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 ЦИТАТЫ ИЗ  
ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

 

«Подобно тому, как можно со спокойной 
совестью убить дикого зверя и завладеть 
его лесом, также можно убить или 
изгнать гоя и завладеть его 
имуществом. Имущество нееврея 
подобно покинутой вещи, а его 
настоящий владелец — еврей, который 
первый ее захватит». 

 «Еврей может иметь всё, что он 
найдёт, если это принадлежит Акиму 

(гою). Тот, кто возвращает 
собственность (гоям) грешит против 

Закона, увеличивая силу 
правонарушителей…».  

 

«…ибо Бог дал евреям власть над жизнью и 
имуществом других народов; так что, если 
гой украдет даже менее полушки, то и за это 
подлежит смерти; еврею же разрешается 
захватывать, по желанию, имущество гоя, 
ибо там, где написано: «не делай вреда 
ближнему», не говорится: «не делай вреда 
гою»».  

«…еврей не может быть обвинен в 
краже, если он не обокрал другого еврея; 
если же он обокрал гоя, то он только 
взял свое собственное добро».   
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Поколениям иудейских 

ростовщиков действительно 

удалось подчинить себе мировую 

финансовую систему, но с точки 

зрения жизни и развития социума 

эту систему можно 

классифицировать, как наиболее 

развитую форму,  

мирового социального паразитизма. 

Банкирам нужна мировая власть и вся современная финансовая 

система была построена именно с этой конечной целью. Сама 

финансовая Система устроена так, чтобы постоянно происходил 

процесс накопления долга населения перед банкирами, его возврат 

принципиально невозможен.  

Сегодня выпуская любое количество мировых деньг, и запуская их в 

мировой хозяйственный оборот, Система имеет возможность 

приобретать любые национальные богатства других государств по 

цене бумаги, на которой отпечатан доллар.  

Вы понимаете теперь — зачем нужен и кому понадобился 

сегодняшний МИРОВОЙ КРИЗИС!! С какой самоотверженностью, 

самоотдачей на пределе своих сил весь мир его преодолевает. 

Гениальное изобретение!!! Удивительно, почему создателю ФРС, 

представителю Рокфеллеров Алдриху не была вручена  

                         Нобелевская премия1 в области финансов? 

                                                             
1
  о белевская пре мия  швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize) — одна из наиболее престижных международных премий, 

присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или 
развитие общества. Премией могут быть награждены только отдельные лица, а не учреждения  кроме премий 
мира). Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным 
организациям. Премия не может быть присуждена совместно более чем трём лицам  решение об этом было 
принято в 1968). Премия может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был жив в 
момент объявления о присуждении ему премии  обычно в октябре), но умер до 10 декабря текущего года  решение 
принято в 1974). Это правило было нарушено в 2011 году, когда по решению  обелевского комитета Ральф 
Стейнман был награждён  обелевской премией по физиологии или медицине посмертно, поскольку на момент 
вручения премии нобелевский комитет считал его живым. 
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 Пусть вдохновляет Вас в этой войне Мужественный образ наших великих предков Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова!  

И. СТАЛИН 
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Завещание Сталина  

(фрагменты черновика)  

... После моей смерти много мусора нанесут на мою могилу, но придет время и сметёт 

его. Я никогда не был настоящим революционером,  

вся моя жизнь непрекращающаяся борьба с сионизмом, 

цель которого — установление нового мирового порядка при господстве еврейской 

буржуазии... Чтобы достичь этого, им необходимо развалить СССР, Россию, 

уничтожить Веру, превратить русский державный народ в безродных космополитов. 

Противостоять их планам сможет только Империя. Не будет ее — погибнет Россия, 

погибнет Мир... Хватит утопий. Ничего лучше монархии придумать невозможно, а 

значит, не нужно. Я всегда преклонялся перед гением и величием русских царей. От 

единовластия нам никуда не уйти. Но диктатора должен сменить самодержец. Когда 

придет время. Единственое место на Земле, где мы можем быть вместе, — Россия. 

Реформы неизбежны, но в свое время. И это должны быть реформы органические, 

эволюционные, опирающиеся на традиции, при постепенном восстановлении 

Православного самосознания. В их основе — реализм и здравый смысл. Очень скоро 

войны за территории сменят войны «холодные» — за ресурсы и энергию. Нужно быть 

готовыми к этому. Овладение новыми видами энергии должно стать приоритетным 

для наших учёных. Их успех — залог нашей независимости в будущем. Армия может 

быть сильной только тогда, когда пользуется исключительной заботой и любовью 

народа и Правительства. В этом — величайшая моральная сила Армии, залог ее 

непобедимости. Армию надо любить и лелеять! Я одинок. Россия — колоссальная 

страна, а вокруг ни одного порядочного человека... Старое поколение поголовно 

заражено сионизмом, вся наша надежда на молодежь. Пришла пора объявлять новый 

крестовый поход против интернационала, а возглавить его сможет только новый 

Русский Орден, к созданию которого нужно приступить незамедлительно. Помните: 

сильная Россия миру не нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на 

свои собственные силы. Я сделал, что мог. Надеюсь, вы сделаете больше и лучше. Будьте 

достойны памяти наших великих предков.  

Январь-февраль 1953 года.                                                              Иосиф Сталин 
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От автора 

Все мы (по крайней мере мое поколение советских людей), помним знаменитое 

изречение Генсека КПСС Л. И Брежнева — …экономика должна быть 
экономной! Сколько мы вылили сарказма и просто веселой энергии по этому 

поводу. Фраза стала притчей во языцех. И только сегодня, в перспективе времен 
понимаем: что-то в этом было, …не так грубо и топорно, но такие они были – 
Генсеки КПССС, истина лежит как всегда по середине.  

Экономика бывшего СССР (именно так лучше всего называть то пространство, в 
котором мы живем — бывший СССР) была необыкновенно расточительна и ситуация 

эта сложилась давно. В течение 70-х — начала 80-х годов в 
сельское хозяйство было вложено более 600 миллиардов 
рублей. Эффективность этих вложений мы можем оценить по 
полкам в продуктовых магазинах. После нефтяного кризиса 
1974 г. экспорт нефти принес СССР сотни миллиардов долларов. 
Около 30 миллиардов долларов занял Горбачев в период 
перестройки. Судьба этих средств покрыта тайной. Сейчас 
российское правительство провозглашает большой победой 
"помощь" в 24 миллиарда долларов (хотя вряд ли следует 
именовать помощью займы, которые придется отдавать). С чего 
бы это ожидать от этой "помощи" большей эффективности, чем 
от нефтяных или горбачевских миллиардов? Ведь никаких 

структурных изменений в экономике не произошло: на уровне макроэкономики 
действуют те же механизмы принятия решений, что и во времена Рыжкова2 или 
Павлова3. Вообще экономический курс наших правительств отличается невероятной 
устойчивостью. Идея общая: сначала финансовая стабилизация, затем структурные 
реформы. Все это вопреки существующим 
экономическим законам того общества, которое они 
строили в очередной раз. Причем нынешнее 
правительство проводит этот курс еще жестче, чем 
правительства Рыжкова и Павлова. Бессмысленность 
этого курса очевидна уже давно. При наличии в 
экономике "черных дыр", в которые бесследно  
проваливаются миллиарды, финансовая стабилизация 
попросту невозможна, это понимал уже Павлов — 
слишком поздно. Но сам факт невероятной настойчивости в проведении 
бессмысленной экономической политики, разрушающей страну, требует исследования. 

                                                             
2
  икола й  ва нович Рыжко в  р. 28 сентября 1929 года в селе  ылеевка  ныне  зержинского района  онецкой 

области)) — советский государственный и партийный деятель.  ациональный  ерой  рмении.  о льшую часть 
правления М. С.  орбачёва занимал должность Председателя СМ СССР  1985—1990). Член КПСС с 1956 года. 
 
Член Совета Федерации  с 2003 года), до 2011 года президент Российского союза товаропроизводителей. 
3
 Валенти н Серге евич Па влов  26 сентября 1937 — 30 марта 2003) — Премьер-министр СССР  единственный, 

занимавший должность с таким названием) с 14 января 1991 года по 22 августа 1991 года, член  КЧП. 
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И не с точки зрения экономики, а как факт культурной, социальной и политической 
жизни. Свобода производить или свобода продавать? Милтон Фридман и Фридрих 
Хайек, два лауреата Нобелевской премии по экономике, имели радикально различные 
взгляды на то, что следует понимать под рыночной экономикой. Для Фридмана 
базовая модель — сообщество свободных собственников, свободно обменивающихся 
продуктами производства. При такой базовой модели рынок — это поток 

рациональных решений субъектов экономической деятельности, 
стремящихся максимизировать прибыль. Для Хайека4 рынок — 
это социальный институт, поддерживающий социальные 
инновации.  
Если для Фридмана5 свобода рынка — это свобода выбора, то 
для Хайека свобода рынка — это свобода социального 
творчества. Для Фридмана рынок — это свобода цен, для Хайека 
— свобода создания предприятий. Говоря о монополии как 
угрозе для свободы рынка, Фридман опускает руки; для него 
частная монополия — это все же меньшее зло, чем общественная 
монополия или общественное регулирование рынка.  

В понимании Хайека монополия — это интеллектуальный вызов другим 
участникам экономической деятельности, и ее неизбежное поражение — 
следствие свободы создания новых способов экономической деятельности.  
Если посмотреть с точки зрения этих различий на деятельность российского 
правительства, то нетрудно увидеть, что, освободив цены для государственных 
производителей и создавая препятствия для частного предпринимательства с 
помощью налогового пресса, правительство если и строит какой-либо рынок, то рынок 
по Фридману, а не по Хайеку. Монополия как свобода вздувать цены. Представим себе, 
что в какой-то момент участники рынка решили, что цена на определенный товар 
пойдет вверх. В этом случае тот, у кого есть деньги, будет стараться купить этот товар 
немедленно, а тот, у кого есть товар, — его придержать. В результате будет 
раскручиваться процесс увеличения цен. Если на рынке будет исключено появление 
новых производителей, ценовая спираль пойдет вверх при одновременном 
сокращении производства, пока не будут исчерпаны все средства, 
которыми рынок располагает для приобретения данного товара. 
Иными словами, на рынке с ограниченным числом участников 
цены неустойчивы и стремятся к повышению, а производство 
имеет тенденцию сокращаться. Милтон Фридман и Фридрих Хайек, 
два лауреата Нобелевской премии по экономике — прекрасно все 
это осознавали и описали в своих трудах, но даже они не могли 
знать всех задумок хозяев мира и последствий их деятельности. 
Поэтому свобода создания новых предприятий (обеспеченная не 
только юридически, но и финансово) — основная характеристика нормально 

                                                             
4
 Фри дрих   вгуст фон  а йек  нем. Friedrich August von Hayek; 8 мая 1899, Вена — 23 марта 1992, Фрайбург) — 

австрийский экономист и философ, представитель новой австрийской школы, сторонник либеральной экономики и 
свободного рынка. Лауреат  обелевской премии по экономике  1974). 
5
 Ми лтон Фри дман  англ. Milton Friedman; 31 июля 1912,  руклин,  ью-Йорк, СШ  — 16 ноября 2006, Сан-Франциско, 

СШ ) — американский экономист, лауреат  обелевской премии 1976 года «за достижения в области анализа 
потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за практический показ 
сложности политики экономической стабилизации». 
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функционирующего рынка. Именно поэтому в наших условиях недостаточно 
фридмановское определение рынка. Грубо говоря, разница между рынком и нерынком 
состоит в том, что в США или Великобритании регистрация компании займет 
несколько часов и будет стоить столько, сколько можно заработать за несколько дней 
при минимальной зарплате, а в России на это уйдет несколько месяцев и почти 
наверняка у вас потребуют взятку, что обойдется вам в кругленькую сумму. И все это 
усугубляется тем, что найти деньги под хорошую идею на Западе относительно легко, а 
снять или купить помещение, имея деньги, вообще не проблема, в то время как и 
деньги, и помещение — для начинающего новое дело практически неразрешимая 
проблема в России. Отсюда следует, что в России не может быть рынка, пока не 
сломаны социальные препятствия к созданию новых предприятий. То есть все 
обещания рыночных реформ — не более, чем словесные манипуляции, если не 
уничтожена власть центральной и местной бюрократии, держащей предпринимателя 
за горло. Здесь автор четко и отчетливо призывает правительство России 
ликвидировать налоговую инспекцию как класс. Передать дела крупного бизнеса в 
министерство Финансов, а дела малого и среднего бизнеса в Муницыпальные органы 
власти. Самому же правительстыу заняться социальными программами и проблемами 
населения — ни в коем случае не лезть в дела малого и среднего бизнеса, даже может 
быть освободив его ото всех налогов. С крупным же бизнесом общаться через бизнес-
посредников: различных торговых палат и прочее. Безусловно вопросы социального 
обеспечения — это черная дыра для бюджета. Ничего страшного — так думает автор! 
Ведь Вселенная существует с черными дырами — и вполне устойчива. Такой же может 
быть и экономика.  
Каким образом можно, в условиях государственной экономики, подняв цены примерно 
в 20 раз и зарплату в 3-4 раза, тем не менее умудриться сохранить дефицит 
государственного бюджета? Возможным объяснением было бы падение производства 
в 4-5 раз. Такое, однако, трудно себе представить. Если учесть реальное падение 
производства в два раза, необъяснимым остается примерно двукратное превышение 
расходов государства над доходами. Эти деньги куда-то проваливаются. 
Объяснение, однако, представляется достаточно простым. Экономика еще 
брежневского периода отличалась немыслимой расточительностью на уровне 
предприятий и министерств. По всей стране гнило импортированного оборудования 
на миллиарды долларов. И это в условиях, когда в стране существовал колоссальный 
машиностроительный комплекс! Сейчас то же происходит за счет закупки на бумаге 
дорогого оборудования, а на деле дерьма — разница, откат! В карман. И это уже 
устойчивая форма поведения современных чиновников. Объяснение тому, отчего 
каждое предприятие и каждое министерство стремилось именно к валютным 
закупкам, теперь найти несложно. Основным стимулом здесь был сам процесс 
переговоров, сопровождаемый зарубежными поездками. В конечном счете закрытость 
страны и невозможность нормального туризма очень дорого обходилась государству 
— в туризм за государственный счет превращались поездки руководителей 
министерств и предприятий. Оплата ненужного обществу импорта приводила к 
безумной и бессмысленной трате миллиардов, заработанных на экспорте нефти. Зато 
чиновник получал для себя несколько сот долларов на командировочные расходы. 
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Валютная6 же выручка, которую получали предприятия-экспортеры, на 
эффективность их экономической деятельности почти не влияла. Обычно покупали в 
собственность предприятия за валюту зарубежные автомобили и даже самолеты. В 
случае недовольства рабочих низким уровнем жизни можно было несколько машин 
или видеомагнитофонов, купленных за валюту, продать избранным по смехотворно 
низкой цене — остальные будут послушно ждать своей очереди. Одна из загадок 
нашей экономики — это аномально низкий курс рубля. Обменный курс свыше ста 
рублей за доллар ничему не соответствует — очень трудно найти товар, который 
выгодно было бы импортировать по этому курсу при нынешнем уровне зарплаты. Тем 
не менее этот курс упорно держится, а покупка долларов за безналичные рубли 
происходит по еще более высокому курсу. Как это можно объяснить?  
Обратимся к истории обменного курса. В б0-е годы курс 
рубля на черном рынке составлял около 3 рублей за 
доллар7 — примерно в 4 раза ниже официального 
курса. Формировался "чернорыночный" курс на основе 
рынка предметов роскоши — в основном джинсов и 
бытовой радиоэлектроники, в отличие от 
официального курса, который, административно 
устанавливался с некоторым учетом соотношения 
госцен на товары на внутреннем рынке и цен на 
мировом рынке. Само существование "черного" курса 
определялось тем, что государство не хотело импортировать в достаточном 
количестве потребительские товары и "предметы роскоши", и цены на них в основном 
складывались под влиянием "частного импорта" — результата туризма, командировок 
и контрабанды. Можно только гадать, почему государство импортировало британскую 
и итальянскую обувь, а не джинсы и почему отказывалось от импорта автомобилей 
при огромном рынке для них и слабости собственной автомобильной 
промышленности. Некоторые соображения, однако, приходят в голову. Дело в том, что 
именно доступ к предметам роскоши через закрытые распределители отличал 
номенклатурную элиту от простых граждан, и появление тех же вещей в магазинах 
разрушило бы прелести номенклатурного существования. В 70-х — 80-х годах 
параллельно с номенклатурным распределением товаров начала складываться своя 
закрытая система распределения в среде нуворишей8 — работников торговли и 
"цеховиков", наживавшихся на дефиците. Предметы роскоши практически полностью 
исчезли из магазинов во второй половине 80-х годов: две указанные выше системы 
распределения — номенклатурная и "теневая" — стали полностью доминировать. Чем 

                                                             
6
 Валю та, денежная единица — ключевой элемент денежной системы государства: денежный знак, полноценная 

монета, счётная денежная единица и другие выполняющие функции денег меры стоимости, средства обращения и 
платежа, — которые в соответствии с законодательством данного государства  территории) являются 
7
  о ллар Соединённых Штатов  мерики  англ. United States dollar, МФ : [jʊˌnaɪ.tɪd ˈsteɪts ˈdɑlɚ]) — денежная единица 

СШ , одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Обозначение: $ или USD. Правом денежной 
эмиссии обладает Федеральная резервная система  англ. Federal Reserve System), выполняющая в СШ  функции 
центрального банка. 
8
  увори ш  от фр. nouveau riche — новый богач) — быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Появление 

этого выражения стоит соотнести с буржуазными революциями в Европе, эпохой зарождающегося капитализма, и 
связанного с ними «первоначального накопления капитала». Слово изначально имело оттенок пренебрежения 
аристократии к культурному уровню и манерам новых «выскочек», происходивших, главным образом, из 
неаристократической среды. 
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меньше товаров оказывалось в открытой продаже, тем ниже падал рубль. 
Окончательно его добила идея торговли по предприятиям, открывшая для учреждений 
торговли легальный путь для злоупотреблений. Торговля превратилась в "обмен 
услугами" между предприятиями и директорами магазинов. Именно после этого рубль 
на "черном" рынке упал до 10 рублей за доллар. И уж совсем добил рубль 
сформировавшийся в конце 80-х годов рынок компьютеров. Соотношение цен на 
компьютер сложилось первоначально на уровне 25 рублей за доллар. Государство же 
вместо того, чтобы извлечь из этого выгоду, расширив импорт компьютеров, стало 
вводить огромные пошлины на ввоз, что привело к падению курса рубля на черном 
рынке: 20 рублей за доллар. Окончательное разрушение внутреннего рынка 
произошло после отмены официального курса рубля в конце 1991 г. Курс, 
сложившийся на рынке предметов роскоши, стал фактически официальным курсом, 
что немедленно привело к фантастическому и совершенно неоправданному росту цен 
на весь импорт и создало огромный стимул к демпинговому экспорту.  

Раздел I. Рефлексия Советской экономики  

1. Парадоксы Советской экономики 

Продажа предприятиями своей продукции зарубеж даже по ценам втрое или впятеро 
ниже мировых все равно оказывалась выгодной из-за низкого курса рубля (в этих 
условиях даже низкокачественная продукция из СССР оказывается 
конкурентоспособной на мировом рынке). По недавним сообщениям британской 
печати вывоз наших товаров только за три первых месяца 1992 г. составил около 50 
миллиардов долларов. Ясно, что в условиях открытой экономики страна с современной 
промышленностью, развитым научно-техническим потенциалом и колоссальными 
природными богатствами не может существовать при средней зарплате 20-30 
долларов в месяц. Это немедленно приведет к оттоку квалифицированных кадров за 
рубеж, разрушению промышленного потенциала и тотальной распродаже 
национального богатства по бросовым ценам. Чьи интересы представляет 
правительство? Почему же, несмотря на бесконечные разговоры о необходимости 
приватизации, создания фермерских хозяйств и пр., которые ведутся как минимум с 
1988 года, воз и ныне там? Вряд ли это можно объяснить только отсутствием 
политической воли и некомпетентностью сменявшихся правительств. Сложившаяся 
ситуация идеально отвечает корпоративным и, в сущности, просто шкурным 
интересам хозноменклатуры: руководителей госпредприятий, главков и министерств, 
выражаясь старым языком, акционерных обществ закрытого типа, концернов и 
холдинговых компаний, говоря по-новому. В условиях крайней слабости (фактического 
отсутствия) политических партий технократическая элита — единственная 
организованная сила в современной России, и именно ее интересы выражает 
российское правительство. Возник парадокс — в условиях существующей сейчас 
экономической системы руководители государственных предприятий оказываются 
лично заинтересованы в разрушении экономики. Конечно, как руководители они 
должны страдать за дело и им должно быть больно видеть разрушение хозяйства. Но 
возможности их личного обогащения неизмеримо выросли. Российская технократия 
превращается в капиталистов через приватизацию части произведенного продукта, а 
правительство обеспечивает  условия для подобной приватизации. Впрочем, система 
эта создана не вчера. Это лишь дальнейшее, я бы сказал, экстремальное развитие 
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брежневской "экономной экономики". Приведенный выше анализ заставляет по-
новому посмотреть и на результаты "августовской революции". Конфликт между 
партийной и технократической элитами ведь тоже не вчера возник; вся история 
советского периода — это история борьбы двух соперников: партии и технократии, 

центра и регионов. Период Хрущева — победа партии над 
технократией. Период Брежнева9 — реванш технократии. 
"Августовская революция" — окончательная победа 
технократии над партией, регионов над центром. 
Международный валютный фонд, руководствуясь 
неоклассической экономической теорией, фактически 
препятствует созданию современной рыночной экономики в 
России. Впрочем, как недавно заявили эксперты МВФ, у них 
нет опыта трансформации командной экономики в 
рыночную, а потому их рекомендации могут быть 
ошибочными, в связи с чем они на своих рекомендациях и не 
настаивают. Странное совпадение взглядов группы 
российских интеллектуалов, ставящих очередной "научный 
эксперимент" над страной, "неоклассических" зарубежных 

консультантов, признающих у себя отсутствие необходимого опыта, и 
технократической элиты, лично заинтересованной в разрушении основ своего 
существования, создает неповторимый шарм текущего момента. Такого в истории еще 
никогда не было и вряд ли что-либо подобное повторится. Мы являемся свидетелями 
очередного парадокса российской культуры. Вот уж действительно "блажен, кто мир 
сей посетил в его минуты роковые...". Житейская мудрость Леонида Ильича Каковы же 
перспективы? Закрыть страну невозможно — это означало бы ее превращение в 
подобие Северной Кореи, без всякой надежды на будущее. Вывод, казалось бы, ясен — 
необходимо либо немедленное разгосударствление экономики (но это невозможно 
чисто технически сделать за 2-3 года, а пока травка подрастет, лошадка с голоду 
подохнет), либо создание параллельной экономики наподобие китайской это сделать 
значительно легче, но дело упирается в политические препятствия. Если была бы хоть 
надежда на рождение политической силы, противостоящей с демократических и 
рыночных (в смысле Хайека) позиций господству технократии... Нетрудно видеть, что 
приведенный выше "микроэкономический" анализ10, основанный на здравом смысле и 
житейском опыте, дает совсем иные результаты, чем анализ "макроэкономический" и 
глубоко научный. Именно житейский опыт и заставляет с тоской вспоминать мудрые 
экономические изречения четырежды Героя Советского Союза. Сегодня появились 
ученые и экономисты, которые утверждают, что причинами переживаемых миром 
глобальных финансового и экологического кризисов на нашей планете являются в том 
числе и последствия постепенного накопления на протяжении столетий 

                                                             
9
 Леони д  льи ч  ре жнев  6  19) декабря 1906, по другим данным,  19 декабря 1906 — 10 ноября 1982) — советский 

государственный, политический, военный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие посты в 
советской государственной иерархии в течение 18 лет: с 1964 года и до своей смерти в 1982 году.Первый секретарь 
ЦК КПСС в 1964—1966 годах, с 1966 по 1982 год —  енеральный секретарь ЦК КПСС. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР в 1960—1964 и 1977—1982 годах. Маршал Советского Союза  1976).  ерой Социалистического 
Труда  1961) и четырежды  ерой Советского Союза  1966, 1976, 1978, 1981). Лауреат Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира между народами»  1973) и Ленинской премии по литературе  1979). Под авторством Л. 
 .  режнева опубликована трилогия: «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина» 
10

 BoyckoMaxim. ShleiferAndrei and VishnyRobert. PrivatizingRussia.-Cambridge: MIT Press, 1995 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 13 
 

