путем 
проведения конкурсного отбора исполнителей с последующим 
заключением государственного контракта (договора) между гос- 
заказчиком и организацией-исполнителем.

Государственный бюджет — выраженная в той или иной 
форме матрица доходов и расходов, контролируемых государст
вом. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех 
министерств, ведомств, государственных агентств и служб, пра
вительственных программ и Т.Д. В нем фиксируются потребно
сти, подлежащие удовлетворению за счет государственной каз
ны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых по
ступлений в государственный бюджет.

Денежная база — первичные деньги, деньги Центрального 
банка. Денежную базу рассматривают как деньги повышенной 
эффективности. Она представляет собой сумму денег, выпущен
ных в обращение, плюс депозиты коммерческих банков в цен
тральном банке.

Денежная масса — это количество денег в обращении на оп
ределенный период или на определенную дату.

Денежно-кредитная политика — важнейшая часть государ
ственной макроэкономической политики. Она предполагает тща
тельный контроль государства за количеством денег в обращении 
и необходимые регулирующие корректировки денежных потоков 
с целью достижения стабильности цен, обеспечения полной заня
тости населения и устойчивого экономического роста в стране.
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Денежно-кредитное регулирование — это продуманная со
вокупность мероприятий Центрального банка и правительства, 
направленных на изменение денежной массы в обращении, объе
ма кредитов, уровня процентных ставок и других показателей де
нежного обращения и рынка ссудных капиталов.

Дисконтирование — метод приведения разновременных де
нежных поступлений и выплат, генерируемых рассматриваемым 
проектом в течение проектного цикла, к одному и тому же перио
ду (году).

Добавленная стоимость — часть стоимости товаров, услуг, 
приращенная непосредственно на данном предприятии; рассчи
тывается как стоимость проданного фирмой продукта (выруч
ки), из которой вычитается стоимость материалов и полуфабри
катов, купленных и использованных фирмой для его производст
ва. Добавленная стоимость также может быть исчислена как эк
вивалент заработной платы, арендной платы, выплаченных 
процентов и прибыли.

Домохозяйство — субъект экономической деятельности, со
стоящий из одного или нескольких физических лиц, охватываю
щий экономические объекты и процессы по месту их прожива
ния, представляющий основу формирования малого предприни
мательства.

Занятость эффективная — достижение такой занятости на
селения общественно-полезным трудом, которая обеспечивает 
достоР1ный доход, сохранение здоровья, рост образовательного и 
профессионального уровня у каждого члена общества на основе 
повышения общественной производительности труда.

Инвестиции — денежные средства, целевые банковские вкла
ды, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 
оборудование, иное имущество, а также имущественные и иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности в целях по
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиции портфельные — акции и паи, не лающие инве
стору возможности влияния на управление предприятием (даже 
после их покупки его доля в капитале предприятия не должна 
достигать определенного процента, обычно это 1 0 %).

Инвестиции прямые — инвестиции, осуществляемые юриди
ческими или физическими лицами, имеющими право участия в 
управлении (т.е. контролирующими не менее 1 0 % голосующих 
акций акционерного общества или уставного капитала предпри
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ятия), либо получающими такое право в результате вложения 
инвестиций.

Инвестиционный климат — совокупность социально-эконо
мических, организационно-правовых, политических и культурных 
условий, предопределяющих целесообразность инвестирования.

Инвестиционный мульт ипликат ор — коэффициент, выра
жающий соотношение между приростом дохода и вызывающим 
этот прирост увеличением объема инвестиций.

Инновационная деятельность — деятельность, направлен
ная на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и 
оборудования. Результатом инновационной деятельности явля
ются новые или дополнительные товары/услуги или товары/ус
луги с новыми качествами.

Инновационный тип экономического развит ия — тип эко
номического развития, предполагающий постоянное создание и 
эффективное освоение в оптимальных масштабах научно-техни- 
ческих нововведений (инноваций), новых технологий, видов 
продукции, организационных решений.