безнравственных и человеконенавистнических доктрин, изложенных в ряде духовных 
идеологий. Исторически тема сохранения Природы игнорировались почти всеми 
монотеистическими религиями с самого их создания, если не согласиться, что 
глобальный экологический кризис это апокалипсис. При этом во всех религиях 
Природа является божьем творением, но ничего не говорится о разрушениях 
человеком Природы, финансовом и экологическом кризисах. Казалось бы, Бог дал 
Моисею десять удивительных, всеобъемлющих заповедей. Народы, которые приняли и 
понесли эти заповеди, должны были со временем жить в мире и согласии, как между 
собой, так между собой и Природой. Прошло столько столетий, а ничего подобного не 
случилось. Мир постепенно подошел к экологической и, как последствие, к 
климатической катастрофе. Последний Саммит по климату в Копенгагене яркий этому 
пример. Никаких кардинальных решений, разговор глухих и слепых. Все возможные 
решения в ущерб экономикам развивающихся стран, где проживает большая часть 
человечества. Вопросы разрушения экологии планета не освещались. Кардинальных 
политических или технологических решений по преодолению климатического кризиса 
нет. Понятно, что разрушать Природу плохо, но каков сам механизм этого разрушения? 
Механизм этого разрушения кроется в полной или частичной утрате духовных 
ценностей, который привел к потере нравственности и морали. У человека на первом 
месте всегда стоит уровень духовного развития — именно он формирует его поведение 
в социуме. Провернуть этот механизм в обратном направлении невозможно. Сколько 
из себя не изображай просветленного, духовности от этого не прибавится, а скорее 
даже убудет. Можно с уверенностью сказать, что сложившиеся классические духовные 
институты в той или иной степени попали под культ материального и стали вести себя 
по отношению к ценностям Природы потребительски. Духовное нельзя заменить 
материальным и наоборот. Но, некоторые духовные учения начали восхвалять культ 
материальной наживы, что стало постепенно приводить к замене духовных и 
нравственных начал животными инстинктами. Прежде всего, падение нравственности 
произошло в иудаизме, заложившего основу современной мировой финансовой 
Системы через власть спекулятивного ростовщического капитала, основанного на 
ссудном проценте. Эта Система, изложенная в Ветхом Завете (Второзаконии Исаии), 
является инструкцией написанной социальными паразитами специально для иудеев 
по организации ростовщического рабовладения, изуверского разрушения 
национальных экономик и покорения народов. Ветхий Завет рекомендует несколько 
окольных путей, чтобы достигнуть конечной цели, поставленной сынам Израиля: 
«лишение всех гоев (неевреев) во всем мире всего их имущества». Наилучшим для 
этого средством является ростовщичество. Моисей допускал (Второзаконие XXIII, 30) 
давать деньги в займы за проценты. Талмуд использует это разрешение, и, 
перетолковывая его, делает из него оружие против неевреев: «Бог приказал давать 
гоям деньги в займы, но давать их не иначе, как за проценты; следовательно, вместо 
оказания этим помощи, мы должны делать им вред, даже если этот человек может нам 
быть полезен, тогда как относительно еврея мы не должны поступать таким образом». 
Именно эта Система дала толчок поступательного развития социального паразитизма 
во всех сферах человеческой деятельности. Эта же Система, исходя из понятий 
«прибыль» и «интерес», постепенно шаг за шагом начала беспощадно истреблять 
природные ресурсы планеты ради своей выгоды и вызвала сначала финансовый, потом 
экономический, а затем и экологический планетарные кризисы. В замкнутой системе, 
какой является Земля, все зависит от равенства или правильного обмена веществом, 
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энергией и энтропией между внутренней системой и окружением, т.е. между 
обществом в котором есть человек и Природой. Полученные человеком «прибыль» или 
«интерес» должны чем-то компенсироваться в Природе, в нашем случае этого не 
произошло. На протяжении веков шло постоянное не чем не компенсируемое 
одностороннее накопление материального «интереса» человека. Результат налицо — 
глобальный экологический кризис, и ближайшая перспектива — гибель человечества. 
Сегодня именно Система, основанная на иудейском ссудном проценте, породившего 

такие понятия, как «интерес» или прибыль, 
разрастаясь по планете, дала трещину и 
просела, вызвав глобальные, вначале 
финансовый, а затем и экономический 
кризисы. При этом мировые средства 
массовой информации замалчивают  факт 
того, что банковская система мусульман, не 
признающая ссудного процента, особенно в 
странах с национальными экономиками, где 
она жестко не привязана к американским 
банкам, устояла. Сегодня вершиной мировой 
финансовой Системы можно назвать ФРС 
СШАi, полностью контролируемой 

частными иудейскими банками и лицами. В этой связи приведем примеры из Ветхого 
Завета, характеризующие общепринятую иудейскую мораль и нравственность, когда 
это касается финансов, да и всего материального. 
«Подобно тому, как можно со спокойной совестью убить дикого зверя и завладеть его 
лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом. Имущество 
нееврея подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который первый ее 
захватит». Все это имеет прямое отношение к функционированию ФРС, выпускающей 
не обеспеченные мировые деньги и финансово не прозрачной не только 
международному контролю, но и для самого американского правительства. С каждой 
100-долларовой купюры, отпечатанной ФРС, собственники этой системы имеют 
99.97долларов чистого дохода, не облагаемого налогом. Поколениям иудейских 
ростовщиков действительно удалось подчинить себе мировую финансовую систему, но 
с точки зрения жизни и развития социума эту систему можно классифицировать, как 
наиболее развитую форму мирового социального паразитизма. Банкирам нужна 
мировая власть и вся современная финансовая система была построена именно с этой 
конечной целью. Сама финансовая Система устроена так, чтобы постоянно происходил 
процесс накопления долга населения перед банкирами, его возврат принципиально 
невозможен. Сегодня выпуская любое количество мировых деньг, и запуская их в 
мировой хозяйственный оборот, Система имеет возможность приобретать любые 
национальные богатства других государств по цене бумаги, на которой отпечатан 
доллар. Гениальное изобретение!!! Удивительно, почему создателю ФРС, 
представителю Рокфеллеров Алдриху не была вручена Нобелевская премия в области 
финансов? И еще: «Боясь Бога, человек должен быть всегда хитер» или «Закон 
нарушать нельзя, но если никто не видит — можно», такой подход привел к пагубным 
последствиям в экологии, да и не только. И такие примеры из Ветхого Завета, отдельно 
из Торы и других иудейских духовных источников можно приводить и приводить. С 
нравственным учением и общественными основами еврейского народа, по его 
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священной книге Талмуду, с обзором исторических обстоятельств, при которых 
еврейский народ отступил от закона Моисея, можно познакомиться на страницах 
известного труда Флавиана Бренье «Евреи и Талмуд». Еще один пример о 
нравственности. В традиционном (ортодоксальном) иудаизме гомосексуальный образ 
жизни (педерастия) — тяжкий грех. Согласно традиционным взглядам на 
нравственность, гомосексуальность способствует нравственному разложению 
общества, моральному развращению молодёжи, утрате или девальвации 
традиционных семейных ценностей, подрыву института брака, падению рождаемости. 
Вместе с тем именно в среде иудеев существуют значительное число сторонников 
этого течения, терпимо относящиеся к гомосексуалистам: консервативный и 
реформистский иудаизм принимают педерастию своих членов и даже допускают 
заключение религиозных «однополых браков» и гомосексуализм раввинов. В 2006 году 
Комитет Ассамблеи Раббаев Консервативного Движения по еврейским законам и 
стандартам, состоящий из 25 человек, проголосовал за то, чтобы разрешить 
мужеложникам и лесбиянкам становиться раббаями (иудейскими священниками) и 
разрешил синагогам производить однополые браки, если они так захотят. 
(Консервативные евреи одобрили новые правила по геям. CBS News. 06.12.2007). Идит 
Клейн, директор Кешет (еврейской расовой организации защиты педерастов), указал, 
что среди евреев процент педерастов необычайно высок, и составляет свыше 10%. 
(Консервативные евреи одобрили гомосексуальных раббаев, браки. Независимая 
газета студентов Бостона. 11.12.2006). Это, в среднем, в два раза выше, чем среди 
других национальностей. Если исходить из того, что педерастизм болезнь, как считают 
некоторые известные медики и психологи, то ее надо лечить соответствующими 
методами, но этого признать «больные» категорически не хотят. Более того через 
средства массовой информации эта патология поведения навязывается всему социуму, 
включая детей, как нечто экстравагантное и достойное подражанию. Сегодня уже 
дошло до того, что ответственный в администрации президента США Обамы за 
безопасность образования (Office of Safe Schools chief) Кевин Дженнингс, рекомендует 
давать в американских школах уроки с подробными описаниями гомосексуальных 
практик, сожительства взрослого с ребенком, поиска случайных гомосексуальных 
связей и т.п. В самом иудаизме имеется большое количество направлений и течений. 
Среди основных течение можно назвать литовское течение, хасидут, различные 
сефардские общины, движение последователей рава Кука, и т.д., но среди всех течений 
и направлений наиболее агрессивным и, с традиционной точки зрения 
безнравственным, считается сионизм. Приведем определение сионизма из 
энциклопедии «Традиция» (http://traditio.ru/wiki/): «Сионизм — 
националистическое еврейское движение, провозглашающее идею исключительности 
еврейского народа. Сионизм возник в конце XIX века с целью создания еврейского 
национального государства в Палестине. Сионизм — это политическая 
организационная форма иудаизма, светское выражение расистской иудейской 
доктрины. Иудаизм — духовное содержание сионизма. Обладая немыслимыми рычагами 
влияния во всём мире, апологеты сионизма действуют по принципам двойных 
стандартов, когда еврейский народ живёт по идеологии национализма, а все остальные 
народы (особенно белые) обязаны следовать пути интернационализма и демократии». 
Сама духовная суть сионизма, наиболее агрессивного направления иудаизма, 
пропагандирует, с одной стороны, еврейскую расовую исключительность и 
превосходство (так называемую богоизбранность), с другой стороны — 

http://traditio.ru/wiki/
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неполноценность всех остальных народов мира и всех других религий мира. Последние 
триста лет сионизм является одним из основных инструментов используемых 
социальными паразитами для захвата мировой власти. 10 ноября 1975 г. на XXX сессии 
Генеральной Ассамблее ООН была принята историческая резолюция № 3379, в которой 
сионизм всем миром был признан одной из форм расизма и осужден. В 1991г., с 
развалом Советского Союза и под давлением США, в ООН эту резолюцию отменили, 
поскольку она затрагивала напрямую политические интересы государства Израиль.ii 
Традиционное оправдание в такой ситуации, что мир-де понимает исключительно 
язык силы. Что касается отчаяния по поводу международной справедливости, 
общепринятой нравственности и морали, мирового общественного мнения, их 
истинного влияния на народы и правительства государств мира, то оно неуместно. 
Наоборот, ежедневно мы сталкиваемся с научно и политически обоснованными 
инициативами, которые подтверждают правильность оценок сионистской идеологии, 
содержавшихся в резолюции 3379. Вопросы общепринятой нравственности и морали 
здесь также рассматриваются и имеют серьезное значение. Вспомним, что 7 ноября 
2009 года демократической общественностью России была «скромно» отмечена 130-я 
годовщина рождения величайшего сиониста Л. Троцкого11, вождя и создателя Красной 
Гвардии, народного комиссара по военным и морским делам, председателя 
Революционного Военного Совета. Бешеная харизма надолго закрепила за ним роль, 
пожалуй, самой одиозной и противоречивой фигуры революции в России. Так вот, что 
сказал Л. Троцкий в одном из своих выступлений в преддверии октябрьских событий: 
«Мы должны превратить Россию в пустыню населенную белыми неграми, которым мы 
дадим такую тиранию, которая не снилась никогда самым страшным деспотам 
Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а 
красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и 
побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры 
из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем 
революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим власть 
сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы 
покажем, что такое настоящая власть! Путем, террора, кровавых бань мы доведем 
Русскую интеллигенцию до полного идиотизма, до животного состояния... А пока наши 
юноши в кожаных куртках — сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля 
и Винницы, о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть все Русское! 
С каким наслаждением они уничтожают Русскую интеллигенцию: офицеров, 
инженеров, учителей, академиков, писателей...» (А. Смирнов «Казачьи атаманы». СПб, 
Издательский Дом «Нева», 2002 г.). Чтобы люди не думали, что революцию в России 

                                                             
11

 Лев  ави дович Тро цкий  псевдоним, также: Перо ,  нтид Ото, Л. Седо в, Стари к и др.; имя при рождении Лейба 

 авидович  ронштейн[1][2][3]; 26 октября  7 ноября) 1879 — 21 августа 1940) — деятель международного рабочего и 
коммунистического движения, теоретик марксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма.  важды 
ссыльный при царском режиме, лишённый всех гражданских прав в 1905 г. Один из организаторов Октябрьской 
революции 1917 г. и один из создателей Красной армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член 
 сполкома Коминтерна. В советском правительстве — нарком по иностранным делам; в 1918—1925 — нарком по 
военным и морским делам и председатель Революционного военного совета РСФСР, затем СССР. С 1923 г. — лидер 
внутрипартийной левой оппозиции. Член Политбюро ВКП б) в 1919—1926 гг. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен 
в ссылку. В 1929 г. выслан за пределы СССР. В 1932 г. лишён советского гражданства. После высылки из СССР — 
создатель и главный теоретик Четвёртого интернационала  1938).  втор работ по истории революционного 
движения в России, создатель капитальных исторических трудов по революции 1917 г., литературно-критических 
статей, воспоминаний «Моя жизнь»   ерлин, 1930).  важды женат, без расторжения первого брака.  ыл 
смертельно ранен агентом  КВ  Рамоном Меркадером 20 августа 1940 г. в Мексике. 
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сделали евреи, одним из первых декретов, сразу после Революции, был принят 
всесоюзный декрет Совнаркома о преследовании антисемитизма (1918г.), по которому 
за одно упоминание о роли евреев в Революции можно было оказаться на Соловецких 
островах. В речи в палате Лордов английского парламента Лорд Сиденхэм в 1923 году 
конкретно сказал о революции в России следующее: «…уничтожение в России более 30 
миллионов христиан — это наиболее ужасное преступление в истории». 
Показательно в этом смысле, что А. Гитлер дал в 1934 году звание «почётного 
арийца» не кому-нибудь, а именно Л. Троцкому, находящемуся в эмиграции, с тем, 
чтобы в перспективе использовать его опыт террора и геноцида против русского 
населения после захвата СССР. Находясь в эмиграции и понимая свое политическое 
поражение Л. Троцкий в одной из своих книг, написанной им в 1929 г., вскоре после 
изгнания из СССР сказал: «Придёт время и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, мы так 
хлопнем дверью, что небо обрушится». Похоже, что человечество, вступив в 
глобальный экологический кризис, вызванный мировым социальным паразитизмом, 
уже подошло к этому «времени». Чтобы понять, что представляет собой современный 
сионизм и его нравственность очень уместно привести сообщение появившееся в 
израильской прессе (www.newsru.com/pict/big/1220788.htmlNEWSru.co.il // В 
Израиле //). Понедельник, 9 ноября 2009г.: «Глава израильской иешивы "Од Йосеф 
Хай" Ицхак Шапиро издал скандальную книгу "Законы Царя". В ней, в частности, он 
задает вопрос: "Когда еврею разрешается убивать гоев (не евреев)?". При этом автор 
отвечает, что делать это можно практически всегда, даже если речь идет о совсем 
маленьких детях.… Наконец, Ицхак Шапиро рассматривает ситуацию, в которой 
разрешается убивать "детейзлодеев". Он говорит, что это можно делать в том случае, 
если ясно: когда они вырастут, они не смогут укрепить еврейский народ. Разрешается 
убивать детей нееврейских лидеров для того, чтобы усилить давление на родителей, 
говорится в его книге. Книга "Законы Царя"уже удостоилась положительных рецензий 
от лидеров правого лагеря. На первой странице книги опубликованы отзывы раввинов 
Ицхака Гинзбурга, Дова Лиора, Яакова Йосефа и других. Это сочинение 
распространяется через интернет, его можно купить также в иешиве, которую 
возглавляет Ицхак Шапиро». Чем отличаются высказывания сиониста революционера 
Троцкого от сиониста главы иешивы Шапиро, хотя разница во времени сто лет? Можно 
ли оставаться безразличным и молчать по поводу таких откровенно безнравственных 
и человеконенавистнических высказываний? И, заметим, что в последнем случае это 
делают люди ответственные за иудейское духовное образование. Невольно 
припоминаешь, что в Библии Сам Господь, Бог евреев, пишет про таким вот сионистов 
иудеев, как Л. Троцкий и Ицхак Шапиро: «Народ грешный, народ, обременённый 
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!...ваши руки полны крови» (Исайя 
1:4,15). Что же касается большинства иудеев разбросанных по всему миру, то им пора 
проснуться и понять, что социальные паразиты в лице сионистов используют их в 
своей игре по захвату мирового господства. Большинство иудеев являются 
обманутыми жертвами, инструментом, который социальные паразиты используют для 
обслуживания своей деятельности. Для этого им и сулят быть избранными, решать 
судьбы человечества. Остается только сожалеть, как могли те, чьи отцы получили на 
Синае десять заповедей завета любви и справедливости, заменить их законом 
ненависти, убийства и грабежа, руководящим ими в настоящее время и называемым 
Талмудом? Есть ученые историки, которые утверждают, что на определенном 
историческом периоде фарисеи подменили истинные духовные ценности иудеев, и 
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таким образом произошло развращение Израиля. Сионизм или еврейский фашизм 
постоянно пытается держать в страхе всех евреев. Если евреи начинают отходить от 
слепой иудейской веры, начинают задумываться, сионисты организуют погромы, а 
иногда и войны, для истребления своих же соотечественников. Классический пример. 
Иудеи в течение многих веков жили в ожидании Искупителя, и когда Он пришел Его 
распяли по воле первосвященников фарисеев. На следующий день после казни простой 
иудейский народ плакал и сожалел о случившемся. Истории мировых философских 
учений и религий говорят о том, что ни одна безнравственная цивилизация или 
государство на Земле долго не просуществовали, и что природные катаклизмы и 
нравственное состояние общества четко привязаны друг к другу. Как следствие этому 
— общество должно быть построено на высоком уровне ответственности, с одной 
стороны это продуманные законы, с другой стороны это высокий уровень 
нравственного развития каждого человека и прежде всего высших руководителей 
этого общества. Понятия нравственность и экология неразделимы. Поэтому остается 
повторить: «Какая нравственность, такая и экология». Появление книг, подобных 
книге «Законы Царя» Ицхака Шапиро, деятельность и выступления сиониста Л. 
Троцкого и ему подобных, бойня в Газе, устроенная израильскими войсками при 
проведении операции «Литой свинец» против мирного палестинского населения 
(декабрь 2008г. Погибло 1314 палестинцев против 13 израильтян), развращение детей 
гомосексуальными практиками, и многое другое из иудейской духовной практики 
обладают ярко выраженной безнравственной, аморальной и 
человеконенавистнической направленностью. Подобные действия будут наносить 
ущерб общепринятой духовности человека и его нравственности и дальше по 
причинно следственной цепи, возвращается к человеку в виде состояния его здоровья, 
экологии, экономики и финансов. Сегодня животные инстинкты перенесены 
социальными паразитами в политическую, нравственную и духовную сферы 
деятельности человека. На планете появились государства паразиты, которые 
неограниченно потребляют природные ресурсы и отравляют окружающую среду, не 
компенсируя своей разрушительной деятельности. Налицо патология нравственности, 
промышленных укладов, финансов, экономики и политики. Все это, как в зеркале, 
отражается на состоянии экологии планеты и говорит о том, что существующая 
цивилизация еще очень молодая и находится на начальной стадии своего развития, и 
надо еще очень много сделать, чтобы она выжила. Поэтому уже сейчас человечество 
должно выбрать, что сделать, чтобы сохраниться. Природные катаклизмы сметут эту 
цивилизацию за ее безнравственность. Сегодня борьба за здоровую планету и 
жизнеспособную глобальную экономику превращается в борьбу с мировым 
социальным паразитизмом, в том числе с сионизмом и его духовной сущностью 
радикальным иудаизмом. Очень не хотелось бы, чтобы на Планете Земля сложилась 
такая ситуация, при которой человечество, в своем развитии прозрев и осознав все 
свои ошибки, перестанет существовать только из-за того, что времени для введения 
эффективных мер против земных социальных паразитов и принятия конструктивных 
решений уже не будет. К поиску лучших решений сегодня более настоятельно, чем 
когда-либо ранее, побуждают результаты реформ, главным образом разрушительные. 
Книгу открывает Заявление о намерениях, излагающее кредо и программу работы. Уже 
вначале книги видно: избранный Россией по подсказке ряда западных экспертов и 
Международного валютного фонда «шоковый» метод перехода к рынку и финансовой 
стабилизации имел альтернативу. Не только российская, но и американская 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 19 
 

экономическая наука предлагала куда менее рискованные и значительно более 
эффективные пути рыночной трансформации. К сожалению, засилие либеральной 
идеологии помешало принять их во внимание. На протяжении последних лет 
российскому обществу упорно навязывалось то представление, что иного выбора, 
кроме одномоментной либерализации цен, внутренней и внешней торговли, у нас не 
было, что данный выбор поддержал весь западный мир, что поэтому надо принять 
тяготы реформ и поверить в их неминуемый успех. Концепции же более постепенных и 
поэтапных реформ, не допускающих чрезмерных социальных тягот для большинства 
населения, либо замалчивались, либо квалифицировались как нереалистичные и даже 
антиреформаторские. Теперь появилась возможность проверить на конкретном 
российском и международном опыте оправданность выбранного нашим руководством 
курса и оценить потенциал проигнорированных альтернативных решений. 
Исключительный интерес, думается, представляют статьи, написанные тремя 
крупнейшими американскими экономистами, лауреатами Нобелевской премии12 — 
Лоуренсом Клейном, Джеймсом Тобином и Кеннетом Эрроу, а также материалы 
Майкла Интрилигейтора, Лэнса Тэйлора и Маршалла Поумера. Их трудно 
упрекнуть в идеологических пристрастиях и симпатиях к той или иной политической 
силе в России. Взгляды этих ученых основываются на обобщении современного опыта 
экономического развития и признанных выводах мировой науки. В упомянутых 
статьях даются ответы на ряд кардинальных вопросов теории и практики рыночного 
перехода, вокруг которых продолжаются острые дискуссии и политическая борьба. 
Суждения названных авторов представляются значительно более весомыми, нежели 
таких либеральных советников российских реформаторов, как Д. Сакс или А. Осланд. 
Например, Л. Клейн13 пытается разобраться в том, к какому типу экономики 
совершается переход в посткоммунистических странах. По его мнению, на Западе 
рыночные экономики тоже переживают определенный переход, но они изменяются 
значительно менее активно, чем экономики, идущие «от плана к рынку». Само собой 
разумеется, что направления происходящих перемен важно представлять с предельной 
ясностью, дабы избежать ошибок и просчетов в экономической стратегии. Автор 
констатирует, что ни социалистическая плановая экономика, ни капиталистическое 
рыночное хозяйство не функционируют в полном соответствии со своей 
теоретической моделью. На деле каждая из двух основных систем воплощает 
смешанный тип экономики. Обе системы в своем реальном бытии нельзя признать 
совершенными. Безусловно, что в конечном счете, пишет Л. Клейн, социалистические и 
рыночно-капиталистические элементы будут одновременно присутствовать в любой 
системе. Л. Клейн и К. Эрроу допускают существование в переходный период 
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  о белевская пре мия  швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize) — одна из наиболее престижных международных премий, 

присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или 
развитие общества. Премией могут быть награждены только отдельные лица, а не учреждения  кроме премий 
мира). Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным 
организациям. Премия не может быть присуждена совместно более чем трём лицам  решение об этом было 
принято в 1968). Премия может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был жив в 
момент объявления о присуждении ему премии  обычно в октябре), но умер до 10 декабря текущего года  решение 
принято в 1974). Это правило было нарушено в 2011 году, когда по решению  обелевского комитета Ральф 
Стейнман был награждён  обелевской премией по физиологии или медицине посмертно, поскольку на момент 
вручения премии нобелевский комитет считал его живым. 
13

 Лоуренс Роберт Клейн  англ. Lawrence Robert Klein; 14 сентября 1920, Омаха,  ебраска) — американский экономист, 

лауреат  обелевской премии по экономике  1980) «за создание экономических моделей и их применение к анализу 
колебаний экономики и экономической политики 
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рыночного социализма. Хотя теоретически такая возможность признана, многие 
современные экономисты, особенно ряд видных архитекторов рыночных реформ в 
посткоммунистических странах, отвергают ее, стремятся устранить в переходный 
период все элементы социализма и создать экономику американского типа. Оба автора 
не считают это оправданным. Упомянутые архитекторы, отмечает Л. Клейн, пытаются 
одновременно ввести рыночную систему и продать или передать государственные 
предприятия в частные руки, поскольку, по их мнению, частные предприятия всегда 
более эффективны, чем государственные. В таких рассуждениях понятиям социального 
равенства и справедливости при распределении богатства отводится второстепенная 
роль. Подход, основанный на иной системе ценностей, доказывает на практике 
большую жизнеспособность и результативность. Он состоит в том, чтобы принять 
теоретическую структуру рыночного социализма всерьез и непосредственно 
ориентироваться на создание смешанной экономики. Л. Клейн выступает именно за 
это, подкрепляя свою позицию в первую очередь анализом опыта китайской реформы, 
начатой в 1979 г. Ученый подводит читателя к мысли, что России нужна 
нелиберальная, а социальная рыночная трансформация; и в этом его выводы 
созвучны идеям ряда российских авторов.  

Поучителен в данном отношении, по мнению Л. Клейна, также пример стран 
Центральной и Восточной Европы, как, впрочем, и большинства государств-
наследников СССР, где безоговорочное отвержение всяких проявлений рыночного 
социализма и столь же безоговорочное следование классическому либерализму, не дали 
каких-либо впечатляющих результатов ни в росте национального дохода, ни в 
отдельных отраслях производства, ни в сфере занятости.  

Что касается инфляции, то результаты в ее преодолении неоднозначны, они скорее 
неблагоприятны, чем благоприятны. Позиция К. Эрроу14 более осторожна: он считает, 
что время рыночного социализма как идеала безвозвратно ушло, но в переходный 
период он играет и будет, вероятно, играть определенную роль. Словом, серьезные 
американские исследователи, как и известные российские экономисты, 
представленные в данной книге, выступают единомышленниками в том, что касается 
целесообразности сочетания в переходный период сильного государственного и 
рыночного секторов экономики — при постепенном переводе первого в рыночный 
режим функционирования. Крутая ломка общественных устоев, связанная в 
особенности с началом радикальных реформ 90-х годов, сопровождалась 
возникновением в обществе идейного вакуума. Старые идеалы оказались 
опрокинутыми, а новая объединяющая национальная идея еще не сформировалась. 
Между тем общество остро нуждается в ней. Едва ли простое заимствование 
господствующих на Западе либеральных идеалов капитализма свободного рынка 
способно стать российской национальной идеей, катализатором сплочения общества и 
мобилизации его созидательных сил. Трудно сказать, приживется ли на российской 
почве концепция рыночного социализма и идеология конвергенции, т.е. сращивания и 
взаимопроникновения преимуществ и достоинств капиталистической и 
социалистической моделей общественного устройства. Академик В. Макаров считает, 

                                                             
14

 Кеннет  жозеф Эрроу  англ. Kenneth Joseph Arrow; род. 23 августа 1921,  ью-Йорк) — американский экономист, 

лауреат  обелевской премии по экономике за 1972 год  совместно с  жоном  иксом) «за новаторский вклад в общую 
теорию равновесия и теорию благосостояния». 
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что в России, как, впрочем, и в Китае, вызревает общество нового типа, с иной системой 
ценностей и другими идеалами, что это общество выступит эффективным 
конкурентом обществу потребления (олицетворяемому прежде всего США), которое 
исчерпывает себя. В его статье предпринята попытка охарактеризовать главную идею 
такого общества.   Автор полагает, что суть российской национальной идеи лучше 
всего отражает «терпимый» (неагрессивный) коллективизм в противовес 
американскому «терпимому» индивидуализму или японскому и китайскому 
«нетерпимому» коллективизму. Индивидуализм предполагает культ сильного, 
богатого, преуспевающего, а коллективизм ориентирован на взаимоподдержку, 
солидарность, помощь слабому и неприятие тех, кто противопоставляет себя обществу 
и наживается, используя доверчивость и добросовестность окружающих.  

Продолжая конструировать идеал будущего российского общества, автор заявляет, 
что оно должно обеспечить новое качество жизни, которое отличает не гонка все 
новых и новых потребностей, многие из коих продуцируются искусственно, а прежде 
всего доступность таких ценностей, как физическое здоровье и душевный комфорт 
людей, современные и достойные человека жилищные условия, высокий культурный и 
общеобразовательный уровень.  

Разумеется, к этому добавляется корзина традиционных высококачественных 
потребительских благ, в которой, однако, все более будут преобладать 
информационные, интеллектуально-духовные продукты. Новое качество жизни автор 
рассматривает как движущую силу экономики, которая будет поначалу дополнять, а 
затем и вытеснять в этой роли частное предпринимательство. Инвестиции в здоровье, 
образование и воспитание человека окупаются сторицей благодаря росту 
производительности труда, прогрессу науки и техники, снижению преступности и 
преодолению других социальных язв.  

Крах коммунизма15 еще более усилил убежденность и консерватизм представителей 
этих движений, и они стали ссылаться на провалы дирижистских режимов за 
«железным занавесом» как на лучшее подтверждение правоты своих позиций. 
Например Дж. Тобин16 убежден, что смитовская система свободного рынка по формуле 
«laissez faire» может работать только в условиях, когда существуют социальные 
институты, направляющие эгоистическую энергию в конструктивное русло. Без таких 
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 Коммуни зм  от лат. commūnis — «общий») — в марксизме организация общества, при которой экономика 

основана на общественной собственности на средства производства. Такая формация, согласно работам 
основоположников марксизма, предполагала наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие деления 
на социальные классы, упразднение государства, изменение функций и постепенное отмирание денег.[2] По мнению 
классиков марксизма, в коммунистическом обществе реализуется принцип «Каждый по способностям, каждому по 
потребностям!» 
16

  жеймс То бин  англ. James Tobin; 5 марта 1918, Шампань,  ллинойс — 11 марта 2002,  ью- ейвен, Коннектикут) 

— американский экономист. Среди широкой публики Тобин стал знаменитым благодаря своему предложению, 
высказанному ещё в начале 1970-х, что если ввести налог на операции с иностранными валютами, то даже если он 
бы равнялся только 0,1%-0,25%, это могло бы резко ограничить трансграничные валютные спекуляции, сделав 
большую часть из них невыгодными и уменьшить их вред, особенно для развивающихся стран. По мнению Тобина 
этот налог приносил бы в год не менее 150 млрд. долларов, которые он предлагал разделять между 
Международным валютным фондом и национальными банками. У этого предложения много сторонников, особенно 
в развивающихся странах  У.Чавес, Лула да Силва, антиглобалисты).  ольшинство неолибералов к данному 
предложению относятся крайне отрицательно, считая, что страны, которые введут у себя такой налог, будут 
отгораживаться от внешнего мира, обрекая себя на дальнейшее отставание.. 
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институтов мы не можем избежать гоббсовской17 «войны всех 
против всех», результаты которой весьма отличны от тех, к 
которым должна вести «невидимая рука» рынка. 
Предпринимательство может принять форму вымогательства с 
использованием угрозы насилия. К сожалению, пишет Дж. Тобин, 
именно такой тип капитализма процветает в России. Сходные 
мысли развиваются и другими авторами. Например, К. Эрроу, 
отдающий предпочтение постепенному переходу к рынку, а не 
«шоковой терапии», пишет, что постепенность предполагает 
контроль над процессом перехода, причем единственным 

субъектом общего контроля экономики является государство. Вместе с тем, добавляет 
он, история выполнения государством роли регулятора экономической деятельности 
неоднозначна. Согласно К. Эрроу, активная роль большинства европейских государств 
непосредственно после войны не нанесла ущерба их развитию, но по мере прогресса их 
экономик она становилась ненужной и даже вредной. Л. Тэйлор обращает внимание 
читателей на то, что отстаиваемый господствующей ортодоксией принцип 
невмешательства государства в рыночные процессы, согласно которому надлежит 
энергично осуществлять внутреннюю и внешнеторговую либерализацию, не находит 
на практике безусловного подтверждения. Ни одной экономике, констатирует Л. 
Тэйлор, не удалось достичь в таком режиме устойчивого роста производства. В 
переходный период разумное государственное вмешательство необходимо во имя 
макроэкономической стабилизации и обеспечения экономического роста. Автор не 
сомневается, что государственные и частные предприятия будут сосуществовать 
значительный период времени. Активное включение государства в механизм 
реформирования экономики академик Л. Абалкин относит к насущным задачам 
коррекции курса российского правительства. Государственное регулирование 
воплощается в целенаправленной структурной, инвестиционной и научно-
технической политике, служит обязательной предпосылкой реальной стабилизации 
экономики и последующего ее перехода к устойчивому росту. Анализируя 
многочисленные функции государства в ходе постсоциалистической трансформации 
(формирование рациональных прав собственности, обеспечение устойчивости 
национальной валюты, эффективное задействование отвечающего новым условиям 
законодательства, антимонопольное регулирование, поддержка институтов 
коммерческого и инвестиционного кредитования, налаживание современного 
бухгалтерского учета, развитие страховой и рекламной деятельности, решительная 
                                                             
17

 Томас  оббс  англ. Thomas Hobbes)  5 апреля 1588, Малмсбери  англ.)русск., Уилтшир, Королевство  нглия — 4 

декабря 1679,  ербишир, Королевство  нглия) — английский философ-материалист, один из основателей теории 
общественного договора и теории государственного суверенитета.  звестен идеями, получившим 
распространение в таких дисциплинах, как этика, теология, физика, геометрия и история осударство  оббс 
рассматривает как результат договора между людьми, положившего конец естественному догосударственному 
состоянию «войны всех против всех». Он придерживался принципа изначального равенства людей. Отдельные 
граждане добровольно ограничили свои права и свободу в пользу государства, задача которого — обеспечение мира и 
безопасности.  оббс придерживается принципа правового позитивизма и превозносит роль государства, которое он 
признаёт абсолютным сувереном. В вопросе о формах государства симпатии  оббса — на стороне монархии. 
Отстаивая необходимость подчинения церкви государству, он считал необходимым сохранение религии как орудия 
государственной власти для обуздания народа. 
Этика  оббса исходит из неизменной чувственной «природы человека». Основой нравственности  оббс считал 
«естественный закон» — стремление к самосохранению и удовлетворению потребностей.  обродетели 
обусловлены разумным пониманием того, что способствует и что препятствует достижению блага. Моральный 
долг по своему содержанию совпадает с гражданскими обязанностями, вытекающими из общественного договора.. 
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борьба с криминализацией экономики). А вот М. Интрилигейтор18 особо подчеркивает 
необходимость переориентации российской макроэкономической политики с 
финансовой стабилизации на экономический рост. И все-таки больше похоже, что 
процесс дальнейшего ухудшения структуры экономики страны под влиянием 
радикальных реформ, грозит превращением России в топливносырьевой придаток 
развитых стран Запада, а отрасли, работающие на внутренний рынок, уже переживают 
воспроизводственный кризис. На унаследованные от прошлого глубокие деформации 
экономики (хроническое отставание сельского хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности, неразвитость сферы услуг для населения при 
гипертрофированности военно-промышленного комплекса и тяжелой 
промышленности) наложились новые, обусловленные изменившимся соотношением 
цен на производимые товары, ростом затрат и сжатием конечного спроса. Все это 
вместе взятое приводит к упадку обрабатывающей промышленности (особенно легкой 
и пищевой), строительства, сельского хозяйства, сферы услуг. Фактически эти отрасли 
самостоятельно, без поддержки государства не могут подняться, ибо находятся под 
тройным прессом: новых соотношений цен, не соответствующих их технологическим 
возможностям; конкуренции импортной продукции, которой благоприятствуют курс 
рубля и политика завоевания российского рынка зарубежными фирмами; непомерного 
бремени налогов и дороговизны кредитов.  

Если упомянутые отрасли не пришли еще в полный упадок, то это объясняется 
различными ухищрениями со стороны предприятий: неплатежами поставщикам и 
бюджету, широким применением бартерных сделок, уходом от налогов, 
полулегальными или нелегальными доходами от сдачи в аренду частным фирмам 
производственных и складских площадей и т. п. А вот энерго-сырьевые отрасли с 
высокой долей экспорта оказались благодаря новым ценовым пропорциям в 
привилегированном положении.  

Это, как и деградация обрабатывающего сектора и сельского хозяйства, разрушает 
нормальные воспроизводственные связи в экономике; возникает угроза обособления 
топливно-сырьевого и энергетического секторов. Причем их особое, монопольное 
положение закрепляется институционально, что еще больше нарушает баланс 
интересов в ущерб потребностям всего народнохозяйственного комплекса. В 
привилегированном положении энерго-сырьевого комплекса (равно как и экспортеров 
энергоемкой продукции) источник ценового диспаритета, а значит, и упадка 
обрабатывающей промышленности. Преобразование сложившейся в России структуры 
производства и перераспределение в этой связи рабочей силы и других 
производственных факторов из сфер, где они становятся ненужными, в сферы 
социально значимые и перспективные. Как мы видели выше - Дж. Тобин относит 
реструктуризацию к центральной задаче рыночных реформ и считает, что эта 
грандиозная задача представляет собой не только насущную необходимость 
сегодняшнего дня, но и залог будущего успеха. По его мнению, было бы трагической 
ошибкой ожидать, что подобные структурные сдвиги могут состояться сами по себе и 
достаточно быстро, чтобы удовлетворить чаяния населения относительно улучшения 
жизни. Такого не случалось даже в странах с устоявшимися рыночными и 

                                                             
18

Майкл  нтрилигейтор  англ. Michael D. Intriligator) — профессор экономики Калифорнийского университета. 

Старший научный сотрудник  нститута Милкена. 
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демократическими институтами. Подтверждением данной мысли служат 
политические трудности, связанные с закрытием ряда военных производств в США. Но 
тяжесть и масштабность российских проблем реаллокации ресурсов не идет с этим ни 
в какое сравнение. Поэтому Дж. Тобин отрицает возможность их форсированного 
решения с помощью «шоковой терапии». Она как раз способна привести к 

противоположным результатам: массовой безработице и такому 
подавлению совокупного спроса, который будет оказывать 
угнетающее воздействие на потенциальных предпринимателей и 
инвесторов, т.е. к консервации или даже усугублению прежних 
структурных диспропорций (к сожалению, российская 
действительность пока не опровергает этот вывод). Словом, по Дж. 
Тобину, проведение структурной перестройки в соответствии с 
неотложными нуждами большинства населения  требует активного 
регулирующего вмешательства государства, эффективной 

общенациональной стратегии осуществления структурных перемен. Этот вывод 
разделяет и доктор экономических наук С. Глазьевiii. Судьбы российской экономики во 
многом определяются ее местом в системе мирохозяйственных связей и не в 
последнюю очередь на постсоветском пространстве. Поскольку разрушение единого 
народнохозяйственного комплекса СССР нанесло ощутимый удар по экономике всех 
входившихв него стран, вопрос отом, необходимоли восстановление в той или иной 
мере и форме их интегрированности, оказался в центре экономико-политических 
дискуссий и практических поисков. Архитекторы российских радикальных реформ 
стали претворять эту теоретическую установку в жизнь, хотя и не столь стремительно, 
как в области внутренней торговли (сказалось противодействие части хозяйственных 
кругов). Последствия оказались тревожными: массовое вытеснение импортом 
продукции отечественных производителей; разорение предприятий, которые могли 
бы при необходимой поддержке стать конкурентоспособными; нарастание опасной 
зависимости страны от ввоза продовольствия и некоторых других жизненно важных 
товаров; дальнейшее «утяжеление» структуры экономики в пользу ориентированных 
на экспорт топливно-сырьевых отраслей. Необходимость изменения такой 
внешнеэкономической политики очевидна. Напрашиваются весомые соображения о 
том, как сочетать либерализацию внешнеэкономической деятельности с разумной 
защитой внутреннего рынка19. Эти предположения опираются на анализ мирового 
опыта, свидетельствующего о впечатляющих экономических успехах, достигнутых 
группой стран (в том числе Японией, Бразилией и Южной Кореей), в большей или 
меньшей мере применявших протекционизм. Нет необходимости пространно 
распространяться о том, сколь остры для российской экономики задачи борьбы с 
инфляцией и постоянным обесценением рубля, восстановления его утраченной 
покупательной способности. Взгляды американских прогрессивных экономистов 
перекликаются в том, что касается недостаточности и даже контрпродуктивности 

                                                             
19

 Abal kin Leonid. The Economic Situation in Russia// Problems of Post-Communism. -1995.-July/August. — P. 53-57 
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чисто монетаристских, основанных на жестких денежно-кредитных и бюджетных 
ограничениях, способах борьбы с инфляцией, а вот Академик Г. Арбатов и Л. Клейн 
считают, что макроэкономическую стабилизацию нельзя 
сводить исключительно к поддержанию относительного 
финансового равновесия, как это делают последователи 
монетаризма. Наряду с установлением контроля над 
денежным предложением (т.е. денежной и кредитной 
эмиссией и массой ликвидных денежных средств в 
наличности и на счетах), с достижением большей или 
меньшей сбалансированности государственного 
бюджета и сдерживанием инфляции на уровне 10% в год, 
считает Л. Клейн, нужно многое другое. Ученый 
включает в набор критериев стабилизации устойчиво 
высокий уровень занятости, динамичный экономический рост (не менее 5% в год), 
справедливое распределение доходов и собственности, обеспечение населения 
основными видами социальных услуг. Действительная стабилизация достигается 
тогда, когда становится реальностью прогресс по всем перечисленным направлениям. 
С этим тезисом нельзя не согласиться, хотя требует ответа и сопряженный вопрос о 
том, с чего начинать и какими методами действовать, чтобы, скажем, успехи в 
преодолении инфляции не достигались ценой продолжающегося спада производства и 
обнищания большинства населения. Шаблонный подход, отмечает другой 
американский автор - Л. Тэйлор, состоит в том, что сначала необходимо справиться с 
инфляцией и только затем можно начинать думать о мерах по обеспечению роста 
производства. На практике эти процессы не могут быть разорваны во времени. 
Сократить инфляцию, пока не начнется рост производства, нельзя (это подтвердил, в 
частности, чилийский опыт середины 80-х годов). Что касается жесткой фискальной и 
монетарной политики, нацеленной на снижение денежного предложения, то вывод 
ученого следующий: в столь большой стране, как Россия, ее надлежит дополнять 
мерами контроля над ценами (а это прямо противоречит установкам МВФ20). К 
аналогичной по сути мысли приходят академик Ю. Яременко и его соавторы. Они 
считают, что неадекватная, чрезмерно жесткая кредитно-денежная политика 
обусловливает суженное воспроизводство оборотного капитала и лежит в основе 
кризиса платежей. Неадекватность проявляется, по их заключению, в том, что из года в 
год сокращается обеспеченность экономики деньгами.  

                                                             
20

 Международный валютный фонд, МВФ  англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение 

ОО , со штаб-квартирой в Вашингтоне, СШ .  а  реттон-Вудской конференции ОО  по валютно-финансовым 
вопросам 22 июля 1944 года была разработана основа соглашения   артия МВФ).  аиболее существенный вклад в 
разработку концепции МВФ внесли  жон Мейнард Кейнс, возглавлявший британскую делегацию, и  арри  екстер 
Уайт — высокопоставленный сотрудник Министерства финансов СШ . Окончательный вариант соглашения 
первые 29 государств подписали 27 декабря 1945 года — официальная дата создания МВФ. МВФ начал свою 
деятельность 1 марта 1947 года как часть  реттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый 
кредит. В настоящее время МВФ объединяет 187 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 
стран. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. 
Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на улучшение 
ситуации. Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно подвергались критике, 
суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлены не на 
повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на 
привязывание её к международным финансовым потокам. 
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В странах развитого рыночного хозяйства денежная масса (наличность плюс остатки 
на текущих счетах в банках) составляет 40 — 60% от ВВП, а в России этот показатель с 
58% в 1991 г. снизился до 12% в 1995 г.  
Экономика стала задыхаться от нехватки денег и широко использовать их 
заместители, в первую очередь бартер, векселя, иностранную валюту и т.п.  
Однако это в лучшем случае позволяет ей кое-как выжить, но отнюдь не перейти к 
устойчивому росту. Последний имеет необходимой предпосылкой приведение 
структуры цен и параметров кредитно-денежной политики в принципиальное 
соответствие со структурными народнохозяйственными особенностями, имеющимися 
технологиями, характером размещения производительных сил. Главным в 
нормализации ценовых пропорций, полагают ученые, должно стать снижение 
относительного уровня цен энергетических и сырьевых ресурсов, а также 
транспортных тарифов. Понятно, что этого невозможно достичь без регулирующего 
вмешательства государства. Автор отвергает пресловутую дилемму: либо снижение 
инфляции, либо экономический рост. Он считает, что при сокращении чуть ли не на 
40% реальных доходов населения и запредельном падении производственных 
инвестиций должны появиться новые источники эффективного спроса, обусловленные 
активной инвестиционной политикой государства. Экспорт, т.е. спрос внешнего рынка, 
служит лишь дополнительным стимулом экономического роста. Главным же 
направлением стратегии последнего призвано стать развитие внутреннего рынка, 
использование национальных ресурсов и национального спроса. Исторически даже 
относительно открытые внешнему миру рыночные экономики, в которых были 
созданы условия для сбережений, инвестиций, освоения новых технологий и роста в 
частном секторе, не отдали эти процессы на откуп нерегулируемого рыночного 
режима. Многих может покоробить утверждение, согласно которому инфляция не 
является для экономики абсолютным злом, что она не во всех случаях деструктивна. 
Объективный анализ российской «послешоковой» инфляции заставляет признать, что 
это преимущественно инфляция издержек, спровоцированная давлением цен 
поставщиков ресурсов, налогами и поборами, высокими транспортными тарифами, 
падением производительноститруда (из-засокращения производства и сбыта). 
Подлинным мотором российской инфляции, по мнению академика Д. Львова, служит 
не избыточный денежный спрос, а экономическое поведение производителей, 
технологически отсталых и подчас являющихся монополистами: находясь в тисках 
новых ценовых пропорций и непомерных налогов, они вынуждены повышать цены, 
чтобы выжить. Такого рода инфляцию трудно подавить средствами денежно-
кредитной и бюджетной политики, но ее можно взять под госконтроль и использовать 
как инструмент выправления материально-финансовыхдиспропорций. Этотвзгляд, 
наверное, вызоветвозражения, но было бы опрометчивым его просто отбросить. 
Следовало бы принять во внимание и аргументы, что попытки дальнейшего 
ужесточения финансовой политики и сохранения завышенного российского курса 
рубля чреваты системным кризисом финансовой сферы. Предлагаемый ими комплекс 
мер, направленных на ее оздоровление, базируется на признании необходимости, с 
одной стороны, укрепления государственной дисциплины, а с другой, — улучшения 
условий работы для предприятий, готовых добросовестно соблюдать свои финансовые 
обязательства. Дальнейшие выводы автора книги на сей счет сводятся к тому, что 
приватизация, особенно крупной капиталоемкой промышленности, требует серьезной 
подготовительной работы, предварительных реорганизации и реструктурирования 
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предприятий. Приватизацию нельзя искусственно форсировать, соответствующие 
объекты необходимо тщательно отбирать. Изменять отношения собственности имеет 
смысл не ради того, чтобы поскорее «придать реформам необратимый характер», а во 
имя повышения эффективности и конкурентоспособности соответствующих 
производств. Аргументацию этих положений дополняют достаточно убедительные 
доводы против переоценки и абсолютизации частной собственности: как замечает, 
например, Д. Львов, не существует раз навсегда закрепленных и «освященных» 
историей преимуществ одной формы собственности перед другими. Функции 
владения собственностью, пользования, распоряжения и управления ею разделяются и 
обособляются, и для обеспечения конкурентоспособности производства и его 
доходности значение имеет не столько форма собственности, сколько эффективность 
управления. При этом отбор талантливых менеджеров, овладение управленческим 
искусством и обретение предпринимательского опыта занимают гораздо больше 
времени и сил, чем формальный акт приватизации. Проблема взаимоотношений 
собственника и управленцев приобрела особую актуальность в связи с судьбой 
российских государственных предприятий, здесь интрига состоит в том, что в России 
государство как собственник сначала делегировало многие свои контрольные и 
управленческие функции администрации предприятий, а в дальнейшем и вовсе 
пустило последние «по воле волн». В результате государственное имущество стало 
объектом растаскивания со стороны трудовых коллективов, директорского корпуса и 
частных фирм (которыми госпредприятия начали стремительно обрастать). Это 
бросает вызов принципам социальной справедливости, ведет к криминализации 
хозяйственной деятельности, а главное, деформирует само рыночное поведение таких 
предприятий. Учитывая значительную долю государственных активов в экономике 
страны, кардинальное реформирование управления средними и крупными 
государственными предприятиями становится условием успеха самого перехода к 
рынку. Автор излагает свое видение такого реформирования, призванного сделать 
взаимоотношения собственников и управленцев рациональными, отвечающими 
правилам цивилизованной рыночной экономики. Круг вопросов, связанных с 
разделением права собственности и права пользования и управления, находится ныне 
и в центре научных и политическихдебатов, ведущихся вокругземельной реформы. В 
отличие от радикальных либералов многие специалисты отнюдь не склонны 
рассматривать частную собственность на землю и право купли-продажи земли как 
панацею при переходе к рынку и преодолении аграрного кризиса. Д. Львов выступает 
за сохранение природных богатств и сельскохозяйственных угодий в качестве 
национального достояния, передаваемого через аренду в пользование частным 
фирмам и лицам, предостерегает от необдуманных приватизационных шагов в этой 
сфере. В книге, впрочем, представлена и следующая позиция: профессор Г. Шмелев 
полагает, что реализация в полной мере прав частной собственности на землю имеет 
ключевое значение, сожалеет по поводу противоречивости и незавершенности 
земельного законодательства. Правда, одновременно он замечает: сосредоточив почти 
все свое внимание на институте собственности, законодатели и местные власти 
недооценивают значение и разнообразие условий аренды, которую ожидает в 
дальнейшем широкое распространение. Нет ни возможности, ни необходимости 
останавливаться на всех интересных и важных соображениях авторов книги по поводу 
изменения российской реформационной политики. Цель предисловия подчеркнуть 
самое существенное. Перекличка мыслей и взглядов ученых, работающих в разной 
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научной и общественной среде, находящихся далеко друг от друга, но испытывающих 
беспокойство за судьбу России и заинтересованных в успехе происходящих в ней 
драматических преобразований, сама по себе заслуживает внимания. А главное: книга 
свидетельствует не только о необычайной сложности нахождения оптимальных 
реформаторских решений, но и о том, что они недолжны игнорировать ни 
альтернативные разработки отечественных экономистов, ни опыт и знания лучших 
представителей мировой науки. Интеграция на постсоветском пространстве – это не 
романтические иллюзии и прагматичный расчет. Распад вместе с Советским Союзом 
единого общесоюзного народнохозяйственного комплекса породил для всех 
государств-наследников СССР немалые экономические трудности. Можно ли было их 
смягчить или вообще избежать? Этот вопрос стал предметом споров и альтернативных 
решений. Пока, к сожалению, говорить приходится не об альтернативных вариантах 
политики в сфере развития экономического взаимодействия на постсоветском 
пространстве (соответствующие решения имеются, но не подкрепляются твердой 
политической волей претворить их в жизнь), а в лучшем случае о наиболее вероятной 
направленности стихийно протекающих процессов. 
Очередная серия интеграционных соглашений и деклараций в начале 1996 г. между 
Россией и некоторыми государствами-наследниками СССР создает впечатление, что 
центростремительные тенденции в экономическом взаимодействии стран СНГ 
начинают превалировать над центробежными. И это вновь актуализирует (как в 
России, так и за ее пределами) дискуссию о самом феномене интеграции: является ли 
она «добром» или «злом», в какой степени она желанна и полезна для России и других 
республик-наследниц СССР, где их интересы совпадают, а где нет, и наконец, что же 
здесь происходит на самом деле? Прежде чем попытаться ответить на вопрос о том, 
насколько официальные интеграционные порывы соответствуют реальному ходу 
межстранового хозяйственного общения, важно кратко обозначить основные 
политико-идеологические подходы, сталкивающиеся в указанной дискуссии. В 
сущности друг другу противостоят «интеграционисты» и «изоляционисты». Правда, 
последние могут быть охарактеризованы подобным образом лишь применительно к 
СНГ. Что касается так называемого мирового экономического сообщества (символами 
и столпами которого являются Международный валютный фонд, Всемирный банк и 
Всемирная торговая организация), то здесь именно «изоляционисты» предстают в 
качестве самых страстных и безоговорочных адептов максимально быстрого 
вовлечения в него с принятием в полном объеме сформировавшихся там «правил 
поведения». «Интеграционисты» четко делятся на «партию власти» и «партию 
реставраторов» (вторая стремится оттеснить первую от руководства Россией). Их 
объединяет ярко выраженное стремление опередить друг друга в использовании 
интеграционной тематики в политических целях, что вполне объяснимо. Спустя 
четыре года после роспуска СССР население исчезнувшей страны связываетсвои 
непредвиденно серьезные лишения не только с болезненной и затянувшейся 
трансформацией командной экономики в рыночную, но и с самим фактом распада 
ранее единого государства. Ностальгия по СССР, в большей или меньшей мере 
проявляющаяся в настроениях жителей новых независимых государств, свойственна и 
российскому населению, убедившегося в том, что разрыв с «иждивенцами» («за наш 
счет живет весь Союз») пока не только не принес желаемого улучшения жизни, но даже 
ухудшил ее. Следовательно, вполне естественно, что и власти и лево-патриотическая 
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оппозиция (КПРФ21) попеременно выступают с инициативами о более тесном 
экономическом взаимодействии республик бывшего СССР. Разумеется, у власти для 