Институты — это «правила игры», созданные человеком ог
раничительные рамки, которые организуют взаимоотношения 
между людьми. Институты позволяют преодолевать или компен
сировать несовершенства рыночного механизма как саморегуля- 
тора экономики.

Институциональная база — система форм собственности в 
стране, а также свод законов и других правовых норм, затрагиваю
щих экономику, характерные для страны обычаи, писанные и непи- 
санные правила поведения, нормы морали, нравственности и др.

Интегрированные бизнес-группы (ИБГ) — межфирменные 
объединения промышленных и финансовых организаций, осно
ванные на формальных (юридически закрепленных) и/или не
формальных хозяйственных отношениях, которые создаются в 
целях реализации экономических, политических и иных внеэко
номических интересов соответствующих собственников.

Инфраструктура экономики ~  совокупность отраслей и 
видов деятельности, обслуживающих производство и хозяйство 
в целом, создающих для них как бы общий фундамент, опору. К 
инфраструктуре относятся сооружения транспорта и связи, 
складское хозяйство, энергоснабжение, водоснабжение и т. п.

Конкуренция — соперничество меаду участниками рыночного хо
зяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.
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Конкуренция совершенная — состояние рынка, на котором 
имеется большое число покупателей и продавцов (производите
лей), каждый из которых занимает относительно малую долю на 
рынке и не может диктовать условия продажи и покупки това
ров. Предполагается наличие необходимой и доступной инфор
мации о ценах, их динамике, продавцах и покупателях не только 
в данном месте, но и в других регионах и городах.

Контроллинг — форма интегрированного информационного 
обеспечения, планирования и контроля; подсистема управления 
предприятием, которая поддерживает целевое выполнение задач 
менеджмента па всех иерархических уровнях управления.

Корпорация — форма организации предпринимательской 
деятельности, имеющая самостоятельный юридический статус и 
базирующаяся на долевой собственности участников.

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобрете
нию имущества и передаче его на основании договора лизинга 
физическим или юридическим лицам за определенную плату на 
определенный срок и на условиях, определенным договором ли
зинга, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Международные экономические отношения (МЭО) — сис
тема хозяйственных связей между различными странами, осно
ванная па международном разделении труда и реализуемая в ми
рохозяйственных связях как на уровне государственных струк
тур, так и непосредственно хозяйствующих субъектов путем ми
ровой торговли, вывоза капитала, миграции трудовых ресурсов, 
функционирования рынков ссудных капиталов, международной 
валютной системы и др.

Накопление — резервирование части дохода или прибыли с 
учетом предстоящих в будущем затрат, увеличение запасов мате
риалов, имущества, капитализация части прибыли государством, 
предприятиями, домохозяйствами, физическими лицами.

Налог — обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в целях финансового обеспече
ния деятельности государства и муниципальных образований.

Налоговая система страны — организованная определен
ным образом совокупность функционирующих налогов, взаимо
связей между ними и органов управления налогообложением, 
действующих в соответствии с правовыми нормами.

Налогооблагаемая база — конкретная расчетная величина 
суммы дохода или стоимости имущества налогоплательщика, оп
ределяемая для расчета соответствующею налога.
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Норма дисконтирования — минимально допустимая для ин
вестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложен
ного в реализацию проекта.

Норма сбереж ений — отношение сбережений (сберегаемой 
части дохода) к общей сумме дохода за год.

Миссия — это основная цель или основное предназначение 
организации, высшее понятие в иерархии целей. Оно обозначает 
смысл существования организации, характеризуемый через те 
выгоды, которые организация несет заинтересованным сторонам
и, очевидно, обществу в целом.

М одель — такой материальный или мыслимо представляе
мый объект, который в процессе исследования замещает объ
ект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые 
знания об объекте-оригинале.

Монополия в экономике означает исключительное право на про
изводство и продажу, принадлежащее одному лрщу, определенной 
группе лиц или государству. Стремление к монополии мотивируется 
желанием извлечь сверхвысокую прибыль и обусловливается высо
кой концентрации и централизации капитала и производства.

Монопсония — ситуация на рынке, когда единственный поку
патель взаимодействует с множеством продавцов, диктуя им 
цену и объем продаж. Монопсония является как бы зеркальным 
отражением монополии, поскольку единственным субъектом вы
ступает не продавец (производитель), а покупатель.

Н аучно-техническая деятельность — деятельность, на
правленная на получение, применение новых знаний для реше
ния технологических, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой системы.

Национализация — это правовой акт, являющийся проявле
нием суверенитета государства, на основе которого осуществля
ется переход прав собственности частных лиц в собственность 
государства в целях обеспечения общенациональных интересов 
на условиях и в порядке, определяемых государством.

Некоммерческая организация (НКО) — организация, не 
имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлече
ние прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками.

Олигополия — тип рынка, при котором в каждой отрасли хо
зяйства господствует не одна, а несколько фирм. В олигополи-
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стической отрасли производителей больше, чем в условиях мо
нополии, но значительно меньше, чем в условиях совершенной 
конкуренции.

Паритет покупательной способности (ППС) — соотноше
ние различных валют, определяемое согласно их покупательной 
способности применительно к определенному набору товаров и 
услуг. ППС бывает частным (устанавливается по какому-то од
ному или группе товаров) и общим (устанавливается по сово
купному продукту). Для определения валютных курсов в терми
нах ППС требуется сопоставить цены условной «корзины» по
требительских товаров двух стран. Определение обменного ва
лютного курса с помощью теории ППС может быть только 
приблизительным, поскольку существует множество причин, 
вызывающих колебания валютных курсов и не существует еди
ного способа определения потребительской «корзины».

Планирование — процесс научного или эмпирического обос
нования целей и приоритетов социально-экономического разви
тия с определением путей и средств их достижения.

Планирование индикативное — основной рабочий инстру
мент по реализации целей, сформулированных в стратегическом 
плане развития макросистемы с учетом имеющейся ресурсной 
базы и конкретно складывающейся экономической и социальной 
ситуации. Основные индикаторы этих планов являются ориен
тирующими для частного и смешанного секторов, но обязатель
ными для реализации в государственном секторе экономики.

Планирование стратегическое — процесс определения целей 
и приоритетов, а также значений показателей по наиболее важ
ным направлениям социально-экономического развития страны 
(региона) на длительную перспективу или на средний срок с од
новременным формированием основ механизма их реализации.

Платежный баланс — документ, отражающий состояние 
экономических финансовых отношений страны с другими госу
дарствами. Применяется особый способ учета операций по прин
ципу двойной записи. Составными частями платежного баланса 
являются счет текущих операций и счет капитальных операций. 
Платежный ба-чанс может быть активным или пассивным.

Политика занятости — система социально-экономических 
отношений по поводу вовлечения трудоспособного населения в 
общественно-полезную деятельность, как правило, приносящую 
доход. Занятость является важнейшей характеристикой уровня 
экономики и благосостояния народа, социально-экономической 
и политической стабильности в стране.
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Права собственности — это совокупность правил, регули
рующих доступ физических или юридических лиц к ограничен
ным благам.

Предпринимательство — сопряженная с некоторыми фи
нансовыми рисками деятельность в хозяйственной сфере, на
правленная на получение прибыли и основывающаяся на приме
нении новых технологий, изобретений и управленческих идей.

Предприятие — самостоятельный хозяйствующий субъект (с 
правами юридического лица), который занят экономической 
деятельностью, т.е. производит продукцию, товары, услуги, вы
полняет работы. Различают частные, государственные, муници
пальные, коллективные, индивидуальные (семейные) и иные 
предприятия.

Прогноз — система научно обоснованных представлений о 
возможных состояниях объекта изучения в будущем, об альтер
нативных путях его развития.