этого неизмеримо больше возможностей, чем, собственно, 
она и пользуется, развивая в последнее время особенно 
бурную активность. Лево-патриотическая же оппозиция, 
будучи широко представленной в Государственной Думе, в 
состоянии лишь тиражировать различного рода 
интеграционные воззвания, в силу специфики 
Конституции не имеющие реальных правовых 
последствий и создающие большей частью лишь 
пропагандистский эффект. Небезызвестное думское 
постановление о фактической денонсации Беловежских 
соглашений — самый выразительный документ такого 
рода. Впрочем, более или менее открытое выяснение 

вопроса «кто кого кормит» стало в период перестройки любимым делом этноэлит и 
начальства почти всех союзных республик. Укрепившееся было подозрение, что «мы 
отлаем в Союз больше, чем получаем» сменилось более трезвым взглядом на жизнь 
после того, как с каждым годом независимого развития (лучше сказать: прозябания) 
«корма» становилось все меньше. Не вдаваясь в специальную дискуссию по поводу 
естественности и искусственности распада СССР, напомню, что те и другие были 
твердо уверены в полезности этого мероприятия и в сущности его инициировали и 
реализовали. Яркое тому свидетельство — подписание в марте-апреле 1996 г. договора 
России с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а затем соглашения с Белоруссией о 
Сообществе. Как бы то ни было, интеграционисты-соперники считают «ближнее 
зарубежье» приоритетным регионом внешнеэкономической политики России. Курс на 
интеграцию с остальными республиками СНГ объявлен официальной политикой 
страны. Оппозиция, не возражая против него в целом, утверждает, что после прихода к 
власти будет проводить этот курс последовательнее и решительнее. И здесь уместно 
констатировать: между сторонниками интеграции просматриваются весьма 
существенные расхождения. «Правящий дом» усиленно подчеркивает свою 
приверженность так называемой новой интеграции по образу и подобию 
западноевропейской. Упор делается на постепенное восхождение к цели — 
однородному экономическому пространству — через такие этапы, как зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и, 
наконец, валютный союз как венец интеграции и последняя ступень перед 
образованием единого государства. В лево-патриотическом же лагере рыночный 
характер интеграции постсоветского пространства либо отрицается, либо 
отодвигается на второй план. Здесь господствует установка на восстановление (в 
намерениях добровольное) разорванных связей, т.е. на реинтеграцию в буквальном 
смысле этого слова. В итоге ее реализации просматривается воссоздание единого 
государства (федерация или конфедерация) типа СССР. Теперь о позиции 
«изоляционистов», которых с некоторой условностью можно охарактеризовать и 

                                                             
21

 Коммунисти ческая па ртия Росси йской Федера ции  сокращённо КПРФ) — левая политическая партия в Российской 

Федерации. КПРФ образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России  13—14 февраля 1993 года) как 
восстановленная Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
Количество региональных отделений — 81, количество членов — 154 244  2011)[2]. Партия была представлена в 
 осударственной думе всех созывов, а также имеет представительство в органах власти на региональном уровне. 
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каклибералов-вестернизаторов. В сущности она сводится к тому, что Россия должна 
дистанцироваться от республик бывшего СССР, если хочет побыстрее преодолеть 
проблему неконкурентоспособности отечественной обрабатывающей 
промышленности и выйти с сильными экспортными позициями на мировой рынок. 
Такой взгляд выражен в следующем пассаже: «Нельзя, конечно, не считаться с тем, что 
страны СНГ могут еще некоторое время служить рынком сбыта для 
низкокачественных российских готовых изделий и таким образом поддерживать 
неконкурентоспособные предприятия наших обрабатывающих отраслей. Включение 
таких рынков в единое с Россией таможенное пространство в рамках Таможенного 
союза, вероятно, позволило бы в какой-то мере уберечь эти рынки от наплыва готовых 
изделий из третьих стран и сохранить их для российских экспортеров в качестве 
своеобразного заповедника непритязательного спроса. Так уже было в СЭВ, где 
«братские страны» сбывали друг другу низкосортные товары, не находившие  глазами 
американских и российских ученых спроса на мировых рынках. Однако в долгосрочном 
плане такой заповедник стал бы просто препятствием на пути развития российской 
промышленности». В силу ослабления влияния в сегодняшней России радикал-
либерализма как в политике, так и в экономике, сама идея ее изоляции от стран СНГ 
становится все менее привлекательной, если не вовсе маргинальной. Тем не менее 
стоит в этой связи заметить, что такой подход, по-видимому, разделяется большей 
частью западного политического истэблишмента. Достаточно типичным здесь 
представляется следующее суждение: «Интеграция в той форме, в которой она 
представляется многим ее сторонникам в Москве, потребуют затрат ресурсов и 
энергии, которые нецзбежно ударят по внутриполитическим и экономическим 
реформам». Таковы, так сказать, мировоззренческие подходы к возможной 
организации постсоветского пространства вообще и его экономического бытия в 
частности. Чтобы понять, какие из них имеют шансы на реализацию, следует 
посмотреть, как они соотносятся с текущей действительностью. Трудно поверить, что 
авторы беловежских соглашений, ликвидировав СССР и положив тем самым начало 
демонтажу «единого народнохозяйственного комплекса», всерьез рассчитывали на 
быструю замену «плохой» (из-за всепожирающего «Центра») интеграции на 
«хорошую». Но благостность интеграционных текстов указанных соглашений 
поражает. По существу речь в них идет, так сказать, не просто о Маастрихте, а об уже 
реализованном Маастрихте — об интеграции новых независимых государств сразуже 
на основе единой валюты, т.е. под якобы уже имеющейся крышей нового 
«интеграционного дома». В действительности же очень быстро пришлось отказаться 
от самой идеи единой валюты. Строительство крыши пришлось отложить, коль скоро 
выяснилось, что еще нет ни фундамента, ни стен. Как и следовало ожидать, попытка 
сохранить единое экономическое пространство без единого государства, да еще в 
условиях радикальной смены общественных систем, оказалась сущей иллюзией. 
Причем каждый из этих процессов при вступлении во взаимодействие с другим 
приобретал дополнительное ускорение. Беспрецедентно глубокий спад экономики 
практически в каждой из республик СНГ способствовал лавинообразному разрыву 
прежних хозяйственных связей, а последний в свою очередь усугублял падение 
производства. Согласно официальной статистике, за 1991-1995 гг. в среднем по 
республикам бывшего СССР ВВП сократился почти наполовину, а взаимный 
товарооборот в рамках СНГ уменьшился более чем на 60%. Важно также подчеркнуть, 
что дезинтеграция постсоветского пространства усиливалась и действием 
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политических факторов. Новые независимые государства, ставшие после распада СССР 
полновластными собственниками находящихся на их территориях материальных 
ресурсов, на начальном этапе своего существования испытывали явную эйфорию от 
обретенной независимости. Повсеместно считалось, что избавление от прежнего 
союзного центра позволит быстро решитьпроблемы, вытекающие изсистемнойломки. 
Напрактикеэто выражалось в неприятии каких-либо идей создания 
надгосударственных органов в масштабе Содружества, в нежелании идти на реальную 
координацию экономической (прежде всего внешнеэкономической) политики, а также 
в стремлении ряда стран переориентировать свои экономические связи с 
постсоветского пространства на страны «дальнего зарубежья». За свертыванием 
торговых и кооперационных связей между республиками бывшего СССР явно 
просматривалось принципиальное изменение их природы: с окончательной 
ликвидацией общей денежной единицы и соответствующим запуском в обращение 
национальных валют внутригосударственные отношения превратились в 
межгосударственные со всеми вытекающими отсюда специфическими последствиями 
для постсоветского экономического пространства. И здесь, на мой взгляд, требуется 
четкое различение между его количественными и качественными характеристиками. 
Для оценки первых воспользуемся официальными данными внешнеторговой 
статистики. До середины 1995 г. в хозяйственном взаимодействии республик бывшего 
СССР однозначно преобладали дезинтеграционные тенденции. Особенно рельефно это 
проявилось в отношениях России со странами СНГ22.  

Общий объем внешней торговли России в 1991 г. оценивался примерно в 210 млрд. долл., 
из них с бывшими республиками СССР — 115 258__________млрд. долл., а с прочими 
зарубежными странами — 95 млрд. долл. За период 1992-1994 гг. внешнеторговый 
оборот РФ сократился до 100 млрд. долл., т.е. более чем вдвое. При этом торговля со 
странами СНГ в 1994 г. составляла всего 24 млрд. долл., сократившись, следовательно 
почти в 5 раз по сравнению с уровнем 1991 г., в то время как с остальным миром, она 
уменьшиласьлишьдо 76 млрд. долл., т.е. всего на 20%^ Объем торговли РФ со странами 
СНГ сокращался по сравнению с каждым предыдущим годом, правда, уменьшающимися 
темпами: в 1992 г.-на 67%, в 1993-на 28, в 1994 г.-на 25%. По итогам же 1995 г. 
официальная внешнеторговая статистика впервые зафиксировала прирост 
товарооборота России со странами СНГ: на 7,1% по сравнению с 1994 г. (в первом 
полугодии -на 3,5%) Нужно, однако, иметь в виду, что этот прирост получен за счет 
увеличения импорта товаров из государств СНГ, тогда как российский экспорт в этот 
регион продолжал падать. Доля государств СНГ в общем объеме внешнеторговых связей 
России продолжала снижаться, составив в 1995 г. всего 21-22%, в то время как в 1991 г. 
она достигала 65%. Особенно низок теперь удельный вес постсоветских государств в 
российском экспорте — всего 17% (в импорте он составляет 28%). Дезинтеграционные 
тенденции прошлых лет привели в целом к уменьшению доли взаимной торговли во 
всем регионе СНГ: с 53% в 1992 г. до 40 в 1994 и до 35%в 1995 г. Суммарный 
внешнеторговый оборот стран Содружества растет за счет экспорта, достигшего в 
1995 г. 106 млрд. долл. (прирост на 19% к 1994 г.). Правда, этот рост обеспечивается 
исключительно за счет вывоза товаров в остальные страны мира (27%), тогда как 
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 Все Цифры ниже См.: Промышленный вестник России. — 1995. -№5.-С. 29.  См.: Вопросы экономики. -1995. -№10, — С. 

72.  См.: Business MM. — 1996. -24января. 4 См.: Содружество  езависимых  осударств в 1995 году. Краткий 
справочник предварительных статистических итогов.-М., 1996.-С. 95. 
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объем экспорта стран СНГ на свой региональный рынок остался практически на уровне 
1994 г. (0,7%). Удельный вес экспортных операций междугосударствами СНГ сократился 
в 1995 г. до 26% (против 31% в 1994 г.), а доля остального мира выросла с 69 до 74%.  

В целом же взаимная торговля стран Содружества характеризуется превышением 
импорта над экспортом, а значит, правомерно предположение: пока интерес к 
взаимному рынку сильнее в области обеспечения экономик импортной продукцией, в 
то время как экспортные интересы лежат, по-видимому, вне рамок СНГ23. И все же один 
важный аспект количественной характеристики сегодняшнего постсоветского 
экономического пространства очевиден: свертывание торговых отношений 
приостановлено. Более того, по отдельным товарным группам обнаруживается 
оживление взаимных связей. Так, Россия увеличила экспорт каменного угля в СНГ, а 
Белоруссия существенно расширила вывоз автомобильного бензина (в 4,5 раза) и 
дизельного топлива (в 6,8 раз) Даже ряд машиностроительных предприятий 
стабилизировал взаимные поставки по кооперационным соглашениям, в рамках 
которых обмен по 600 позициям уже к концу 1994 г. достиг почти 0,5 трлн. руб. При 
этом тенденция роста объемов торговли России со странами СНГ, наметившаяся со 
второй половины 1995 г., продолжала сохраняться и даже усилилась в начале 
следующего года24. За первые два его месяца торговый оборот РФ с «ближним 
зарубежьем» увеличился по сравнению с январем-февралем 1995 г. на 50%(!) и 
превысил 5 млрд. долл. Правомерно ли в связи с таким развитием событий утверждать, 
что «пройдена низшая точка дезинтеграционных процессов» и «экономика стран 
Содружества с трудом переходит на путь интеграции»? Получить на этот вопрос ответ, 
более или менее приемлемый с точки зрения прогностической ценности, — значит 
выявить основные качественные характеристики текущего состояния постсоветского 
экономического пространства. И здесь мне кажется продуктивным попытаться 
оценить его с позиций интеграционной терминологии, принятой в ЕС. Другими 
словами, есть смысл посмотреть на характер и перспективы экономического 
взаимодействия стран-членов СНГ, используя понятия «негативной» и «позитивной» 
интеграции. Термин «негативная интеграция» означает, как известно, процесс 
устранения дискриминации в отношениях между хозяйствующими субъектами стран-
членов соответствующей интеграционной группировки. Речь, попросту говоря, идет о 
взаимном устранении барьеров на пути движения товаров, услуг и производственных 
факторов. Под «позитивной интеграцией» понимаются разработка и проведение 
согласованной экономической политики, направленной на достижение основных 
экономических целей и благосостояния стран-участниц. И, как показывает опыт 
развития Европейского Союза, стабильные интеграционные эффекты наступают тогда, 
когда оба вида25 интеграции гармонично дополняютдругдруга. Однилишь рыночные 
силы, как бы они ни были мощны сами по себе, не в состоянии обеспечить 
эффективное функционирование интеграционной группировки без активной 
координации государственной экономической политики, выработки и постоянного 
совершенствования его институционального и правового механизмов. Если с этих 
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 Содру жество  езави симых  осуда рств  С  ) — региональная международная организация  международный 
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 Финансовые известия. — 1995. — 14 сентября. 
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позиций оценивать текущее экономическое состояние постсоветского пространства, 
обнаруживается весьма своеобразная картина. С «позитивной интеграцией» в СНГ как 
будто бы все обстоит наилучшим образом. Принято считать, что к середину 1993 г. 
страны Содружества, осознав тяготы и бесперспективность стремительного разрыва 
прежних связей, взяли твердый курс на реальное экономическое сближение. Уже в 
конце указанного года был подписан Договор о создании Экономического Союза, 
объединивший все государства СНГ: одиннадцать стран вошли в него в качестве 
полноправных членов, а Украина — как ассоциированный член. В 1994-1995 гг. 
подписаны, как известно, новые соглашения, конкретизирующие положения договора 
применительно к отдельным сферам экономики (о создании зоны свободной торговли, 
соглашение о Платежном союзе, соглашение о создании Межгосударственного 
экономического комитета26, Межгосударственного валютного комитета и т. п.) Все, как 
видно, было сделано по образу и подобию ЕС. Но вскоре выяснилось, что подавляющее 
большинство подписанных соглашений в русле Договора об Экономическом союзе в 
принципе не имеет шансов на реализацию при нынешнем состоянии (в равной мере 
политическом и экономическом) подписавших его стран. Видимо, произошло обычное 
в таких случаях «забегание вперед». Нельзя не учитывать неравномерность системных 
преобразований и социально-экономической динамики в разных странах. Даже в 
преуспевающих интеграционных группировках от подписания совместных документов 
до их практической реализации может лежать весьма длительный отрезок времени. 
Многосторонняя координация хозяйственных политик в рамках СНГ по-прежнему 
находится у нулевой отметки главным образом потому, что большинство его членов 
вопреки периодическим ритуальным заклинаниям о пользе интеграции наделе взяли 
курс на автономное (прежде всего от России) развитие. Вообще создается устойчивое 
впечатление, что их лидеры понимают под интеграцией взаимовыгодный 
экономический обмен между своими странами, но без реально действующих 
наднациональных органов. А отсюда следует, что блокирован путь для создания 
эффективных механизмов многостороннего экономического сотрудничества, без чего 
интеграционные усилия в принципе обречены на провал. Таким образом, «позитивная 
интеграция» в СНГ носит в значительной мере формальный характер и почти не 
оказывает какого-либо влияния на реальную практику хозяйственного 
взаимодействия между его членами, если, конечно, не учитывать двусторонние 
договоренности, важные и полезные сами по себе, но не имеющие отношения к 
реальной интеграции. В то же время на пространстве СНГ заметно ощущается нечто 
такое, что можно было бы с известными оговорками уподобить «негативной 
интеграции». В условиях «прозрачности» или «полупрозрачности» новых 
государственных границ декларативность «позитивной интеграции» определенным 
образом компенсируется реальной стихийной координацией экономической 
активности физических и юридических лиц каждой страны постсоветского 
субконтинента. Причем межстрановые хозяйственные обмены на микроуровне 
обслуживаются (опять-таки совершенно спонтанно) многочисленными формами 
расчетов, среди которых преобладает бартер. Очевидно, можно (пока!) говорить об СНГ 
как о некой квазиинтеграционной группировке, задействующей особые условия 
обмена. Речь, в частности, идет о том, что часть расчетов осуществляется в 
национальных валютах, несанкционированная взаимная обратимость которых 
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кажется состоявшейся, раз коммерческие банки н, опасаются осуществлять их более 
или менее регулярные котировки. На фоне индифферентного отношения 
центробанков СНГ к любому согласованному упорядочению взаимных расчетно-
платежных отношений в Содружестве фактически действует своего рода 
неформальный платежный союз. А это означает, что функционирует «серый» 
валютный рынок, где частные фирмы (финансовые компании и коммерческие банки) 
обеспечивают не только взаимную конвертируемость валют стран-членов, но и 
возможность их обращения как в безналичную, так и в наличную СКВ. С одной 
стороны, такой элемент, так сказать, классической «негативной интеграции» дает 
возможность хоть как-то взаимодействовать реальным секторам экономик 
новоиспеченных государств. Но, с другой, — создает реальную угрозу их подрыва. По 
имеющимся данным, около 70 торговых операций приходится на бартерный обмен 
(множество мини-бартеров), а остальные 30% обслуживаются СКВ и национальными 
валютами (См.: Финансовые известия. — 1995. — февраль)27.  Здесь начинает 
действовать известный феномен преждевременной валютной либерализации, 
основным следствием которой является «усиление сильных и ослабление слабых». В 
СНГ это уже, судя по всему, обычная практика. По точному замечанию экспертов 
Московской межбанковской валютной биржи, «кровеносными сосудами экономики и 
финансов системы СНГ стали незаконные и полузаконные схемы расчетов в 
национальных валютах, с возможностями утечки капитала и сокрытия прибыли, 
огромным количеством подставных оффшорных счетов». Представляется, что такого 
рода интеграция не может быть устойчивой. В ничем не ограниченной конкуренции 
вновь возникших национальных валют позиции российского рубля, очевидно, будут и 
дальше укрепляться за счет ослабления остальных. И чтобы минимизировать 
исходящее извне давление на собственные денежные системы, властям многих стран 
СНГ придется вводить все более строгие валютные ограничения, т.е. блокировать 
экономически неподготовленную спонтанную конвертируемость национальных 
валют. Вообще явный парадокс текущей ситуации на постсоветском пространстве 
состоит в том, что именно теперь, когда в новых государствах исчезли иллюзии по 
поводу их самообеспеченности и комфортного самостоятельного выхода на мировые 
рынки, зачастую возникает как бы объективная необходимость в их хозяйственном 
обособлении с тем, чтобы власти смогли сохранить хотя бы минимальный контроль 
над и без того исключительно сложной и неопределенной социально-экономической 
ситуацией. Не исключено, следовательно, что в обозримой перспективе одновременно 
с призывами к восстановлению ранее единого экономического пространства и 
продолжением интеграционной риторики границы между республиками будут 
становится все более закрытыми. И здесь не следует, на мой взгляд, обольщаться по 
поводу центростремительных сил, исходящих от стихийного взаимодействия и 
координации непосредственно хозяйствующих субъектов на постсоветском 
пространстве. Разумеется, рыночные преобразования, происходящие с разной 
степенью интенсивностью в странах СНГ, открывают возможности для 
транснационализации производства и капитала «снизу». Однако надо иметь в виду, что 
пока самостоятельность национального (космополитически ориентированного) 
бизнеса весьма ограничена. Своеобразие нынешнего этапа становления рыночной 
экономики в постсоветских республиках состоит кроме прочего в том, что 

                                                             
27

 См.: Финансовые известия. -1996. — 20февраля. 
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национальные политические элиты являются в подавляющем числе стран 
Содружества доминирующей стороной в отношениях с капиталом. Соответственно 
однозначная ориентация элит на двусторонние связи в противовес многостороннему 
взаимодействию чаще всего определяет и линию поведения промышленных и 
коммерческих структур. Таким образом, с риском некоторого упрощения можно 
утверждать: если «позитивная» интеграция в СНГ главным образом номинальна, то 
«негативная» — либо временна, либо достаточно слаба, чтобы компенсировать 
отсутствие первой. Ктомуже междутой и другой не наблюдается какой-либо 
действенной координации, не говоря ужо гармонизации. Более того: взаимодействие 
позитивных» и «негативных» элементов интеграции если и имеет место, то пока 
внушает скорее тревогу, чем оптимизм. Скажем, такое благое и действительно 
реальное дело, как Таможенный Союз России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 
(отмеченное выше увеличение взаимного товарооборота СНГ с 1995 г. по праву 
связывают именно с ним), представляет собой достаточно хрупкую конструкцию хотя 
бы потому, что граница между Белоруссией и Украиной остается практически 
открытой (это чревато значительными потерями для всех его членов). 

Исходя из вышеизложенного и некоторых дополнительных соображений 

геополитического характера, попробую кратко обозначить мыслимые варианты 

структурирования постсоветского экономического пространства в обозримой 

перспективе, расположив их по степени возрастания шансов на практическую 

реализацию. 

1. Восстановление единого государства типа СССР — самый невероятный вектор 
развития событий. Не только прибалтийский государства, но и страны СНГ (за 
исключением явно маргинальных групп в каждой из них) ни объективно, ни 
субъективно в этом не заинтересованы. 

2. Почти невероятна реинтеграция стран-членов СНГ под российской эгидой и опекой. 
Упование сторонников такого варианта на нежизнеспособность и в конечном счете 
коллапс новых суверенных государств, которые через некоторое время якобы 
окажутся вынужденными попасть в экономическую и политическую зависимость от 
России, скорее всего, иллюзорно. Это, думается, исключено даже при длительном 
хозяйственном прозябании указанных государств, не говоря уже о ситуации, когда (и 
если) там появятся признаки экономического оживления. Рискну утверждать, что даже 
Белоруссия не будет исключением. Тем более фантастически выглядит расширение 
российского государства за счет других членов СНГ. 

3. Практически невозможна и реализация противоположного (вестернизаторс кого) 
тезиса о максимальном дистанцировании России от стран «ближнего зарубежья» с тем, 
чтобы, во-первых, избавиться от материальных затрат по их поддержке и, во-вторых, 
приобрести выгоды от автономности интеграции в мировое хозяйство. Помимо того, 
что приверженцы такого подхода демонстрируют явно завышенные ожидания от того 
и другого, идея преференциальности взаимных отношений новых государств 
постсоветского пространства уже находит, а в ближайшей перспективе будет находить 
еще более заметное материальное воплощение. 
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4. Всеобщее согласие на взаимные преференции в торгово-экономических связях 
отнюдь не указываетнато, что в постсоветском ареале начнется-таки процесс 
поэтапной интеграции по образу Европейского Союза. Подписание многочисленных 
«интеграционных» документов не должно вводить в заблуждение: реально будут 
«работать» договоренности только на двусторонней основе. Даже единственная 
функционирующая сегодня многосторонняя конструкция — Таможенный Союз — 
будет подвергаться в ближайшие годы различного рода испытаниям на разрыв из-за 
несовпадения интересов его отдельных участников. А требования экономической 
целесообразности будут, по-видимому, и впредь так же часто уступать напору со 
стороны сил национального партикуляризма. При этом развитию многосторонности в 
СНГ вовсе, на мой взгляд, не способствует такое объективное обстоятельство, как 
особое место России, на которую приходится 70% совокупного экономического 
потенциала Содружества. Хотя бы с учетом одного этого факта трудно представить 
себе здесь интеграционное сращивание впринциперавноправных (и, вобщем, 
равновеликих) государств с постепенным сужением национальных суверенитетов, как 
это происходит в сегодняшнем Европейском Союзе, где сформировался механизм 
принятия интеграционных решений обязывающего характера. 

5. Учитывая изложенное, полагаю, что наиболее вероятный вектор экономического 
структурирования постсоветской территории выглядит следующим образом. 
Двусторонний характер взаимного экономического обмена несомненно станет 
доминантой. При этом неизбежны постоянные и разнообразные начинания 
многостороннего свойства, но столь же часто будет обнаруживаться, что для их 
реализации «не могут быть найдены адекватные механизмы». СНГ как группировка 
стран будет, по-видимому, становиться все менее однородной в том смысле, что одни 
страны станут все дальше отходить от России (даже если экономические контакты с 
ней в краткосрочном плане интенсифицируются), а другие — тяготеть к ней, сохраняя 
при этом различные институциональные формы привязки к российскому 
экономическому и особенно политическому пространству. В первом случае речь идет о 
центрально-азиатских государствах (исключение по разным причинам составят 
Киргизия и Таджикистан), а также об Азербайджане. Во втором — о Белоруссии и 
Казахстане. Маловероятно, но всетаки при определенных обстоятельствах возможно 
полное включение Белоруссии в РФ («конфедерация равных» между двумя такими 
партнерами просто невероятна), в то время как Казахстан оставит себе достаточно 
широкое пространство для маневрирования. Для его политической элиты 
максимальная близость к России в предвидимой перспективе будет, очевидно, 
обладать не большей ценностью, чем сохранение национального суверенитета, 
независимости внутренней и внешней политики. Особый случай составит Украина, где 
имеет место наиболее острое противостояние между требованиями чисто 
хозяйственного рационализма (экономическое сближение с Россией объективно 
желательно) и уже достаточно мощной инерцией национально-политического 
обособления. И исход этого противостояния не вполне ясен. Можно только 
предполагать, что Украина готова занять здесь некое промежуточное положение: где-
то между позициями Азербайджана и Казахстана. Как бы то ни было, интеграционный 
(многосторонний) вектор самоорганизации постсоветского субконтинента, по всей 
вероятности, не будет в ближайшее время доминировать. СНГ формально сохранится, 
но в рассматриваемой перспективе вряд ли будет исчерпана фаза двусторонних 
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отношений с дифференцированными и постоянно меняющимися объемами донорства 
со стороны России. Заявление о намерениях Группы экономических преобразований28 
Группа экономических преобразований (The Economic Tranzition Group) 
представляет собой международную группу экономистов. Ее целью является 
поддержка экономического развития и процесса демократизации в России и других 
республиках бывшего Советского Союза. Участники группы подготавливают и 
рассматривают предложения, касающиеся экономической политики, и индивидуально 
принимают решения, следует ли одобрять какие-либо публичные заявления по этому 
поводу. Мы — сторонники умеренного подхода к экономическим преобразованиям. 
Наша цель — содействовать прагматичной экономической политике, избегающей 
крайностей. Одна из крайностей — подход, основанный на «большом ударе», или 
«шоковая терапия», — доказала свою неэффективность как с экономической, так и 
политической стороны. Стратегия радикальных реформаторов состояла в попытке 
одним прыжком достичь капитализма, основанного на принципе «laissez faire29», 
путем быстрого сужения сферы власти правительства и ускоренной приватизации 
экономики. В результате цены в России приблизились к мировым, предприятия стали 
более восприимчивы к рыночным возможностям и в целом расширился простор для 
индивидуальной инициативы. Однако радикальные реформаторы не сумели 
обеспечить проведения политически приемлемой программы, направленной на 
уменьшение субсидий предприятиям, что сорвало их намерения в отношении как 
освобождения экономики от отсталых или устаревших предприятий, так и достижения 
макроэкономической стабильности. Вопреки надеждам реформаторов на 
процветающий частный бизнес, который поддержит экономику, их программа 
породила хозяйственный развал, усиление мафии и рост политической 
нестабильности, разрушительные для делового климата. Другая крайность — защита 
предприятий от воздействия рыночных сил, доставшаяся в наследство от советского 
периода. Примитивные (прямолинейные) защитники протекционизма склонны 
игнорировать необходимость снижения инфляции, закрытия неэффективных 
государственных предприятий, ослабления государственного лицензирования 
предпринимательской деятельности, либерализации ценообразования (за 
исключением цен предприятий-монополистов) и четкого определения отношений 
собственности. Экономические изменения, чтобы содействовать экономическому 
прогрессу и не усугублять политической нестабильности, должны вводиться 
постепенно, на основе сознательного и методичного подхода, с учетом культурных и 
институциональных традиций республик бывшего СССР. Нельзя ожидать, что одни 

                                                             
28

 Economic Integrationin Europe. — London, 1969. — P.145. 
29

 Laissez-faire, принцип невмешательства  фр. позвольте-делать) — экономическая доктрина, согласно которой 

государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным. Впервые обоснована в работах 
экономистов классической школы — политэкономии  в частности, в труде  . Смита « сследование о природе и 
причинах богатства народов» — впрочем, термин был введен не самим Смитом и, судя по его отношению к 
 авигационным актам и закону о ростовщичестве, догматистом в этом вопросе он не был). Основным аргументом 
сторонников данного принципа является утверждение о том, что экономика — такая саморегулирующаяся 
система, которая сама находит эффективное равновесие, вмешательство же государства искажает получаемые 
экономическими агентами сигналы и эффективное равновесие оказывается недостижимым.  осударству отводят 
роль «ночного сторожа» — установление правил взаимодействия экономических агентов на рынке и наблюдение за 
их исполнением, но никак не самостоятельного субъекта рынка. Современная наука считает принцип Laissez-faire 
идеальной мысленной конструкцией, которая не встречается в реальном мире, но которая является базисом, на 
котором строится микроэкономическая теория. Стоит однако отметить, что наука финансируется 
государством, которое не заинтересовано в свободном рынке 
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лишь свободные рынки обеспечат колоссальных масштабов перераспределение 
ресурсов, достаточное для превращения экономики страны из милитаризованной 
командной в процветающую, ориентированную на потребление. Без действенной 
государственной программы намеченные преобразования и в дальнейшем будут 
приводить к следующим результатам: 

 сокращению отечественного производства;  

 высокой инфляции;  

 увеличению импорта готовой продукции до уровня, ликвидирующего спрос на  

отечественную продукцию;  

 криминализации экономики и усугублению обстановки жесткого запугивания;  

 ухудшению положения дел в сфере социальных услуг, включая здравоохранение,  

образование и общественную безопасность;  

 уменьшению инвестиций в экономическую инфраструктуру;  

 падению жизненного уровня и усилению экономического неравенства. В  

значительной степени приватизация, сочетающаяся с распространяющейся  

коррупцией, снижает существующий уровень благосостояния, способствуя  

обнищанию большинства населения.   

Общественные активы переходят к узкому слою, ориентированному на быструю 
ликвидацию соответствующих предприятий, на немедленное получение частной 
выгоды. Огромные материальные богатства, способные обеспечить процветание, 
могут быть разграблены. Богатство 
покидает страну также в форме бегства 
капитала за рубеж и экстравагантных 
затрат на импорт предметов роскоши. Его 
следовало бы инвестировать в изменение 
структуры российской экономики. Все 
меньше и меньше граждан России верят, что 
обогащение небольшого высшего слоя 
представляет собой первые признаки 
возрождения экономики. Широко 
распространившаяся нищета и утрата 
иллюзий угнетающе действуют на частных 
инвесторов и побуждают к эмиграции 
талантливых граждан. Хотя большинство 
жителей остаются твердо приверженными 
миру и свободе, националистический 
экстремизм набирает силу, и возврат к 
политике насилия становится реальной возможностью. Недавно обретенные 
гражданские свободы, уже подвергшиеся эрозии, могут оказаться недолговечными. 
Необходима целостная программа, предназначенная для создания жизнеспособной 
рыночной экономики с акцентом на ограничение инфляционных запросов. Если 
инфляция возрастет, возникнет риск «бегства от денег». Вытекающая из этого 
гиперинфляция оказала бы деформирующее влияние на общество и вместе с тем могла 
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бы остановить процесс реформ. Сокращение субсидий предприятиям, включая 
введение ограничений на кредитную эмиссию со стороны Центрального банка РФ30, 
является существенным. Другие изменения, которые могли бы ограничить инфляцию, 
не должны усиливать неравенства доходов. Они могут включать перестройку 
налоговой системы, в том числе введение более высокой шкалы налогообложения 
личных доходов и налогов на имущество, увеличение притока средств из-за рубежа, 
селективный контроль над уровнем реальной заработной платы и ключевыми ценами, 
поддержание валютного курса, снижение импортных барьеров, ограничение утечки 
капиталов, увеличение производства и снижение степени его монополизации. Но одна 
лишь борьба с инфляцией отнюдь недостаточна. Конечно, уменьшение субсидий и 
тарифов связано с риском развала производства. Мы выступаем за стратегию реформ, 
которая содержит доказавшие свою эффективность элементы программ развития, 
применявшихся в Китае и в новых индустриальных странахАзии. В качестве составной 
части комплексной правительственной программы, направленной на поддержку 
российской экономики, план постепенного сокращения субсидий был бы политически 
более привлекательным, нежели прошлые безрезультатные усилия вызвать их 
единовременное прекращение. Следует тщательно проанализировать оценки, согласно 
которым большинство государственных предприятий неэффективно, пронизано 
коррупцией, и лишь небольшое их число ориентировано на производственные 
инвестиции. Часто субсидии оборачиваются вывезенным из страны капиталом. 
Программа субсидирования должна быть откорректированатаким образом, чтобы 
содействовать основным реформам, соответствующим рыночной экономике, включая 
внедрение стимулов для работников и аппарата управления и увольнение избыточной 
рабочей силы. Значительная часть субсидий служит поддержанию государственных 
предприятий как «мини-государств благосостояния», между тем занятость 
высвобождаемых работников была бы облегчена, если бы соответствующие фонды 
были использованы для усиления единой системы социального страхования. Для 
проведения эффективной политики субсидирования необходимо создать новое 
правительственное агентство, укомплектованное честными профессионалами, 
обладающими автономией по отношению к политическому давлению. Постепенно это 
агентство должно трансформироваться в банк развития, который будет содействовать 
реформе и разумно предоставлять долгосрочные кредиты приоритетным сферам 
производства. Поддержка предприятий должна быть увязана с результатами их 
деятельности: повышением технологического уровня, ростом производительности и 
развитием экспорта. Мы выступаем за основанный на здравом смысле подход к 
установлению таможенных пошлин на товары, которые являются необходимыми для 
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 Центральный банк Российской Федерации   анк России) — главный банк первого уровня, главный эмиссионный, 

денежно-кредитный институт Российской Федерации, разрабатывающий и реализующий совместно с 
Правительством России единую государственную кредитно-денежную политику и наделённый особыми 
полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности коммерческих банков. 
 анк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, 
выступает органом экономического управления.  анк России контролирует деятельность кредитных организаций, 
выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации 
работают с прочими юридическими и физическими лицами. Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации 
определено, что правом денежной эмиссии обладает Российская Федерация, а ст. 75 конкретизирует, что денежная 
эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации и оговорена его основная 
функция — защита и обеспечение устойчивости рубля[2]. Статус, цели деятельности, функции и полномочия 
Центрального банка Российской Федерации определяются Федеральным законом «О Центральном банке Российской 
Федерации   анке России)» и другими федеральными законами. 
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укрепления производственного потенциала в России, по крайней мере в переходный 
период, в ходе которого промышленность адаптируется к требованиям мирового 
хозяйства. Высокие же тарифы на импортируемые предметы роскоши увеличат 
государственные доходы и сберегут иностранную валюту, «перехватывая» тем самым 
часть непропорционально больших доходов проявляющих расточительство богатых 
людей. Тарифы могут также способствовать предотвращению разрушения 
потенциально жизнеспособных отечественных фирм из-за наплыва иностранных 
товаров. Необходимо, однако, следитьзатем, чтобы они не стимулировали 
монопольное ценообразование и не защищали от конкуренции неэффективные 
предприятия. Давно пришло время энергичных правительственных действий, 
направленных на пресечение распространившейся коррупции, которая препятствует 
усилиям правительства даже в области налогов, затрудняя контроль над инфляцией. 
Продолжающийся рост коррупции, если его вовремя не остановить, может сорвать 
процесс отбора неподкупных эффективно работающих правительственных 
чиновников. Жесткое запугивание, препятствующее конкуренции и сдерживающее 
экономический рост, можно было бы нейтрализовать с помощью хорошо 
оплачиваемых «ударных сил», которые защищали бы подателей жалоб, проводили 
расследование, производили аресты и судебное преследование. Особенно важно 
противодействовать инфильтрации мафии в формируемую банковскую систему. 
Несмотря на необходимость усиления роли правительства в процессе преобразований, 
жизненно важной представляется дальнейшая передача власти по направлению от 
Москвы и от военных. Если промышленная политика, включая правительственные 
субсидии и займы, не будет ограждена от чрезмерных требований военных, масштабы 
рыночной конкуренции уменьшатся. Кроме того, сбалансированный бюджет и 
контроль над инфляцией недостижимы без дальнейшего сокращения военно-
промышленного комплекса, хотя программа конверсии необходима для сохранения 
научного и технологического потенциалов. Эффективность программы конверсии 
зависит от широкого участия региональных и местных властей; ее реализации, 
возможно, могли бы способствовать западный опыт и финансовая поддержка. Члены 
Группы предполагают сосредоточиться в своей дальнейшей деятельности на 
разработке конкретных предложений, нацеленных на реализацию экономически 
эффективных и социально приемлемых путей реформирования народного хозяйства 
России, а по возможности, и других республик бывшего Советского Союза. Цель 
состоит не столько в том, чтобы не мешать рыночным силам, сколько способствовать 
формированию и функционированию конкурентных рынков.  

Обобщение ретроспективного анализа  

Из каждого опыта можно извлечь какие-то уроки, но особенно важно посмотреть на 
происходящее с теоретической точки зрения. В этом отношении вызывает большие 
вопросы подход, в соответствии с которым то, что работает в экономике одной страны, 
можно было бы автоматически применить в экономической среде другой. Для начала 
сопоставим две крайности. На одном полюсе мы имеем жестко контролируемую 
систему централизованного планирования, на противоположном — свободный рынок 
капитализма совершенной конкуренции. Модель централизованного планирования 
базируется на теоретических положениях марксизма-ленинизма, хотя основатели 
этого учения больше рассуждали о капитализме и империализме, чем о 
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социалистическом планировании. Но их трудовая теория стоимости оказала влияние 
на характер общественного учета, являющегося инструментом планирования. На 
основе теории о всеохватывающей государственной (общественной) собственности на 
средства производства (капитал) были организованы производство, процесс трудовой 
деятельности, жесткое ценообразование на отдельные виды продукции. Инфляция не 
могла проявиться открыто, поскольку колебания цен контролировались 
административными органами. Она носила скрытый, или подавленный характер. В 
результате возобладала ситуация неудовлетворенного спроса. В СССР 
государственный долг покрывался дополнительной денежной эмиссией, а поскольку 
рост цен сдерживался, инфляция визуально воплощалась в длинных очередях, записях 
на получение товаров и в росте денежных сбережений населения, что и создавало 
рублевый навес. Ключевые объекты жилищного и оборонного строительства 
создавались лишь потому, что это предусматривалось планом. В международном 
аспекте экономика оставалась в значительной мере закрытой; исключение составляла 
только торговля в рамках СЭВ31, которая велась на договорной основе в 
фиксированных ценах, зачастую в форме бартера. Нельзя отрицать определенные 
достижения этой системы (в областях искусства, музыки, науки, спорте и во многих 
других сферах), но при этом жизненный уровень населения оказался много ниже 
мировых стандартов. Чисто теоретически плановики-интеллектуалы, оснащенные 
мощной компьютерной техникой, могли стремиться получать более высокие 
экономические результаты, но этого не происходило; кроме того, они, возможно, 
имели недостаточное концептуальное представление отом, 
какфункционируетэкономикавцелом. На другом полюсе мы имеем теорию 
неограниченной экономической конкуренции, при которой каждое индивидуальное 
хозяйство и каждая фирма (некоторые индивидуальные хозяйства тоже организованы 
как фирмы) преследуют свои эгоистические интересы: это либо оптимизация 
потребления — в случае индивидуальных хозяйств, либо оптимизация прибыли — в 

случае фирм.  При этом, если взять масштаб мировой экономики, 
предполагается, что отдельные страны также ведут себя 
оптимальным образом в условиях господствующего в отношениях 
между ними принципа свободной торговли. Французский 
экономист Вальрас32 счел возможным описать такую экономику 
через систему уравнений спроса и предложения по различным 
группам товаров и услуг. Приравнивая друг к другу спрос и 
предложение можно определить систему из n рыночных цен. Это 
называется «рыночным клирингом», поскольку предложение 

приравнивается к спросу, и это происходит благодаря нахождению такой системы цен, 
которая удовлетворяет приведенным уравнениям(см.Рисунок). Это формальное 
математическое утверждение нуждается в дополнительных пояснениях.  

                                                             
31

 Сове т экономи ческой взаимопо мощи  СЭВ, наиболее часто употребляемая англоязычная аббревиатура — англ. 

Comecon) — межправительственная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 годы, созданная по 
решению экономического совещания представителей  олгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. 
32

 Мари Эспри Леон Вальрас  фр. Marie-Ésprit-Léon Walras; 16 декабря 1834, Эврё, Франция — 5 января 1910, Монтрё, 

Швейцария) — французский экономист, лидер лозаннской школы маржинализма. Сын Огюста Вальраса. С 1870 по 
1892 гг. являлся профессором Лозаннского университета. Основатель концепции общего экономического равновесия. 
 сследованием творчества учёного занимаются Центр междисциплинарных исследований Вальраса – Парето 
 Лозанна); Международная ассоциация Вальраса и Центр Огюста и Леона Вальрасов  Лион) 
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Прежде всего такой подход двояко отличается от детального централизованного 
планирования. При централизованном планировании обычно наблюдается 
превышение спроса над предложением (на практике это легко было наблюдать). 
Теоретически выравнивание спроса и предложения сводится к поиску цен, которые 
свели бы излишний спрос к нулю. Рыночное равновесие устанавливается при 
определенном наборе цен, что элиминирует избыточный спрос; кроме того, 
теоретически рынок «очищается» как по товарам, так и по услугам. В условиях же 
централизованного планирования многие виды услуг были отнесены к 
непроизводственной сфере, а критерии равновесия разработаны лишь по отношению к 
производству. Для того, чтобы установить основополагающие характеристики 
рыночной системы, мы должны рассматривать ее в идеальном виде. Система 
уравнений рыночного равновесия не дает решений в отношении абсолютного уровня 
цен. Эта система определяет лишь относительные цены, которые можно 
рассматривать как частное отделения цен отдельных товаров и услуг на общий 
уровень цен. Общий уровень цен в свою очередь является средневзвешенной 
величиной от уровня индивидуальных цен. В классической экономической теории 
предполагается, что общий уровень цен Р пропорционален денежному предложению 
М, которое определяется центральной финансовой властью. Для рыночной экономики 
классическое правило в его экстремальном выражении состоит в том, чтобы позволить 
устанавливать относительные цены рыночному механизму, а абсолютный уровень цен 
— правительству (через контроль над денежным предложением). Темпы изменения 
измеряют инфляцию33. Таким образом, финансовая власть устанавливает уровень 
инфляции, а рынок определяет относительные цены. Это очень привлекательная 
гипотеза исходит из того, что рынок работает как автоматический (аналоговый) 
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  нфля ция  лат. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции за одну и ту 

же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В 
этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — 
утратили часть своей реальной стоимости. 
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компьютер, в то время как центральные планирующие органы управляют его 
аппаратной частью, да и то лишь приблизительно. Безмолвный рыночный аналоговый 
компьютер эффективно действует как «невидимая рука». Наконец, имеется еще одна 
интеллектуальная особенность рыночного решения: если составляющие систему 
уравнения предложения и спроса основаны на оптимальном индивидуалистическом 
поведении домашних хозяйств и фирм, то можно показать, что решение уравнений 
существует в математическом смысле и является макроэффективным (по Парето) в 
экономическом смысле. Оптимум по Парето34 — свойство не строгое, но имеющее 
определенную привлекательность. Речь идет о том, что равновесное решение системы 
уравнений определяет набор цен и количеств товаров и услуг для всех экономических 
субъектов таким образом, что систему невозможно перевести в другое положение без 
ухудшения условий для хотя бы одного экономического субъекта. Хотя эта версия 
обладает известной привлекательностью, она страдает и большим недостатком, 
поскольку решение не является единственно возможным. Каждому варианту 
распределения богатства, или первоначальной собственности среди членов общества 
соответствует свой оптимум, и рыночная система не отвечает на вопрос о том, как 
следует выбирать этот вариант; в общем, оптимальность решения зависит от выбора 
параметров имущественного распределения. В плановой же социалистической 
экономике плановики могут выбрать справедливое (не равное) в социальном 
отношении распределение. Помимо того, что решение, обеспечивающее рыночное 
равновесие, не содержит информации ни об инфляции, ни о распределении богатства, 
оно базируется на других очень ограничительных допущениях.  
В их числе: 

 свободный «вход-выход» на всех рынках;  

 равный доступ к экономической информации;  

 рациональное экономическое поведение всех субъектов;  

 отсутствие проявлений монопольной и монопсонистической силы;  

 отсутствие стихийных бедствий (погода, физическая среда, климат и т. п.);  

 полное использование людских и иных ресурсов. Слаженно работающая экономика  

не требует каких-либо вмешательств, кроме того, это — статическая система  

с равновесным решением.   

Переходный же процесс, который мы анализируем, сопряжен с динамическим 
неравновесием. То, что происходит на этапе перехода, по всей вероятности, должно 
сильно отличаться отобеих крайностей. Социалистическая плановая экономика редко 
(если это вообще когда-либо имело место) функционировала «в чистом виде». 
Стимулы начинали чахнуть вскоре после их энергичного возникновения; 
справедливость в распределении имущества постепенно, но неуклонно уменьшалась; 
расцветала коррупция; технические нововведения требовали «свежих» цен, которые, 

                                                             
34

 Оптимальность по Парето — такое состояние системы, при котором значение каждого частного критерия, 

описывающего состояние системы, не может быть улучшено без ухудшения положения других элементов. Таким 
образом, по словам самого Парето : «Всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а некоторым людям 
приносит пользу  по их собственной оценке), является улучшением». Значит, признаётся право на все изменения, 
которые не приносят никому дополнительного вреда. Множество состояний системы, оптимальных по Парето, 
называют «множеством Парето», «множеством альтернатив, оптимальных в смысле Парето», либо 
«множеством парето-оптимальных альтернатив». 
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однако, не появлялись; люди все более разочаровывались в своем положении, 
сравнивая его с тем, что удавалось добиться другим странам. Точно так же условия для 
эффективного функционирования отнюдь не являлись господствующими; 
распределение доходов ухудшилось в последние годы (в том смысле, что оно стало 
более несправедливым); циклы деловой активности привнесли в систему дефицит 
необходимой стабильности; безработица достигла невыносимого уровня и 
сохраняется в течение длительных периодов. Ни одна из систем не функционировала в 
полном соответствии со своей теоретической моделью. Каждая из этих двух основных 
экономических систем на практике действовала как смешанная. В большинстве стран, 
которые квалифицируются как капиталистические, рыночные, существуют 
планирование и вкрапления социализма. Соответственно, в странах социалистического 
планирования присутствуют элементы рынка и частного предпринимательства. Обе 
системы в своем реальном воплощении являются несовершенными, и определение 
состояния, к которому они придут в итоге переходного периода, становится делом 
вкуса. Безусловно, что в конечном счете социалистические и рыночно-
капиталистические элементы будут одновременно присутствовать в любой системе; 
конкретные же результаты еще предстоит определить. Но сейчас в практическую 
плоскость перешел вопрос о том, каковы рубежи трансформации прежних 
централизованных экономик при современном направлении процесса перехода. 
Рыночные экономики переживают собственный переходный период, но они 
изменяются значительно менее активно, чем экономики, идущие «от плана к рынку». 