Программирование — процесс формирования тех или иных 
программ социально-экономического и научно-технического 
развития страны, отрасли, региона.

Промышленная политика — это последовательная организа
ция работы государственного и частного секторов в том, что каса
ется принятия решений в области производства и инвестирова
ния, развития инфраструктуры и человеческого капитала, а также 
условий внешней торговли в целях количественного, качественно
го и структурного стимулирования отечественного производства.

Протекционизм ~  государственная политика защиты на ми
ровых рынках отечественных производителей от иностранных 
конкурентов.

Рациональное природопользование — достижение в ходе хо
зяйственной деятельности людей максимально полного удовле
творения потребностей в материальных благах при сохранении 
экологического баланса и возможностей восстановления природ- 
но-ресурсного потенциала.

Рынок — система экономических отношений между продав
цами и покупателями по поводу купли-продажи товаров, в кото
рой формируется спрос, предложение и цены.

Рыночная инфраструктура — совокупность единиц нацио
нальной экономики, функционирование которых направлено на 
обеспечение нормальной деятельности рынка и его развитие. Ее 
состав подвижен и включает банковскую систему, фондовые и то
варные биржи, страховые механизмы, контрактные системы и т.д.
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сбережения — отложенное потребление, временное изъятие 
финансовых ресурсов из оборота. Различают: а) личные чистые 
сбережения — средства, которые население откладывает из дохо
дов после вычета налогов; б) чистые сбережения корпораций — 
часть доходов фирмы, которая не выплачивается в виде дивиден
дов; в) чистый излишек на уровне правительства (государства).

Скорость обращения денег — среднее ежегодное число раз, 
которое каждая национальная денежная единица из общей массы 
денег, находящихся в обращении, используется на приобретение 
готовых товаров, услуг, работ. Определяется как отношение номи
нального национального продукта к массе денег в обращении.

Смешанная экономика — макроэкономическая система, ко
торая базируется на взаимодействии нескольких хозяйственных 
укладов — частнособственнического, общественно-государствен
ного и других и характеризуется противоречивым единством ме
ханизмов рыночного, корпоративного и государственного регу
лирования экономических процессов.

Собственность как экономическая категория есть историче
ски развивающиеся общественные отношения по поводу распре
деления и присвоения благ и факторов жизнедеятельности, опи
сывающие их принадлежность субъекту, у которого имеется ис
ключительное право на распоряжение, владение и пользование 
объектом собственности.

Совокупный спрос — спрос на общий объем товаров и услуг, 
который может быть предъявлен при данном уровне цен за тот 
или иной период. Он складывается из потребительского спроса, 
закупок предприятий на внутреннем рынке, закупок правитель
ства для удовлетворения общегосударственных нужд, части 
внешнего спроса, равной разнице между экспортом и импортом.

Социальная политика — система мер, направленных на осу
ществление социальных программ, поддержания доходов, уров
ня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отрас
лей социального профиля, предотвращения социальных кон
фликтов.

Социальная сфера — совокупность отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом связанных и опреде
ляющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и по
требление.

Структура экономики есть соотношение между элементами 
экономической системы, выделяемыми в зависимости от избран
ного направления анализа. В макроэкономическом разрезе выде
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ляются воспроизводственная, технологическая, секторальная, 
отраслевая, социальная, территориальная (пространственная) и 
иные виды структуры.

Субсидиарность — организационный и правовой принцип, 
согласно которому задачи должны решаться на самом низком, 
малом или удаленном от центра иерархическом уровне (из всех 
уровней, где решение этих задач возможно и эффективно).

Технологические коридоры — перечень обязательных требо
ваний и ограничений, предъявляемых к техническим и иным па
раметрам применяемых технологий, потребительской продукции 
и услуг, устанавливаемый государством, с разбивкой по годам и 
нарастанием их жесткости со временем.