Концепция рыночного социализма  
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Оскар Ланге и Фред М. Тейлор более 50лет тому назад 
доказывали, что теоретически возможно вмонтировать 
рыночное ценообразование в социалистическую 
экономику, т.е. такую экономику, где широко 
распространена государственная собственность на 
средства производства. В своем анализе они опирались на 
положения известной абстрактного характера работы Э. 
Бароне. Последний, используя общую методологию 
Вальраса, показал, что рациональное решение в 
отношении рыночных цен математически достижимо, 
даже если средства производства обобществлены, а 
экономика управляется центральным плановым органом. 
Но этот орган не должен фиксировать цены и обязан 
соблюдать решения, вытекающие из функционирования 

рынка. В сущности правило, которому должен практически следовать орган 
централизованного планирования, может быть сформулировано довольно просто. На 
тех рынках, где имеются излишки, цены следует понизить, а на тех, где проявляется 
неудовлетворенный спрос, — повысить. Госплан должен в итеративной манере 
продолжать изменять цены (не фиксируя их) до тех пор, пока все рынки не 
«очистятся». Он также должен допустить свободу потребительского выбора 
(«суверенитет» потребителей) и требовать от производителей эффективного (с точки 
зрения издержек) функционирования. Концепции рыночного социализма был брошен 
вызов со стороны консервативных экономистов (включая Людвига фон Мизеса35), 
которые рассматривали ее как нелогичную. По мнению Мизеса, в социалистическом 
обществе невозможно рассчитать рациональные цены на средства производства. 
Другие консервативные экономисты ссылались на то, что рыночный социализм 
практически нереализуем.   
Сейчас признано, что рыночный социализм теоретически возможен, но многие 
современные ученые, особенно те, которые близко соприкасаются с преобразованиями 
в бывших странах СЭВ, отвергают эту концепцию как явно уступающую концепции 
частной собственности с рыночным регулированием. Они не хотят модернизировать 
или либерализовывать социализм; они желаютустранить в ходе переходного периода 
все элементы социализма, выступая за систему, максимально схожую с той, которая 
типична для стран ОЭСР36. С их точки зрения, наиболее важным мероприятием 
переходного периода является приватизация, т.е. превращение государственных 
предприятий в капиталистические, находящиеся в собственности одного лица или 
группы физических лиц (как граждан своей страны, так и иностранцев). Они пытаются 
одновременно ввести рыночную систему и продать или передать государственные 
предприятия в частную собственность. По их мнению, частные предприятия всегда 
более эффективны, чем государственные. В таких рассуждениях понятиям социального 
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 Людвиг фон Мизес  нем. Ludwig Heinrich Edler von Mises, 29 сентября 1881, Львов — 10 октября 1973,  ью-Йорк) — 

экономист, философ, историк, сторонник классического либерализма. Людвиг фон Мизес внес значительный вклад в 
развитие австрийской школы экономики.  аряду с Ф.  . фон  айеком является одним из основателей философии 
либертарианства. 
36

 Организа ция экономи ческого сотру дничества и разви тия  сокр. ОЭСР, англ. Organization for Economic Co-operation 

and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной экономики. 
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равенства, справедливости при распределении богатства отводится второстепенная 
роль. Подход, основанный на иной системе ценностей, состоит в том, чтобы принять 
теоретическую структуру рыночного социализма всерьез и непосредственно 
ориентироваться на создание смешанной экономики. Процессы реструктурирования 
отмечены сейчас не только в социалистических странах, но и в некоторых 
развивающихся странах, где разворачивается приватизация государственных 
предприятий в инфраструктурных отраслях (энергетика, улучшение санитарных 
условий, транспорт, водоснабжение, связь). Экономики этих стран были смешанными, 
с относительно сильным уклоном в сторону государственной собственности и 
регулирования; приватизация в этом случае трактовалась как способ перемещения 
центра тяжести смешанной экономики в сторону усиления роли частной 
собственности. Во многих случаях госсектор выходил за рамки инфраструктурных 
сфер деятельности. Многие финансовые учреждения, а также промышленные и 
сбытовые виды деятельности первичного сектора ныне находятся под 
государственным контролем. Приватизация вкупе с рыночным регулированием в 
настоящее время в ускоренном порядке и в крупных масштабах разворачивается как в 
постсоциалистических, так и в развивающихся странах. В некоторых случаях она 
сейчас проходит уже гладко, пережив бурный и разрушительный период, 
характеризовавшийся низким уровнем производства, растущей безработицей и 
сильной инфляцией. Защитники такой стратегии перехода часто уверяют, что другого 
пути просто нет. На самом деле жизнеспособные альтернативы существуют. Китайская 
реформа, о которой было известно еще до середины 80-х годов, пошла по совершенно 
другому пути. Сельское хозяйство и малая предпринимательская деятельность были 
полностью экономически раскрепощены или либерализованы. В определенной 
степени происходила и приватизация, но она никогда не занимала центрального места. 
В некоторых сферах большое значение придавалось рыночному ценообразованию и 
индивидуальному принятию решений. Официально провозглашенная цель состояла в 
модернизации производства на основе рыночного социализма, без резкого 
массированного внедрения частной собственности. Сельское хозяйство 
прореагировало немедленно и почти все 80-е годы росло темпами выше средних. 
Одновременно был отмечен высокий, в основном двузначный, темп роста сектора 
услуг (преимущественно в виде малых предприятий). После того, как стали фактом 
впечатляющие достижения в сельском хозяйстве и видах деятельности, связанных с 
предоставлением услуг, начался быстрый рост обрабатывающей промышленности. 
Когда после 1978 г. Китай стали посещать многочисленные делегации западных 
экономистов, было высказано мнение, что сельское хозяйство должно расти ежегодно 
темпами в 3-4%, чтобы прокормить быстро увеличивающееся население. Между тем к 
1981 г. темп роста сельского хозяйства уже в течение нескольких лет составлял 7-13%. 
Таков был первоначальный рывок, связанный с либерализацией этого сектора. Сейчас 
становится ясно, что в долгосрочном плане темпы сельскохозяйственного развития 
установились именно на уровне 3 — 4%, однако основные источники экономического 
роста переместились в сферу промышленности и услуг. Если первое время лидировали 
услуги, то теперь исключительно высокие темпы демонстрирует промышленный 
сектор. Не каждый год одинаково хорош, но с 1978 г. Китай по темпам роста ВВП стоит 
в ряду наиболее быстро развивающихся стран мира. В период 1978-1991 гг. 
среднегодовой темп роста ВВП (в постоянных ценах) составил 8,7%, а результат 1992 г. 
— 12,8%. Рост же населения оставался ниже 1,5%, поэтому душевые показатели тоже 
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выглядят весьма внушительно — и это относится к самой густонаселенной стране 
мира. Промышленный рост на уровне 20% в год, конечно, не может быть очень 
продолжительным.  
Задача экономики через призму взгляда современных американских и российских ученых 
состоит в том, чтобы выйти на более умеренные темпы роста и тем самым сделать 
их устойчивыми, увязывая эту линию с целями поэтапной трансформации.  
Это резко контрастирует с политикой «шоковой терапии» в странах - бывших членах 
СЭВ. За экономической либерализацией сельского хозяйства и мелкой 
промышленности должна последовать модернизация экономической деятельности на 
крупных государственных предприятиях. Важный аспект данной задачи — повышение 
их технического уровня. Этого можно достичь разными способами, однако 
привлечение иностранных инвестиций, создание смешанных предприятий (с участием 
зарубежных предпринимателей), использующих современные методы, и повышение 
качества образования всех уровней (начального, среднего и высшего) осуществляются 
настойчиво, шаг за шагом. 

Критерии трансформации постсоветской экономики. 

Переходная экономика не должна немедленно настраиваться на достижение конечных 
целей. Вначале надо стремиться к достижению определенной макроэкономической 
стабильности. В странах-бывших членах СЭВ, например, альтернативный путь мог бы 
состоять в стабилизации (в широком смысле) и последующем реструктурировании 
экономики. Макроэкономическая стабильность характеризуется: 

 сдерживанием инфляции, предпочтительно науровнедо 10%;  

 поддержанием высокого уровня занятости;  

 сохранением высоких темпов роста, не обязательно таких, как в Китае, но в  

любом случае на уровне выше 5% в год;  

 гарантированием справедливого распределения доходов и собственности;  

 обеспечением населения основными видами социальных услуг;  

 созданием необходимой инфраструктуры;  

 формированием уравновешенного платежного баланса при соответствующем  

балансе текущих платежей;  

 достижением примерной сбалансированности расширенного государственного  

бюджета;  

 установлением контроля над денежным предложением при его умеренном  

росте.   

Эти цели достижимы отнюдь не легко, но их смысл в том, чтобы государственный 
дефицит покрывался без дополнительной денежной эмиссии и был небольшим по 
размеру, финансируемым без перенапряжения экономики. Это относится как к 
внутреннему, так и внешнему дефициту. Если экономику поддерживать в состоянии 
высокой динамичности (а есть достаточно много примеров, позволяющих не 
сомневаться в такой возможности), тогда удастся обеспечить предложение такого 
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количества новых рабочих мест, которое позволит исключить быстрый рост 
безработицы. Акцент на ускоренную приватизацию и рыночное регулирование, по 
всей видимости, сопряжен с быстрым возникновением очень неравномерного 
распределения доходов и имущества. Это нежелательно, поскольку для нормального 
функционирования системы как в период перехода, так и после него необходимо 
сотрудничество совместно работающих людей. Примечательной чертой успешно 
развивающихся стран Азии является достижение ими показателей относительно 
справедливого распределения доходов и имущества. Развитая инфраструктура 
обеспечивает нормальное функционирование промышленности и сельского хозяйства. 
Быстрая доставка товаров, постоянная связь, здоровая и хорошо образованная рабочая 
сила (и многие другие качества населения) проистекают из хорошей инфраструктуры. 
Расшивка ее узких мест и ее укрепление позволяют поднять производительность 
труда и повысить конкурентоспособность промышленности. За все это надо браться 
как можно скорее, отдавая такой деятельности приоритет по сравнению с 
экономическим реструктурированием, включающим приватизацию. Этим моментам 
было отведено должное место в китайской стратегии развития в противоположность 
тому, что наблюдалось в восточноевропейских странах и в бывшем СССР. Тем самым 
подготавливается среда для спокойного проведения реформ, часть которых чревата 
известным нарушением стабильности. 

Некоторые процедурные проблемы перехода   

Указанные в предыдущем разделе критерии не столь уж трудно сформулировать на 
бумаге. Совсем другое дело — выработать практические процедуры, которые 
способствовали бы их воплощению в жизнь. Среди стран, прибегавших к «шоковой 
терапии» (немедленное обращение к рыночному регулированию, широкомасштабная 
приватизация, быстрое обесценение национально валюты), очень немногие начали 
получать позитивные результаты в макроэкономической сфере. В такой ситуации 
обычно выигрывают узкие слои населения, а большинство проигрывает, что приводит 
к несправедливому распре делению доходов (при том, что общий объем ВВП во всех 
бывших членах СЭВвначале упал). Экономика Польши начинает понемногу 
восстанавливаться, некоторые положительные сдвиги отмечаются в 
восточногерманских землях, куда направляется массированная помощь из Западной 
Германии. Однако во всех государствах рассматриваемой группы наблюдаются 
безработица и высокая инфляция (за исключением Германии). Успехи есть и в Чехии, 
но появилисьони только после отделения Словакии, где спад производства весьма 
существен. Так или иначе, положительные изменения довольно скромны и пока не 
закреплены, а главный «результат» состоит в инфляции, безработице, дефиците 
бюджета и платежного баланса, снижении производства, не говоря уже о росте 
преступности. В китайских же реформах, включающих реструктурирование и 
либерализацию экономики, особо впечатляет тот факт, что они не ввергли экономику 
в серьезную рецессию. Они протекали постепенно, при этом в отличие от «шокового» 
варианта реформ экономика не просто росла, а развивалась рекордными по мировым 
меркам темпами.  

Основные моменты, свойственные такому постепенному переходу, таковы. 
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 Общая нацеленность на создание смешанной экономики, где частный сектор и  

индивидуальное принятие хозяйственных решений сосуществуют с  

государственным сектором (рыночный социализм).  

 Провозглашение политики «открытых дверей» в отношении товарообмена и  

обмена технологиями с другими странами.  

 Создание специальных экономических зон.  

 Проведение экономических реформ ранее реформ политических.  

 Переход к современному экономическому образованию.  

 Использование математических и статистических методов экономического  

анализа в процессе планирования.   

 

Рыночный социализм.   

При переходе к рыночной экономике в странах Восточной Европы и экс-СССР 
наблюдалось явное стремление максимально дистанцироваться от рыночного 
социализма. Этот подход проявился с самого начала и был принят безоговорочно. 
Какихлибо впечатляющих результатов он не дал: ни в динамике национального 
дохода, ни в отдельных отраслях производства, ни в сфере занятости, ни в торговле. В 
отношении инфляции последствия неоднозначны, но чаще их приходится относить к 
неблагоприятным, чем к благоприятным. Остается надежда на будущее, но очевидно, 
что экономические результаты будут в разных странах неодинаковыми.  
Часто можно слышать заявления, что бывшие члены СЭВ не имели выбора. Однако, 
если бы в течение 80-х годов все было продумано более тщательно, переход мог бы 
быть куда более осторожным, тем более что, как известно, все эти страны были 
знакомы с китайским опытом задолго до начала системных изменений. Открытость. 
Все страны, начавшие переход, хотят участвовать в многосторонних организациях, и 
многим это удается. Часть обращений о вступлении в ГАТТ еще не удовлетворена, хотя 
это безусловно принесло бы пользу с точки зрения развития внешнеторговых связей 
на многосторонней основе. Открытость важна не только для расширения 
внешнеторговых связей, но и для облегчения потоков капиталов. Большинство стран с 
переходной экономикой крайне нуждается в иностранном капитале не только для 
финансирования приоритетных отраслей, но и для привлечения передовой 
технологии. Смешанные предприятия с участием иностранных партнеров, 
лицензионные соглашения и другие механизмы технологического трансферта 
относятся к числу наиболее важных мероприятий, которые в состоянии осуществить 
страны с переходной экономикой после того, как они наладят современный 
стандартный экономический процесс. Таким путем они смогут продвинуться к 
передовым технологиям. Каждое хозяйство, пытающееся остаться 
самообеспечиваемым, обречено на экономическое отставание; открытость — это 
жизненная необходимость. Специальные экономические зоны. Особым видом 
открытости являются предоставление привилегий иностранным партнерам в (виде 
тарифных скидок, субсидий, особых прав) на специально отведенных для этого 
территориях, обеспечение последних транспортными и коммуникационными услугами 
— с тем, чтобы бизнес мог развиваться на современной основе. Привлекательность 
специальных экономических зон обеспечивается также дешевой рабочей силой и 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 50 
 

наличием необходимого сырья. Экономические зоны хорошо показали себя на Тайване, 
в Израиле, Корее, Мексике и в других странах, которые сегодня успешно развиваются. 
Специальные экономические зоны в Китае уже начинают приносить первые плоды как 
замечательные инструменты экономического роста. Естественно, что первыми 
вступают в стадию либерализации крупные города, порты, финансовые центры и 
другие ключевые пункты. Они гораздо более восприимчивы к идеям модернизации. 
После того, как экономические изменения закрепляются в этих регионах, можно 
ожидать их распространения по всей стране, вплоть до отдаленных ее частей, в 
меньшей мере контактирующих с внешним миром. В ходе преобразований в Китае это 
приобрело форму первоочередного развития прибрежных районов. Требуется время, 
чтобы создать специальные экономические зоны и начать получать от них отдачу. В 
своем дальнейшем развитии китайские зоны охватывают и другие регионы, 
расположенные вдали от восточного берега. Одновременно происходит процесс 
реформирования сельского хозяйства, охватывающий всю территорию страны. 
Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить инфраструктурное развитие всех 
внутренних регионов и постепенно развертывать экономическую деятельность во 
внутренних и западных районах, т.е. осуществлять ее широкое географическое 
распространение. Экономические и политические реформы. Экономические теории 
переходного периода полны лозунгов, имеющих слабое аналитическое обоснование. 
Один из них — утверждение, что экономические и политические реформы неразрывно 
связаны друг с другом и должны проводиться одновременно. Но из этого лозунгового 
правила есть множество исключений. Можно высказать немало аргументов в пользу 
тезиса о стабилизации и улучшении экономических условий как предварительной 
фазе перехода. По достижении экономической стабильности в широком смысле этого 
слова складывается благоприятная обстановка для углубленных экономических 
реформ. Это — не единственная возможная модель, и она вряд ли универсально 
применима, однако, кажется, срабатывает, когда воплощается в жизнь с необходимой 
осторожностью. Современное экономическое образование. До 1960 г. очень немногие 
из стран с переходной экономикой были открыты для современных экономических 
идей. На индивидуальной основе в некоторых развитых странах проводилось обучение 
представителей государств СЭВ современной экономической теории. В конце 60-х 
годов этот процесс получил развитие, а 70-е годы уже отмечены устойчивым притоком 
студентов в основные университеты и научно-исследовательские центры (я сам имел 
студентов и стажеров из СССР, Польши, Чехословакии, Югославии и Венгрии).  
Первый контакт китайских ученых с группой экономистов из США произошел в 1979 г. 
(последние представляли Исследовательский совет в области социальных наук и 
Национальную Академию наук). В 1980 г. в Китае состоялось заседание 
эконометрической школы, а затем была развернута программа исследований, 
включающая многие экономические темы. Все это имело необычайное значение, 
поскольку в течение ЗОлето современной экономической науке в Китае было мало что 
известно. «Культурная революция» заставила замолчать тех, кто тогда обучался за 
рубежом; возник вопрос о создании нового поколения экономистов, и этого удалось 
добиться втечение 80-х годов. «Шоковая терапия» имела бы разрушительный 
характер, эволюционный же путь оказался вполне соответствующим китайским 
условиям. Методы экономического анализа, экономический образ мышления и 
экономическая методология. Они разрабатывались и совершенствовались по мере 
модернизации страны. Это придало процессу преобразований осмысленность и 
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значимость. О количественных методах анализа. Одно дело, когда речь идет о 
восприятии тех или иных идей из общего курса современной экономической науки. 
Это в значительной степени обеспечивает интерпретацию процесса преобразований, 
его задач. Важно довести смысл самой идеи ценовой системы. Совсем другое дело — 
подготовка специалистов, знакомых с методами эконометрического и 
общестатистического анализа. Как было отмечено выше, эконометрическая рабочая 
группа была организована в Китае в 1980 г., и на базе этого опыта стали развиваться 
такие инструменты экономического планирования, как банки данных, программное 
обеспечение, моделирование, симуляционные методы формирования политики и 
многие другие, связанные с достижениями современной экономической науки. 
Информационная база для количественного анализа в Китае была в 1979 г. очень 
слабой. Постепенно формировались временные ряды, появлялись структурные обзоры, 
специальные показатели и многие другие информационные системы, столь 
необходимые для научного экономического планирования. Попытки создания всего 
этого не на эволюционной основе неизбежно вызвали бы хаос и воплотились в 
информационной системе более низкого качества. Внедрение современного 
экономического мышления шло в тесной корреляции с развитием полезных 
информационных систем. Россия и другие республики бывшего Советского Союза 
много теряют, не занимаясь подготовкой необходимой информации. В некоторых 
восточноевропейских странах положение иное37. В ряде случаев у них уже имелись 
неплохие информационные системы, но даже в самых лучших в данном отношении 
условиях сложный процесс маркетизации и приватизации был начат в «шоковом» 
режиме и без достаточной информационной основы. В этом смысле опять-таки следует 
отдать предпочтение эволюционному подходу.  
Россия сделала в конце 1991 г. ставку на радикальные либеральные реформы, пытаясь 
стабилизировать свою экономику и перевести ее на рыночные рельсы. С самого начала 
архитекторы реформ утверждали и продолжают утверждать, что альтернативы 
принятому курсу не было и нет, а крушение первоначальных расчетов на быстрый 
успех объясняется непоследовательным и недостаточно твердым осуществлением 
рестриктивной финансовой политики, либерализации цен, приватизации и т. д. После 
четырех лет реформ, сопровождающихся инфляцией, резким сокращением 
производства и драматическим падением уровня и качества жизни, их положительный 
баланс выглядит достаточно скромно. Сплошь да рядом то, что выдается властями за 
достижение реформ, есть не что иное, как частичное преодоление или смягчение ими 
же порожденных проблем (замедление темпов инфляции и спада производства, 
стабилизация валютного курса рубля). Несомненно, что в результате рыночных 
преобразований платежеспособный спрос стал одним из главных регуляторов 
экономической жизни, товарный дефицит исчез и остродефицитным (и потому 
особенно дорогим) товаром стали деньги. Но рыночные стимулы никак не повлияли на 
капитальные вложения в развитие производства, на совершенствование структуры 
экономики и научно-технический прогресс. Не наступила и та стабилизация основных 
экономических параметров, которая рассматривается как необходимая предпосылка 
для нормального функционирования рынка и обеспечения устойчивого 
экономического роста. Применительно к России речь идет о низкой инфляции (до 10% 
в год), достаточно высоком уровне занятости, рациональном соотношении 

                                                             
37

  AmsdenAlice. Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. — London: Oxford University Press, 1989. Л. ТЭЙЛОР 
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национального дохода с уровнем благосостояния, отсутствии массовой нищеты и 
обеспечении населения основными видами социальных услуг, наличии главных 
элементов рыночной инфраструктуры (банковской, налоговой, страховой, правовой, 
биржевой), высокой степени сбалансированности платежного баланса и 
государственного бюджета, эффективном государственном контроле за соблюдением 
рыночных правил и за экономической и уголовной преступностью. Такого рода 
макроэкономическая стабилизация остается насущной задачей. Все это вместе взятое 
способствовало укреплению в массовом общественном сознании и в среде 
политических элит убеждения в необходимости существенной коррекции реформ. 
Вновь поставлен в повестку дня вопрос об их социальной цене и о том, какой, 
собственно, рынок нужен России. Итоги декабрьских (1995 г.) выборов в 
Государственную Думу, принесшие победу коммунистам и другим оппозиционным 
силам (и отчасти итоги выборов президентских), свидетельствуют о том, что дилемма 
либеральной или социальной рыночной трансформации остается актуальной и что 
версия безальтернативности выбранного пути подвергается обществом серьезным 
сомнениям. Радикальные либералы не делают секрета из своей приверженности 
взглядам чикагской экономической школы во главе с М. Фридманом и из намерения 
привести Россию к капитализму американского типа. Очень редко в президентских 
речах или выступлениях премьера можно встретить положение относительно 
социально ориентированного рынка как цели реформ. Их социальной компонентой с 
самого начала пренебрегали, несмотря на всю риторику, она до сих пор остается на 
заднем плане. Между тем в свете опыта ряда посткоммунистических стран социальная 
альтернатива рыночной трансформации имеет право на существование и, более того, 
вполне могла бы оказаться предпочтительной, учитывая конкретные российские 
условия, многолетний опыт государственного планирования и развитого социального 
страхования. Судя по практике западноевропейских стран, либерально-
консервативное и социал-демократическое направления в политической жизни 
сосуществуют, причем ни одно из них не занимает прочно доминирующего положения. 
К тому же в результате взаимовлияния сближаются многие из программных 
установок. Крайне правые, ультранационалистические и крайне левые течения могут 
временам и набирать силу, но не в состоянии при сегодняшних относительно 
нормальных условиях развития получить массовую поддержку. Видимо, и Россию, и 
страны Центральной и Восточной Европы ждет похожая судьба. Либерализм, 
освободившийся от радикальных крайностей, и социал-демократизм, окрепший 
организационно, могут превратиться в основные соперничающие политические 
направления. Ну а пока еще значительное место в политическом спектре принадлежит 
экстремистским силам, а также корпоративным объединениям, причем не только в 
России. Каждое из главных политических течений имеет свою социальную базу. 
Радикальный либерализм отвечает интересам тех, кто использовал его для быстрого 
обогащения и обретения контроля над собственностью и властью. Эта новая элита, 
несмотря на малочисленность, оказывается весьма влиятельной. Социал-демократия 
базируется на поддержке тех достаточно широких слоев населения, которые 
становятся в посткоммунистических странах жертвой перераспределения 
собственности и доходов и которые хотели бы видеть в государстве представителя и 
защитника их интересов, гаранта социальной справедливости. Но, разумеется, 
реальная роль социал-демократии в политической жизни зависит от того, насколько 
эта сила идейно и организационно консолидирована, в какой мере способна влиять 
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через выборы на формирование государственной власти. Приход социал-демократов к 
власти в странах Центральной и Восточной Европы, как показали события последних 
лет, не означает отказа от курса демократических и рыночных реформ. В 
последовательном осуществлении народовластия социал-демократы кровно 
заинтересованы, ибо это единственный доступный путь претворения в практическую 
политику их программных установок. Социально ориентированный рынок — также 
одна из их главных целей. И не случайно в программе болгарской соцпартии к 
декабрьским выборам, из которых она вышла победительницей, заявлялось, что при 
правлении социалистов возобладают демократия и рыночное хозяйство, не будет 
очередной смены системы и возвращения назад к безысходности предыдущих лет. 
Вместе с тем важно подчеркнуть, что социал-демократов отличает ориентация на 
такие методы и темпы преобразований, которые приемлемы для большинства 
населения; отсюда отрицательное в основном отношение к «шоковой терапии». Они 
убеждены в предпочтительности эволюционных перемен по сравнению со всякого 
рода революционными прорывами и скачками. Посткоммунисты в странах 
Центральной и Восточной Европы отличаются от российских. Они вышли из социал-
демократического крыла компартий, которое сумело сохраниться и организоваться, 
развить и обогатить свои представления о реформировании общества. Может быть, на 
примере Венгрии и Польши нагляднее всего видно, как со времени «пражской весны» 
1968 г. ускорилось распространение инакомыслия и ревизионизма в недрах ряда 
партий и началось расслоение последних. Не венгерские ли социалисты, 
провозгласившие в 1989 г. в качестве программной цели «демократический 
социализм», подготовили почву для мирного перехода к рыночной экономике, 
многопартийной системе, равноправию различных форм собственности? Именно из 
числа партийных реформаторов выдвинулись лидеры новой генерации, сочетающие 
верность социал-демократическим ценностям с разумным прагматизмом, деятельную 
энергию с компетентностью. Если они и сохранили родство с коммунистической 
идеологией и практикой, то лишь самое отдаленное. Литовский, словацкий, 
румынский или словенский президенты как будто бы не дают повода для опасений за 
судьбу реформ, их политика вполне предсказуема. В этом отношении едвали станет 
исключением и недавно избранный социал-демократический президент Польши. 
Посткоммунисты в России имеют другую родословную. Они происходят в своем 
большинстве из российской компартии Ивана Полозкова, отличавшейся 
идеологической заскорузлостью, иневсостоянии полностью избавиться от этого 
наследства. Поэтому их приход к власти действительно связан с большой степенью 
неизвестности. Конечно, можноделатьвесьмамрачные прогнозы. 
Российскиелибералыименнотаки поступают, пытаясьубедитьобщественность, что 
коммунисты представляют потенциальную угрозу возврата к старым порядкам, 
репрессиям и расправам, тогда как единственными гарантами реформ и демократии 
являются только ревнители либерализма. На мой взгляд, больше оснований исходить 
из оптимистичного сценария, из того, что жизнь, российские избиратели заставят даже 
самых беспросветно упрямых и «крутых» политиков скорректировать свои программы 
и поведение, извлечь уроки из прошлого. Поэтому скорее всего можно предположить 
продолжение уже происходящего дрейфа коммунистов (бывших и настоящих) в 
сторону социал-демократии и даже либерализма западного покроя. Что, собственно, и 
наблюдается в Центральной и Восточной Европе. Понятно, что Россию многое от нее 
отличает, но до сих пор наша страна не была полным исключеним из международной 
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практики перехода к рынку и демократии. Говоря о том, что привносит в практическую 
политику концепция социального рыночного хозяйства и что можноожидатьвэтой 
связи от российских посткоммунистов, нужно иметь в виду ограниченную степень 
свободы для осуществления их курса в экономике, как, впрочем, и в политической 
сфере. Свобода лимитирована тем наследством, которое досталось, с одной стороны, от 
коммунистов, с другой, — от радикальныхлибералов с их «хирургическими» приемами 
преобразований. Кроме того, требования иностранных кредиторов, прежде всего 
Международного валютного фонда, не позволяют отклоняться от курса жестких 
финансовых и денежно-кредитных ограничений. Поэтому, приняв эстафету власти, 
посткоммунисты далеко не сразу в состоянии реализовать свои стратегические цели. 
На первых порах они нередко вынуждены оставаться в русле предшествующей 
политики, вызывая разочарование у многих из своих сторонников. Да и в их 
собственных рядах порой немало разноголосицы, имеются и свои либералы, которые 
тянут в другую сторону. Для того, чтобы оценить результаты социально 
ориентированного подхода к реформам, следует использовать более крупный 
временной масштаб. Пока, к сожалению, опыт социал-демократии, пришедшей к 
власти в странах Центральной и Восточной Европы, невелик, но определенные 
отличия от того, что делали и делают консерваторы и либералы, уже заметны. В свете 
этих отличий понятнее становится и суть российской социал-демократической 
альтернативы либеральным реформам. Сторонники социальной рыночной 
трансформации не видят в государстве исключительно источник неистребимого 
бюрократизма и главную преграду на пути к рынку. Требование ухода государства из 
экономики и упование на «невидимую руку рынка», которая обеспечит прогресс и 
гармонию, чужды социал-демократической идеологии. Те рыночные механизмы и 
институты, которые в странах Запада складывались естественным путем и 
совершенствовались на протяжении столетий, в посткоммунистических государствах 
предстоит создать в беспрецедентно сжатые сроки. Они поэтому и не могут стать 
продуктом естественно-исторического процесса, а возникают в результате 
«социальной инженерии», основное действующее лицо коей — государство. Без его 
регулирующего участия, активного вмешательства в формирование рыночного 
хозяйства с целью придания ему нужной (отвечающей национальным условиям и 
уровню общественного развития) социальной ориентации, неизбежно развитие в 
сторону «дикого» капитализма, типичного для Европы XVII-XVIII столетий. 
Показательно, что разработанная под влиянием победивших на выборах в сейм левых 
сил четырехлетняя «Стратегия для Польши» (1994-1997 гг.) предусматривает 
усиление регулирующей роли государства в народном хозяйстве, проведение 
промышленной политики.  
Такую же линию пытаются осуществлять болгарские и румынские социал-демократы. 
Не раз приходилось слышать от отечественных радикальных демократов 
«утешительные» слова о том, что боль от операции краткосрочна, зато последняя 
надежно обеспечивает выздоровление. «Хирурги» и «шоковые терапевты», взявшиеся 
лечить больную российскую экономику, не проявляли большого интереса к 
социальной цене реформ и были готовы оправдатьлюбые жертвы. Это безжалостное 
отношение к людям во имя «торжества идей» стоило многим поражения на выборах. 
Победившие в странах Центральной и Восточной Европы социалдемократы, атакже 
российские посткоммунисты рассматриваютенижениесоциальной цены реформ 
какключевуюзадачу. Понятно, чтоее решение нельзя сводить к перекройке бюджетных 
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ассигнований, перераспределению доходов и богатств, хотя и тут важно соблюсти 
социальную справедливость, не допустив обогащения одних за счет обнищания других. 
Главное же — создание условий для развития производства и сокращения 
безработицы. Социально ориентированный подход к реформам предполагает 
сочетание разумной жесткости в бюджетной и денежно-кредитной политике со 
стимулированием производства товаров и услуг через государственные заказы, 
кредитную и налоговую поддержку инвестиционной деятельности. В Польше 
начавшийся подъем удалось закрепить путем смягчения денежно-кредитной 
политики, что повлекло за собой расширение внутреннего спроса и экспорта. При этом, 
правда, инфляция несколько превысила ожидаемый уровень. За 1994-1995 гг. валовой 
внутренний продукт в этой стране вырос на 15%, промышленное производство — на 
25%, а годовой темп инфляции снизился на 15 пунктов (до 22%). Одновременно 
реальная заработная плата увеличилась примерно на 6%, причем в 1996 г. ее 
предусматривается поднять ещенаЗ-4%. С конца 1994 г. наступил перелом от спада к 
подъему в динамике производства в Болгарии. Валовой внутренний продукт 
увеличился здесь за первое полугодие 1995 г. на 2%, а ежемесячный рост 
потребительских цен снизился с 6,9% в 1994 г. до 2,4% в первом полугодии 1995 г. 
Либеральное правительство Чехии, несмотря на восхваление в своей риторике 
рыночной свободы и жесткой денежно-кредитной политики, на практике реализует 
многие социал-демократические подходы. Регулирование заработной платы остается 
одной из главных антиинфляционных мер и осуществляется на основе генсоглашения 
между правительством, профсоюзами и работодателями. На каждый год твердо 
фиксируется базовый рост заработной платы; ежеквартальй показатель 
корректируется в зависимости от динамики стоимости жизни. Индексация пособий по 
социальному обеспечению проводится с учетом изменения заработной платы и 
стоимости жизни. Приняты и действуют законы о прожиточном минимуме и адресной 
социальной помощи. В результате лишь около 3% семей имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. Оправдывая свой курс «шоковой терапии», российские 
радикальные либералы доказывают, что реформы начались на руинах экономики, 
когда коммунисты разбазарили все, что только можно. Тем не менее, удалось-де как-то 
выправить положение, стабилизировать жизнь, отвести угрозу голода. Остается 
загадкой, как «из ничего» получен результат, если учесть к тому же, что за время 
реформ выпуск продукции, в том числе потребительской, практически уполовинился, 
страну охватила «криминальная революция», произошло массовое разграбление 
государственной собственности, а более 100 млрд. долл. утекло за границу. 
Действительно, изобилие товаров в российских магазинах и относительно стабильный 
курс доллара по отношению к рублю выглядели бы чудом, если бы не 
закрадывающееся в душу подозрение, что Россия проедает доставшееся ей наследство, 
что изобилие обеспечивается ценой нищеты значительной части населения, изъятия 
его сбережений, разрушения науки, образования, медицины и системы социального 
страхования. Ведь потреблять можно либо то, что произвел, либо то, что получаешь, 
продавая накопленное ранее богатство и торгуя природными ресурсами. Именно об 
этом говорят оппоненты радикальных реформ, и из числа не только посткоммунистов 
и российских националистов, но и политиков социал-демократической ориентации. 
Либеральная доктрина экономической стабилизации ставит на первый план 
преодоление высоких темпов инфляции, без чего якобы бессмысленно пытаться 
оживить производство. Поэтому решающее значение придается сжатию 
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платежеспособного спроса, ограничению денежной массы. Такая политика сужения 
внутреннего рынка лишает производителей возможности сбыта своей продукции и в 
конечном счете консервирует экономический спад. Как следствие, уменьшаются 
поступления в бюджет, растет его дефицит, что дает инфляционный эффект. 
Негативные уроки проведения подобной политики учли не только польские и 
болгарские социал-демократы, но и их единомышленники в Румынии и Словакии, 
отдавшие приоритет оживлению производственной деятельности. В России тоже зреет 
понимание, что одними монетаристскими методами стабилизации не достичь. Будучи 
далеким от переоценки роли социальной рыночной трансформации вдостижении 
покаещескромныхположительныхрезультатов в хозяйственном развитии стран 
Центральной и Восточной Европы, от эйфории по поводу возможных последствий 
коррекции в этом направлении российских реформ, не могу тем не менее не отметить, 
что данной политике нельзя отказать в жизнеспособности 
независимооттого.ктопроводитеевжизнь. Стоит затронуть и еще один аспект 
современного, в том числе российского, социал-демократизма. Он отнюдь не отрицает 
необходимости поддержания в обществе здорового патриотизма, уважения к истории 
страны, ее культуре, традициям. Но социал-демократическая идеология не допускает 
претензий на национальную исключительность, скатывания на ультрапатриотические 
или шовинистические позиции. Она исходит из общепризнанных принципов 
международного сотрудничества и из недопустимости применения военной силы для 
решения спорных вопросов, включает понятие интернациональной солидарности 
прогрессивных общественных сил. В качестве объединяющего духовно-нравственного 
начала социал-демократы рассматривают не «национальную идею», которая так 
дорога российским посткоммунистам и ультрапатриотам, а идею социальной 
справедливости. Как бы ни старались радикальные либералы сдать ее в архив, она 
жива и заключает в себе значительный созидательный потенциал. Социальная 
справедливость при всей неоднозначности ее восприятия различными людьми 
наделена в общественном сознании реальным смыслом. Она не имеет ничего общего с 
уравнительностью в распределении доходов и имущества. Равенство в нищете мало 
кого может вдохновить. И хотя эгалитаристские настроения довольно живучи, они 
постепенно уступают место пониманию неизбежности и естественности различий 
между членами общества в зависимости от их способностей, знаний, умений, 
предприимчивости, а также имущества, полученного по наследству. Возможность 
выделиться среди других достатком и профессиональными качествами-действенный 
фактор прогресса. Однако не всякие различия при данном конкретном состоянии 
экономики могут считаться социально оправданными. Достойная оплата за 
добросовестный труд, как и нормальная (по мировым стандартам) 
предпринимательская прибыль подчас воспринимаются как справедливые, но 
нечестные доходы; обогащение путем обирания населения или казны (пусть даже и на 
формально законных основаниях) оскорбляет чувство справедливости, бросает вызов 
общественному мнению. Таким вызовом и в России, и в некоторых странах 
Центральной и Восточной Европы оказывается расширяющаяся пропасть между 
богатыми и бедными, которая выходит за допустимые даже с точки зрения многих 
западных стран пределы. Чувство социальной справедливости подвергается трудному 
испытанию и при осуществлении приватизации. Примеры присвоения за бесценок 
государственного (а по сути дела общенародного) добра общеизвестны. В России это 
скорее правило, чем исключение. К сожалению, поспешно проведенная приватизация 
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еще долго будет оставаться источником политической напряженности. Сторонники 
социальных рыночных реформ, находящиеся у власти или борющиеся за нее, 
стремятся воспрепятствовать бессовестному расхищению государственной 
собственности, обеспечить справедливую долю каждого гражданина в имуществе, 
которое подлежит приватизации. Они, далее, — противники обвальной приватизации 
всего и вся, проводимой без учета того, как это влияет на рост экономической 
эффективности и финансовое положение государства. Приватизация, нацеленная 
только на то, чтобы сделать перемены в способах хозяйствования необратимыми, 
социально неоправданна, следовательно, несправедлива. Никем еще не доказано (тем 
более не подтверждено мировым опытом), что государственная собственность всегда, 
без всяких исключений неэффективна и не отвечает интересам подлинного прогресса, 
что поэтому от нее надо как можно, скорее избавляться. Неудивительно, что в вопросах 
приватизации во многих странах Центральной и Восточной Европы соблюдается 
достаточно осторожный и эволюционистский подход, причем проявляется забота о 
том, чтобы каждый член общества был наделен ощутимой долей государственного 
имущества. Так, по ваучерам, определявшим размер этой доли, в Чехии на гражданина 
приходилось несколько тысяч долларов, в Румынии — около 40038. Политика 
социальной рыночной трансформации способствует сплочению общества и 
достижению большего согласия между политическими силами, поскольку 
предполагает социально справедливое распределение доходов и собственности. В 
контексте всего вышесказанного представляется весьма вероятным, что в России 
рыночная трансформация будет приобретать все более выраженный социальный 
характер; что наряду со свободой рыночных отношений, основанной на частной 
собственности, сохранятся влиятельный государственный сектор и государственная 
система социального обеспечения; что будет, следовательно, развиваться смешанная 
экономика.  
Экономические реформы, проводимые в России (как, впрочем, и всякие реформы), 
находятся под влиянием двух факторов, которые можно для краткости назвать 
субъективным и объективным. Первый из них — исторически кратковременного 
действия, связанный с заметной долей случайности. Цепь случайностей определяет 
чрезвычайно много в период «турбулентной фазы» или, пользуясь языком 
математической теории катастроф, в «критической точке». 1991- 1996 гг. — это 
бесспорно критическая точка в истории России. Доминирующий гипноз американского 
либерализма, особенно распространенный в кругах российской элиты в начале 
указанного периода, я отношу в основном к субъективному фактору. Настоящая статья 
состоит из рассуждений о втором, объективном, факторе, который по определению 
носит долговременный характер. Это глубины нашей истории. Это нечто, 
формировавшееся столетиями. Оно, как говорится, «рано или поздно свое возьмет». 
Лев Толстой, не секрет, скептически относился к роли личности в истории. 
Классический пример — известные рассуждения в «Войне и мире» о народном духе. 
Именно он, по Толстому, определяет победу в войне, а отнюдь не решения генералов, 
даже таких, как Наполеон или Кутузов. Если мыслить историческими категориями и 
периодами времени, Толстой, наверное, прав. Личность, какая бы она ни была, не 
может победить объективный закон. 
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Итак, поговорим о народном духе, точнее, об учете этого феномена, подмеченного 
Толстым. Представляется, что принципиальный недостаток современной политики 
состоит в отсутствии общенациональной цели. Старые идеалы потеряны или 
разрушены, а новые не определены. Однако народ не может жить без идеалов, 
экономика также не может существовать без них. Причем это не зависит от строя, 
общественной системы. В США — стране индивидуализма и либеральной экономики — 
национальная цель есть. И руководство Америки, в первую очередь ее президент, 
сосредоточивает на целях нации (их формулировании, укреплении в общественном 
сознании и их реализации) свои главные усилия. «American Dream» («американская 
мечта») глубоко проникла в образ мыслей людей и играет принципиальную роль в 
массовом поведении. Национальную (или, лучше сказать, народную) идею невозможно 
«выдумать из головы». Ее надо «подсмотреть», обнаружить у народа. Для этого 
необходимы серьезные социологические, исторические, культурно-духовные и 
экономические исследования: опросы, анализ фактического поведения людей (в том 
числе во время выборов), прессы и многое другое. Национальную идею невозможно 
позаимстововать у других стран, но изучить их опыт (как теперешний, так и 
исторический) полезно. Тем более, что стран, где создавались и распадались империи, 
немало. Более или менее ясно, что не может служить национальной целью. 
«Коммунизм», «социализм», «капитализм» набили оскомину. «Домик с газоном, 
автомобилем и т.п.» на общенародную мечту не тянет. Буквально понимаемая 
национальная идея — «сильная Россия для русских» — по своей природе 
несозидательна и взрывоопасна. Лозунг «Россия — великая держава» (по вооружению, 
культуре, науке) вряд ли вольет энтузиазм в народ в теперешней обстановке. «Россия 
страна третьего пути (синтеза Запада и Востока)»39 — слишком расплывчатая и 
неконкретная формула. Видимо, внутри национальной идеи должен сидеть 
«терпимый» коллективизм в противовес американскому «терпимому» 
индивидуализму и японскому (и китайскому) «нетерпимому» коллективизму. Другими 
словами, нам ближе слова «моя страна», чем «мой дом», но «моя страна» отнюдь не 
означает «страна русских» или нечто в том же духе. Еще один ракурс. Из 
индивидуализма вытекают лозунги: «Слава победителю!», «Кумир общества — 
сильный, успешный, богатый!» Установки же коллективизма: помогать слабому, 
выскочек призывать к порядку, и т.п. Подобные стереотипы впитываются с молоком 
матери, лежат на уровне подсознания и во многом определяют индивидуальное и 
массовое поведение. Итак, в основе — «терпимый коллективизм». На этой базе можно 
экспериментировать с формулировками национальной идеи, в частности, с 
оформлением ее в виде лозунга.  Применяя термин «народная», я хочу подчеркнуть, 
что речь идет именно о населении страны в целом, состоящем из представителей 
различных наций. Прежде чем перейти к лозунгам, попробуем содержательно понять, 
какую Россию мы хотим иметь в идеале. Оглянувшись назад, можно увидеть три 
существенно различных образа России. 

1. Россия периода XVII — первой половины XIX в. В глазах цивилизованного мира это 
дикая страна с темным и изолированным от него народом. Роль России в мире в это 
время была ролью статиста. Подобно Китаю и Японии, Россия развивалась 
обособленно. Образно говоря, как Илья Муромец на печи, Россия копила силы. Никто 
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не мог оценить в то время истинный потенциал нашей страны. Усилия Петра 1 и 
других правителей поставить Россию в ряд передовых стран Европы оказались 
тщетными. 

2. Россия в периоде момента отмены крепостного права до первой мировой войны и 
октябрьской революции40. Это страна с быстро развивающейся эффективной 
экономикой и богатейшими ресурсами всех видов, становящаяся одним из мировых 
лидеров. Образ России в мире в то время был сугубо позитивным: «Илья Муромец» 
расправил плечи и стал творить добрые дела. Подчеркиваю — добрые, ибо 
знаменитым австрийским экономистом Людвигом фон Мизесом была высказана точка 
зрения, согласно которой Россия выступала как едва ли не единственная из великих 
наций, сохраняющая «милитаристский дух» ^ Под последним понимается система 
ценностей, где воин, отбирающий богатство, выше труженика, богатство созидающего. 

3. Россия — страна государственной собственности и плановой экономики. Это один из 
грандиознейших экспериментов в истории человечества. Мы дали миру неоценимые 
знания, заплатив за них миллионами жизней и страданиями, которые невозможно 
измерить. Образ России в то время — мощное, вооруженное до зубов и отлично 
управляемое государство, ставшее вследствие этого супердержавой. В историю войдет 
потрясающий пример эффективной работы идеологического аппарата. О последнем 
стоит сказать особо. Россия этого периода — страна с предельно четкой национальной 
идеей: построить коммунистическое общество и повести за собой остальное 
человечество. Факты таковы, что поколения людей были счастливы от мысли, что 
участвуюет «в великом историческом процессе». И вот теперь начал формироваться 
новый образ России. Каким он будет, во многом зависит от новой национальной идеи. 
Конечно, исторически было бы справедливо, если бы Россия оказалась (сохранила свое 
место) в группе мировыхлидеров, определяющихлицо и будущее человеческой 
цивилизации. Она заслужила это своей историей, ценой, заплаченной за знания и опыт, 
используемые на всей планете. А кроме того, как я постараюсь ниже показать, 
потенциал и своеобразие России позволяют надеяться, что в грядущем мире она имеет 
немалые шансы на лидерство. Чтобы понять суть этих надежд, логично посмотреть на 
некоторые тенденции долговременного плана. Сейчас Соединенные Штаты Америки 
диктуют мировые стандарты образа жизни. А американский образ жизни определяется 
обществом потребления — локомотивом современного прогресса. Движущая его сила 
— потребление, точнее, частное потребление. Возникают новые потребности, за 
удовлетворение которых люди готовы платить, и рыночная экономика немедленно 
организует соответствующие производства. Что в результате?  

Во-первых , идет настоящая гонка создания искусственных потребностей.  

Во-вторых , кумирами общества являются богатые люди, особенно те, кто сам сделал 

себя состоятельным.  

Нетрудно предвидеть, что такого типа общество потребления имеет свой 
естественный и легко просматриваемый (так сказать, чисто физический) предел. 
Действительно, если осуществить «американскую мечту» — предоставить каждому 
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домик с газоном и прочими причиндалами — в масштабе всего мира, то при 
современном (и даже при прогнозируемом на перспективу) уровне технологии 
немедленно разразится экологическая катастрофа, и человечество просто вымрет. 
Отсюда делается очевидный, но парадоксальный (а по существу даже скандальный и 
страшный) вывод: идеалы общества потребления современного типа ложны. Они 
ведут либо к экологической катастрофе, либо к катастрофе социальной — 
противопоставлению мира бедных миру богатых. В этой связи возникло 
международное движение, получившее название движения, борющегося за 
«устойчивое развитие». Энтузиасты «устойчивого развития» наивно полагают, что 
введя соответствующие международные нормы, можно «усмирить» общество 
потребления (последнее станет само себя ограничивать, т.е. начнет рубить сук, на 
котором сидит). Мне кажется более реалистичным, да и более привлекательным, 
другое. В ряде стран, скажем, в России или в Китае, вызревает общество нового типа, с 
новой системой ценностей и новыми идеалами. Тот образ жизни, который оно 
предлагает, более привлекателен для людей, чем образ жизни общества потребления 
американского типа. Главный вопрос здесь: в состоянии ли новое общество составить 
конкуренцию обществу потребления, в частности, может ли оно предложить 
альтернативную движущую силу? Отвечая на вопрос, с определенной долей 
условности назову это общество «корпоративным обществом душевного и 
физического здоровья». В общепринятом значении «корпорация» — это некий точный 
юридический и экономический термин. Здесь же данное слово используется для 
обозначения организации, исповедующей принцип корпоративности. Иными словами, 
в предлагаемой трактовке корпорация представляет собой устойчивую общность 
людей для выполнения существенной (главной) жизненной цели. При этом 
корпорация не обязательно должна быть оформлена как юридическое лицо, например, 
как фирма. Это может быть и совокупность компаний, и общественная организация, и 
жилой дом или дачный поселок. Главное — чтобы эта общность была устойчивой, 
чтобы люди ощущали себя в ней комфортно, чтобы каждого тянуло проводить здесь 
свое время, рабочее и нерабочее. И чтобы цели корпорации были однонаправлены с 
индивидуальными целями ее членов. Таким образом, новый образ России в мире 
представляется в виде «терпимого корпоративного общества», обеспечивающего 
высокое качество жизни. 

Новый человек — новое качество жизни   

Новое общество не рождается само собой. Оно возникает в процессе, соединяющем в 
себе естественную эволюцию с целеполаганием. Национальная идея построения 
корпоративного общества должна зажечь людей. Но прежде она должна быть 
проработана. Не обойтись, убежден, и без мощной «индустрии» по воспитанию нового 
человека. На первый взгляд, это выглядит как очередная утопия. На самом деле речь 
идет о простых вещах, о воспитании в человеке новой системы ценностей, отличной от 
той, которую дает современное общество потребления. Инвестирование в человека 
многоканально. Но государство здесь играет ведущую роль, особенно на 
первоначальном этапе. Быстрый рост так называемых новых индустриальных стран, в 
основном стран Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Тайвань и 
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др.)41, во многом объясняется массированными вложениями в человека, опережающим 
ростом «человеческого капитала». Особенно показательна в этом отношении Южная 
Корея, где государство инвестировало в создание инженерного корпуса огромные 
средства. Современные теории экономического роста обосновывают все возрастающее 
значение этого фактора. Базируясь на национальной идее, общество (государство) 
организует процесс выработки новых жизненных стандартов, новой концепции уровня 
жизни населения в целом, семьи, отдельного человека. Жизненный стандарт должен 
быть зафиксирован, четко сформулирован и доступен для ознакомления каждому. По 
принятой процедуре его надлежит с течением времени и с учетом региональных 
особенностей изменять. Понятие жизненного стандарта интегрирует уровни здоровья, 
образования и обеспечения прочими социальными благами, безопасности, 
индивидуальной свободы, правового обеспечения. Таким образом, это чрезвычайно 
емкое и комплексное понятие, включающее в себя по существу весь комплекс 
проявлений жизнедеятельности, понимаемой в самом широком смысле. Не следует 
трактовать жизненный стандарт как нечто, навязываемое государством. Скорее, его 
(стандарт) порождает сама общественная эволюция. 

 

 

Тип жизни и потребительский пакет   

Тип жизни — категория воспроизводства устойчивой группы населения. Устойчивой в 
том смысле, что человек пребывает в группе в среднем достаточно долго. Для 
дальнейшего анализа удобно оперировать понятием пакета, или, в более общем плане, 
принципом пакетирования. Означенный принцип широко применяется в современной 
жизни в самых разноообразных ее сферах (хотя не всегда это осознается). Если 
говорить о современном типе потребительского общества, то оно явно идет в 
направлении, когда в сущности покупаются не продукты и услуги «россыпью», а 
именно пакеты продуктов и услуг. Говоря коротко, покупается уровень жизни в целом. 
Хотя, повторяю, внешне это выглядит как покупка продуктов и услуг. Формальная 
разница между покупкой, скажем, обеда по выбору и комплексного обеда сохраняется в 
обществе, где все помешаны на свободе. В действительности уровень дохода 
определяет пакет продуктов и услуг и тем самым — уровень жизни. То, что уровень 
жизни покупается, определяет многое.  

 Первое: повысить уровень жизни — значит увеличить доход (другого способа  

нет).  

 Второе: чтобы сохранить зависимость междудоходом и уровнем жизни, нужно  

поддерживать постоянный рост продуктов, не относящихся к  

интеллектуально-духовной сфере (стоимость интеллектуально-духовных благ  

растет медленнее стоимости остальных).   
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Здесь уместно отметить следующий нюанс. Существует грань между потреблением 
духовного и накопительством. Можно собирать произведения искусства в силу 
духовной страсти — любви к искусству. И можно в силу страсти к накопительству как 
таковому. Второе не отнесешь к потреблению духовного. Итак, тип жизни 
определяется пакетом, а на самом деле — уровнем дохода. Расслоение общества 
потребления видно невооруженным глазом. Четкость определения и устойчивость 
групп населения, распределенных по уровню жизни, мало чем отличается от 
индийских каст. В новом обществе тип жизни, вероятно, также имеет смысл 
определять через пакет продуктов и услуг, понимаемых в самом широком смысле. Не 
берусь охарактеризовать здесь содержание этого пакета, но об основных его чертах 
кое-что сказать можно. Ключевые слова здесь — «качество жизни». Это понятие 
довольно часто дискутируется в литературе по здравоохранению. Однако есть другие 
аспекты понятия «качества жизни», не связанные со здоровьем. Это 
удовлетворенность жизнью, ее насыщенность событиями, принесенная другим людям 
или человечеству в целом польза. Высокое качество жизни, обеспечиваемое новым 
обществом, принципиально важно. Именно это качество призвано привлечь людей и 
отторгнуть их от общества потребления, обеспечить гарантии конкурентоспособности, 
выживания и победы нового общества в историческом эволюционном процессе. В 
самом понятии качества жизни содержится движущая сила. Та сила, которая дает 
энергию обществу и обеспечивает поступательное движение вперед. Она придет на 
смену силе индивидуального предпринимательства на рынке с минимальным 
вмешательством государства. 

О стратегии движения к новому обществу   

Стратегию можно представить как перечень приоритетных направлений и 
соответствующих программ, реализация которых приведет в конечном счете к 
построению этого нового общества. Данный перечень выглядит следующим образом.  