Трансакционные издержки — издержки, возникающие при 
совершении сделок и движении товаров: затраты на банковские 
и финансовые услуги, страхование, оптовую и розничную тор
говлю и др. Часто в последнее время понятию «трансакционные 
издержки» придают более широкий смысл, чем просто издержки, 
связанные с обменом, подразумевая по этим все издержки экс
плуатации экономической системы.

Унитарное предприятие — это коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
имущество. Его имущество является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам (долям, паям) между работника
ми предприятия.

Ускоренная амортизация — метод стимулирования инве
стиций в основной капитал, базирующийся на предоставлении 
предприятиям права начисления амортизации в первые годы 
эксплуатации основных фондов повышенными нормами.

Устойчивое развитие — такое развитие общества, когда рис
ки постоянно и целенаправленно уменьшаются, а благосостоя
ние общества и качество природной среды возрастают.

Фритредерство — политика свободной торговли, основан
ная на принципе сравнительных преимуществ стран и предпола
гающая возможность достижения на базе рыночных принципов в 
пределах мировой экономики более эффективного размещения 
ресурсов и более высокого уровня благосостояния.

Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — стра
хование сделок от вероятного изменения цены путем занятия на 
параллельном (срочном или биржевом) рынке противоположной 
позиции. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхо-
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вания рисков изменения цен путем заключения сделок на сроч
ных рынках.

Хозяйствующие субъекты — российские и иностранные 
коммерческие организации и их объединения (союзы или ассо
циации), в том числе сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы и индивидуальные предприниматели, ведущие хо
зяйственную деятельность, а также некоммерческие организации 
(за исключением не занимающихся предпринимательской дея
тельностью).

Хозяйственная система — совокупность взаимодействую
щих и (или) взаимосвязанных тем или иным образом хозяйст
венных структур (предприятий, домохозяйств, инфраструктур
ных объектов, научно-технологических организаций и соответст
вующих управленческих и регулирующих органов), способная к 
автономному функционированию и воспроизводству. В качестве 
хозяйственной системы могут рассматриваться: экономика стра
ны, региона, отрасли, а также сетевые хозяйственные структуры, 
любые достаточно устойчивые объединения предприятий и хо
зяйственных организаций.

Целевая программа — это система взаимоувязанных по це
лям, ресурсам и срокам мероприятий, обеспечивающая реализа
цию приоритета социального, экономического, научно-техниче- 
ского или экологического развития в заданные сроки и с наилуч
шим эффектом.

Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имуществен
ные и обязательственные права, осуществление или передача ко
торых возможны только при ее предъявлении.

Цена — денежное выражение стоимости соответствующего 
(покупаемого или продаваемого) товара (услуги), а также степе
ни его полезности для покупателя.

Экологический менеджмент есть часть системы общего ме
неджмента корпорации (фирмы), которая организационно 
структурирована и подразумевает планирование, распределение 
ответственности, практические методы, процедуры и ресурсы, 
необходимые для разработки, реализации, анализа и поддержа
ния экологической политики.

Экономика есть: 1) хозяйственная система, состоящая из лю
дей (работников) и совокупности средств, объектов и процессов, 
служащих созданию благ, которые необходимы для жизнедея
тельности людей и развития общества; 2) область знания, наука 
о функционировании и развитии хозяйственных систем, эко-
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номическои деятельности людей, домохозяйств, предприятии и 
их совокупностей.

Экономическая политика — система мер государственного 
регулирования для реализации определенных долгосрочных и 
среднесрочных целей экономического развития.

Эффективное государство — система государственных ин
ститутов, которая наилучшим образом, при оптимальных затра
тах выполняет возложенные на нее функции по оказанию услуг 
обществу, В социально-экономической области эффективность 
государства оценивается по способности соответствующих его 
институтов влиять на долговременный экономический рост в це
лях устойчивого улучшения благосостояния народа.

Эффективность экономики — соотношение полученного 
экономического и социального результата (запроектированного 
в качестве целевой функции хозяйственной системы, предпри
ятия фирмы, предпринимателя) и затрат, связанных с его дости
жением.
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