 См, например: Bowling Ann. Measuring Health. — Philadelphia: Open University Press,  

Milton Keynes, 1991.. Разработка национальной идеи во всех ее аспектах, включая  

лозунговую и содержательную части. Об этом говорилось выше.  

 Разработка жизненного стандарта в двух ипостасях: как идеала и как нормы.  

Принципиальной компонентой здесь выступает качество жизни. На его  

повышение должны быть направлены основные усилия. При этом надлежит  

коренным образом изменить отношение населения к здоровью, а государства —  

к сектору здравоохранения (об этом речь пойдет ниже).  

 Программа воспитания нового человека. Как уже отмечалось, госинвестиции  

должны делаться преимущественно в «человеческий капитал». Необходимо  

создание целого сектора (индустрии) воспитания человека, в котором  

образование является лишь одним из компонентов.  

 Программа развития здравоохранения. Если говорить об уровне здоровья  

населения в настоящее время, то этот показатель в России очень низок.   
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Не вдаваясь в детали, можно сказать, что уровень здоровья нации характеризуется в 
основном средней продолжительностью жизни, которая, к счастью, достаточно 
надежно измеряется. Этот показатель, несмотря на его очевидно ограниченный 
характер, впитывает в себя огромную гамму условий обитания, он чрезвычайно емок и 
интегрален. Средняя продолжительность жизни в мире в XX столетии резко 
увеличилась благодаря техническому прогрессу (всеобщая вакцинация, антибиотики и 
т.п.). Существует прямая зависимость между общим уровнем развития стран и 
продолжительностью жизни. В России эта продолжительность в нынешнем веке также 
резко возросла и достигла пика к середине 60-х годов, после чего наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению данного показателя. При этом в лидирующих 
развитых странах мира имеет место устойчивая обратная тенденция — рост средней 
протяженности жизни. В переходный период, который переживает сейчас Россия, 
средняя продолжительность жизни стала падать еще более быстрыми темпами, можно 
даже сказать, беспрецедентно быстрыми. Нечто подобное происходит и с жизненным 
уровнем в целом. Население это четко ощущает, и никакие слова, никакая пропаганда 
не убедят людей в обратном. Поэтому выживаемость власти зависит от того, сумеет ли 
страна переломить тенденцию падения жизненного уровня, в частности, падения 
средней продолжительности жизни. Если говорить о мировых тенденциях, то роль 
сектора здравоохранения в развитых странах постоянно растет. В настоящее время это 
гигантская индустрия с триллионными (в долларах) оборотами. Доля расходов 
населения на «покупку» здоровья высока и постоянно возрастает — равно как и 
ценностьздоровья вглазахлюдей. Вопросы здоровья становятся важной составной 
частью платформ политических деятелей Запада. Программы оздоровления получают 
статус национальных. Всемирная организация здравоохранения разработала 
профессиональную, четко выверенную до деталей программу повышения уровня 
здоровья населения, которая в настоящее время взята на вооружение примерно 150 
странами мира. Показательно, что Россия стоит в стороне от упомянутого движения. 

Программа «Жилье».   

Составляющая номер два в уровне жизни — это жилье как компонента, 
непосредственно связанная с первой — здоровьем. Кроме того, строительство жилья 
может и должно сыграть роль локомотива, вытягивающего экономику России из 
состояния кризиса и застоя, т.е. эта программа — органическая составляющая 
экономической реформы. 

Образование.   

В отмеченной выше программе воспитания человека образовательный блок наиболее 
трудоемок и масштабен. К сожалению, ныне размывается стандарт образования, 
сложившийся в период советской власти. Между тем в понятии современного 
стандарта жизни уровень образования весьма высок и постоянно возрастает. Человек 
без определенного «джентльменского набора» знаний просто выпадает из 
современной жизни. А страна без соответствующих категорий специалистов не 
способна воспринимать передовые технологии, определяющие лицо экономики. 
Хочешь иметь развитую экономику — вкладывай сначала в образование людей. После 
феномена стран Юго-Восточной Азии это изречение следует воспринимать как 
руководство к действию. 
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О типе экономики нового общества   

В современной экономической теории, соответственно в экономическом образовании, 
доминирует представление об экономике свободного рынка как идеальной. 
Максимальная экономическая свобода предпринимателей, минимальное 
вмешательство государства в экономическую жизнь — именно такой тип экономики, 
согласно либеральной теории, порождает наиболее мощную движущую силу прогресса 
общества. Очевидные и не вполне очевидные недостатки либеральной рыночной 
экономики исправимы — легко или с определенными сложностями. Безжалостность к 
слабому, игнорирование долговременных проектов, недопроизводство общественных 
благ, неучет побочных эффектов и недостаточный учет эффекта повышения 
производительности при увеличении масштабов, трудности, связанные с 
неделимостью продуктов, производством интеллектуальных благ, и т.д. все это 
известные изъяны свободной рыночной экономики. Известны и способы, 
позволяющие элиминировать или максимально ослабить эти негативы. Главный 
метод, неизбежный и неустранимый регулирующее вмешательство государства. 
Существующие в мире экономики, однако, далеки от этого теоретического идеала. 
Отвергается ли этим фактом распространенный, если не доминирующий, взгляд, 
согласно которому чем ближе реальная экономика к идеалу, тем больше в ней 
движущая сила? Проблема решается на основе следующего тезиса: движущая сила 
свободного предпринимательства сыграла свою историческую роль, ее действие 
начинает носить деструктивный характер. Оно ведет к гонке создания искусственных 
потребностей, соответственно к их удовлетворению за счет разрушительных затрат, к 
уничтожению естественной среды обитания человека, да и самой его природы. Иными 
словами, основная движущая сила современного общества (свобода 
предпринимательства) начинает сжигать его в костре бессмысленных потребностей. 
При этом, если человек идет «на поводу» у данного типа экономики, его морально-
этический уровень неуклонно понижается. Потребность как таковая в 
демократическом рыночном обществе — это «святое». Наилучшее удовлетворение 
потребностей («Парето-оптимальность») здесь — главный критерий. Экономисты, 
специализировавшиеся на изучении плановой экономики, наверно, помнят открытый 
и измеренный (с помощью межотраслевого баланса) феномен «производства ради 
производства»: критерий выполнения и перевыполнения плана производства 
приводил к «самонакрутке» производства промежуточного продукта, не увеличивая 
при этом объем конечного. Нечто подобное происходит и в свободной рыночной 
экономике, когда «самонакручиваются» потребности, а потом, естественно, 
производятся продукты и услуги, их удовлетворяющие. При этом затрачиваются 
действительно нужные ресурсы, в том числе невоспроизводимые. Получается то же 
самое растранжиривание человеческих и природных ресурсов, что и случае с плановой 
экономикой советского типа. Воспитание нового человека — это, кроме всего прочего, 
своеобразная корректировка базовых потребностей, а также формирование 
потребностей интеллектуального, культурного, духовного характера. Вряд ли процесс 
воспитания нового человека может протекать стихийно, базируясь, скажем, на 
принципах свободного рынка. Каких людей воспитывает рынок, мы видим воочию в 
теперешней России. Нужна целенаправленная регулирующая роль институтов 
общества, в первую очередь государства. В обществе потребления, особенно в развитой 
его фазе, собственно процесс потребления становится высшей ценностью, а 
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производство, производственная активность, уходят на второй план. Идеал молодежи 
— больше потреблять, а не становиться творческой производительной личностью. 
Подобная психологическая установка сама по себе разрушительна для общества, 
подрывает его движущие силы. Направить воспитание и образование на созидание, на 
творчество, на производство, а не на потребление — такова все более актуализируемая 
задача современного развитого общества. Но даже если говорить о собственно 
потребительской корзине нового человека (человека будущего), то она, видимо, 
принципиально отличается от теперешней. Львиную долю в ней будут составлять 
информационные, интеллектуальные, духовные продукты. Важно, чтобы в эти 
продукты было «впаяно» творческое, активное начало. Экономика таких продуктов во 
многих аспектах иная в сравнении с экономикой материальных продуктов и 
традиционных услуг: здесь выше, в частности, регулирующая роль государства. 
Возьмем, например, глобальную компьютерную сеть INTERNET. Это очень 
любопытный феномен современного мира, толкающий потребительскую корзину в 
сторону информационно-интеллектуального потребления. На первых порах данная 
система развивалась стихийно, без определенного плана и централизованного 
руководства. Сейчас же ни одна уважающая себя организация не может игнорировать 
INTERNET. Это целый мир, в том числе мир создания и удовлетворения многообразных 
потребностей. INTERNET воспитывает пользователя. И это осознается американской 
администрацией, которая начала регулирующее вмешательство в деятельность сети^ 
Экономика нового общества, по-видимому, будет отличаться от современных 
экономик типом движущей силы. Нет слов, рыночная сила — сила мощная. Фактически 
за пару столетий она преобразовала мир. Но все имеет свой исторический предел. Что 
хорошо на одном этапе исторического развития, становится тормозом на другом. 
Примеров тому масса.  

Так, в прессе появились сообщения относительно принятия Б. Клинтоном решения о 
запрещении распространения через INTERNET порнографии. Что же это за новая 
движущая сила? Сначала вспомним, что исходная или, лучше сказать, глубинная 
движущая сила, идущая от самой природы человека, — это стремление к счастью, к 
комфортному состоянию, к удовлетворенности жизнью. Следующий слой, менее 
глубокий: стремление занимать достойное место в человеческой иерархии 
(стремление к власти, превосходству), желание получить одобрение окружающих, 
обрести известность; мотив, связанный с тем, чтобы оставить след на земле, быть 
нужным другим. И только третий слой — тяга к богатству и его символам — наиболее 
концентрированно воплощается в том, что правомерно назвать рыночной силой. 
Поэтому речь идет не о глубинной переделке природы человека, а о трансформации 
отмеченного третьего слоя. Замечу, кстати, что известная формула «конкуренция — 
двигатель прогресса» относится ко второму, а не к третьему слою. Говоря максимально 
общо, новая движущая сила — это стремление к высокому качеству жизни. А 
последнего невозможно достигнуть индивидуально, не повышая одновременно 
качество жизни окружающих. Здесь должен сработать принцип: «лучший способ 
помочь себе — помочь слабому». Речь не идет, разумеется, о создании общества, 
состоящего из альтруистов (подобная установка является очевидной утопией, ибо 
противоречит природе человека). Речь идет, скорее, о смене «правил игры». В порядке 
иллюстрации: один и тот же велосипедист ведет себя принципиально по разному в 
индивидуальной и командной гонках (в последнем случае зачет производится по 
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лучшему среди слабейших в своих командах). Предвижу возражение: какая же это 
новая сила, коль скоро стремление к богатству и есть одновременно стремление к 
высокому качеству жизни? Нюанс состоит в том, что при переходе от бедности к 
зажиточности такая однонаправленность действительно имеет место. А вот при 
переходе от зажиточности к настоящему богатству стремление к повышению качества 
жизни и стремление к умножению богатства явно расходятся. Рассматриваемые 
«правила игры», специфичные для нового общества и, в частности, для его экономики, 
связаны с отношениями собственности. Никуда отэтого не уйти, особенно в 
переходном периоде. В идеале новый человек, воспитанный на, скажем так, принципах 
прикладной христианской морали, является носителем новой движущей силы — 
стремления к высокому качеству жизни. Но человек слаб, а соблазны велики. И в 
переходном обществе отношения собственности должны подкреплять 
зарождающуюся движущую силу. Понятие собственности и отношения по ее поводу с 
течением времени эволюционируют, становятся более сложными. Триада «владение, 
распоряжение, управление (собственностью)» ныне расширилась практически до 
бесконечности. Собственность в современном понимании — это «пучок (пакет)» прав, 
где каждая правовая компонента может расщепляться еще сколько угодно — в 
зависимости от конкретики проблемы. Таким образом, каждая компонента права в 
«пучке», определяющем собственность, получает самостоятельную ценность и в силу 
этого может рассматриваться как особая сущность, может иметь отдельную цену, быть 
специальным предметом договора и т.д. Здесь уместно отметить зависимость понятия 
собственности (и не только собственности, конечно) от всей системы 
законодательства в целом. Экономический агент имеет реальный шанс оказаться в 
одинаковых условиях при разном наборе прав собственности. Например, обладание 
землей может быть эквивалентно бессрочной аренде ее у государства. И тогда, 
казалось бы, острый вопрос о частной собственности на землю становится чисто 
формальным. Более того, частная собственность на землю формально может 
существовать, но этим правом, если арендная плата меньше налога на собственность, 
никто пользоваться не станет. Само слово «собственность», понимаемое изначально 
или буквально, ассоциируется с принадлежностью человеку тех или иных реальностей. 
При этом человеку принадлежат не только ботинки, квартира, но и знания, авторитет, 
образ в глазах окружающих, состояние здоровья, жизненные достижения, связи и 
многое другое. Что-то из данного списка передать, продать, разрушить или, скажем, 
украсть легче, что-то — труднее. Но в принципе это возможно. Например, авторитет 
индивида в глазах общества нетрудно уронить, организовав дискредитирующую 
кампанию. Качество жизни, которого достиг человек или к которому он стремится, 
может быть охарактеризовано некоторым пакетом активностей, продуктов и услуг, 
понимаемых в самом широком значении этих слов. По поводу данного пакета у 
человека складываются сложные (в соответствии со сказанным выше) отношения 
собственности. Семья, работа в компании, машина, уровень здоровья, жизненный 
опыт, образ в глазах окружающих и в профессиональной среде, квартира, кредит — 
каждый из перечисленных компонентов пакета оформлен либо юридически, либо 
гарантирован сложившейся практикой, традициями, морально-этическим уровнем 
населения. Таким образом, вместо качества жизни индивида вполне корректно 
рассматривать упомянутый пакет активностей, продуктов и услуг, им осуществляемых 
и потребляемых. Возьмем типичный пакет. Ясно, что довольно бессмысленно говорить 
о его полной стоимости: далеко не все продукты и услуги имеют цену или могут быть 
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оценены в стоимостных категориях (это исключается, например, применительно ко 
всему, что связано с таким феноменом, как семейные ценности). То же самое можно 
сказать и об активностях, осуществляемых человеком: одни приносят деньги, другие к 
ним нейтральны, третьи ведут к финансовым потерям. Тем не менее, существенная 
часть пакета имеет стоимость, и эту часть экономически измерять и можно, и 
необходимо. Другую же (оставшуюся) надо измерять в чем-то другом. Вопрос требует 
особого анализа, здесь же достаточно отметить следующую историческую динамику. 
На начальной стадии развития человечества «экономически измеримая» часть пакета 
была малой. В дальнейшем она возрастала, достигнув пика в современном 
либеральном обществе потребления. Моя гипотеза, вытекающая из предыдущих 
рассуждений, состоит в том, что эта часть (доля) снова начнет уменьшаться, 
соответственно будет увеличиваться «неэкономическая» часть.  
В заключение отвечу еще на одно возможное возражение: логика, вроде бы, 
подсказывает, что конкурентный отбор, движущий эволюцию, должен блокировать 
тенденцию к уменьшению «экономической» части пакета. «Победить», казалось бы, 
должен «богатый пакет», пакет с доминирующей экономической частью. Однако если 
люди действительно поймут, что надо стремиться к высокому качеству жизни, то из 
двух пакетов, обеспечивающих одинаковый уровень жизни, они, думается, выберут 
«дешевый».  
Вызовы и возможности Эйфория, охватившая мир в связи с окончанием «холодной 
войны», быстро испарилась. Празднуя крах коммунизма и связанных с ним 
государственного этатизма, политического деспотизма и военной угрозы, Запад 
восхвалял это событие как историческую победу рыночного капитализма и 
демократической формы правления. Наконец-то завершилось стопятидесятилетнее 
столкновение идеологий, символами которых были Адам Смит и Карл Маркс. Победил 
Адам Смит. Завершился также длившийся 50 лет всемирный политический и военный 
конфликт, и НАТО42 одержало победу, не сделав ни одного выстрела. Западная Европа 
избавилась от угрозы вторжения. Неожиданно появились проблески эры мира и 
процветания. Мы все надеялись, что борьба сверхдержав, негативно сказывавшаяся на 
развитии событий на местном и региональном уровнях во всем мире, уступит место 
сотрудничеству. Появилась возможность резкого сокращения огромных военных 
расходов сверхдержав, их союзников, а также многих других стран. Обозначилась 
перспектива того, что расточавшиеся в ходе гонки вооружений ресурсы (рабочая сила, 
естественные богатства, инвестиционный капитал, кадры и технологии, занятые в 
военных научных исследованиях и разработках) станут доступными для улучшения 
жизни людей. Однако сегодня представляется, что эти дивиденды, с нетерпением 
ожидавшиеся от мира, исчезли вместе с породившей их эйфорией. Мы на Западе 
самонадеянно ожидали, что посткоммунистические государства станут 
демократическими и процветающими в условиях капитализма свободной 
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 Организа ция Североатланти ческого догово ра,    ТО, Северо- тлантический  льянс  англ. North Atlantic Treaty 

Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) — крупнейший в мире военно-политический 
блок, объединяющий большинство стран Европы, СШ  и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в СШ . Тогда 
государствами-членами   ТО стали СШ , Канада,  сландия, Великобритания, Франция,  ельгия,  идерланды, 
Люксембург,  орвегия,  ания,  талия и Португалия. Это «трансатлантический форум» для проведения странами-
союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая 
события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из декларированных целей   ТО является 
обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена   ТО или 
защиту от неё. 
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конкуренции, что во главе этих государств окажутся люди типа Валенсы и Гавела. В 
конце концов намного более низкий, чем у западных соседей, уровень жизни граждан 
СССР и стран Восточной Европы мог объясняться лишь господствовавшей 
разрушительной экономической и политической системой. Ожидалось, что после 
падения Берлинской стены на восточных немцев очень скоро снизойдет 
западногерманское изобилие, и мы, наивные победители в холодной войне, не считали 
такие надежды несбыточными. Освобожденные от рабства Москвы и СЭВ, другие 
страны Варшавского Договора также должны были, думалось, вскоре вступить в 
полосу процветания. Этот оптимизм сказался даже на западных представлениях 
относительно преобразований в бывших республиках СССР, в особенности в России. На 
самом Западе еще до окончания «холодной войны» господствующие позиции 
завоевала правая антиэтатистская политика. Особенно выделялись «тэтчеризм» и 
«рейганомика», но правые стали доминировать во всех странах «семерки», а также в 
большинстве других развитых капиталистических демократий. Крах коммунизма еще 
более усилил убежденность и консерватизм представителей этих движений, и они 
стали ссылаться на провалы крайне дирижистских режимов за «железным занавесом» 
для того, чтобы усилить позиции своих внутренних политических программ. К 
примеру, Милтон Фридман во всеуслышание сформулировал вопрос: почему США 
меняют курс в направлении этатизма в то время, как этатистские провалы столь 
драматически проявились на Востоке и были там осуждены? (В действительности 
такого изменения курса не было). Однако к тому времени, когда завершалась 
«холодная война», становилось до боли очевидным, что основания для гордости в 
отношении западных экономик значительно скромнее, чем думалось прежде. Их 
функционирование в 80-х, а также несомненно и в 70-х годах не давало поводов для 
благодушия. Европа так по-настоящему и не восстановилась после вызванных 
нефтяным шоком рецессий 1974 — 1975 и 1979 — 1982 гг., а сейчас вновь переживает 
спад. Безработица, хронически находящаяся на высоком уровне в большинстве 
европейских стран, растет и в 90-е годы. США восстановились в течение 80-х годов, 
однако после 1988 г. они попали в полосу несильного, но очень устойчивого 
замедления экономической активности и роста. Еще даже до того, как в 1990 г. начала 
расти безработица, у американцев были основания испытывать недовольство 
падением реальной заработной платы, происходившим с 1973 г. Иммунитета к 
циклическим откатам назад не оказалось даже у вызывавшей восхищение и страх 
Японии, демонстрировавшей «экономическое чудо». Развитые страны — своего 
родалокомотивы, тянущие поезд мировой экономики. Рецессии и стагнации 
уменьшают их спрос на продукцию, произведенную в остальной части земного шара, и 
особенно больно бьют по перспективам прогресса стран «третьего мира». 
Одновременно спады деловой активности подрывают готовность избирателей и 
политиков этих государств предоставлять помощь другим странам. Таким образом, 
даже в момент своего триумфа главные капиталистические демократии оказались 
неспособными ни удовлетворить запросы своих граждан, ни предложить 
привлекательные модели и полезную поддержку остальным государствам. 

1. Реаллокация ресурсов   
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В России, других бывших советских республиках и в странах Восточной Европы стоит 
задача провести существенную реаллокацию43 рабочей силы и других 
производственных факторов, т.е. переместить их из тех видов деятельности, где они 
больше не нужны, в сферы, обладающие социальной значимостью. Это грандиозная 
реаллокация представляет собой не только текущую необходимость, с ней связаны и 
надежды на будущее. Ресурсы, высвобожденные из устаревших видов деятельности, 
должны быть размещены и воплощены в новых отраслях, технологиях, продуктах. 
Мечи нужно перековать на орала, место пушек должно занять масло. Свертывание 
военного производства — не единственное изменение в размещении ресурсов. Наряду 
с ростом гражданского производства будет изменяться и его структура. Товары и 
услуги, свободно выбираемые потребителями, будут радикально отличаться от того 
набора, который предлагали коммунистические плановики. Было бы огромной 
ошибкой ожидать, что такая реаллокация ресурсов может состояться сама по себе, во 
всяком случае состояться столь быстро и надежно, чтобы удовлетворить чаяния 
населения. Так не бывает даже в западных странах, где давно укоренились 
капиталистические и демократические институты. Подобное перераспределение 
может иметь огромную социальную ценность, но для многих людей, получающих 
средства существования от старых видов деятельности, первоначальный эффект будет 
поистине трагическим. Сегодня Соединенные Штаты тоже стоят перед 
необходимостью трудной и болезненной реаллокации ресурсов, однако она не идет ни 
в какое сравнение с тем, что нужно для России. Мы сталкиваемся с политическими 
трудностями, связанными с закрытием производства атомных подводных лодок, 
бомбардировщиков «Стэлс» и авианосцев. Аналогичные проблемы возникают и при 
заключении торговых соглашений с нашими соседями — Мексикой и Канадой, 
поскольку переход к более свободной торговле чреват ликвидацией части рабочих 
мест, хотя одновременно он может стимулировать создание новых рабочих мест. 
Региональные издержки, сформировавшиеся интересы и политические угрозы, 
препятствующие подобного рода реаллокации ресурсов, должны быть гораздо 
большими в экс-коммунистических странах. Стратегия «шоковой терапии» в 
мгновение ока может создать массовую безработицу и переложить задачу создания 
новых рабочих мест на плечи стихийно развивающегося частного 
предпринимательства. Новые рабочие места не появятся быстро, а тем временем 
депрессия совокупного спроса будет оказывать дестимулирующее воздействие на 
потенциальных предпринимателей и инвесторов. Ни политически, ни экономически 
такой сценарий не является жизнеспособным. В условиях, когда отсутствуют 
позитивные программы обеспечения занятости высвобождаемыхработников, не 
стоитудивляться тому, что последние продолжают использоваться и оплачиваться в 
устаревших и непроизводительных видах деятельности. 

2. Руководящая роль государства   

                                                             
43

 Реаллокация – это смена юрисдикции без смены самой компании  redomiciliation). Преимуществом такого метода 

является то что:  азвание компании остается тем же самым  анковские реквизиты компании не меняются. 
 Получив новый комплект документов Компания реактивирует счет в банке) 
Все контракты, заключенные ранее остаются в силе 
 ет необходимости подавать ежегодные финансовые отчеты 
 алогообложение - нулевое 
  ля того чтобы сменить юрисдикцию необходимо наличие Good Standing не старше 3 месяцев. 
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Давайте задумаемся над тем, что Жан Моннэ сделал для Франции, Германии и 
Западной Европы сразу после второй мировой войны. Экономики этих стран, 
опустошенные ею, были развалены. Большей частью они не очень-то хорошо 
функционировали и до войны. Для того, чтобы оживить ключевой промышленный 
комплекс, сформировавшийся вокруг французско-германской границы, Моннэ задумал 
и организовал Сообщество угля и стали. Отрасли промышленности и государства 
сотрудничали на базе согласованных и разумных планов с тем, чтобы расширить 
производственные мощности, необходимые в мирное время. Эти планы оптимистично, 
но вполне реалистично намечали довольно высокие уровни спроса на уголь и 
продукцию черной металлургии, достижению которых как раз и должно было 
способствовать ускоренное развитие соответствующих отраслей. Упрощенно говоря, 
угольные компании получали стимулы к инвестированию в расширение 
производственных мощностей, поскольку они были убеждены, что металлургические 
компании будут покупать больше угля; точно так же последние расширяли свои 
мощности, поскольку они убедились в том, что угольная промышленность будет 
приобретать больше стали. Ожидания всех фирм возросли по сравнению с тем уровнем, 
который имел бы место в отсутствие координации. В этом же духе Моннэ разработал 
для самой Франции систему «индикативного планирования». Частные производства и 
общественный сектор формировали взаимно согласуемые планы производства и 
инвестиций. Эти планы затем служили в качестве недирективных ориентиров для 
отдельных производств и предприятий. Как и в случае с углем и сталью, каждый 
сектор мог развиваться, не опасаясь, что это развитие окажется гипертрофированным 
в силу отставания остальной экономики. Периодические эксперименты в 
индикативном планировании в течение двух послевоенных десятилетий 
способствовали повышению ожиданий французских предпринимателей в отношении 
будущего спроса на их продукцию, однако в дальнейшем этот инструмент перестал 
быть необходимым. Принадлежащие Моннэ институциональные изобретения могли 
бы быть полезными в переходный период от коммунистических к рыночным 
экономикам. Однако предубеждение относительно коммунистического управления 
столь сильно, что любые методы, предполагающие участие государства и 
напоминающие «планирование» (несмотря на добровольность и индикативность), 
отвергаются с ходу. Характерные для современной эпохи антиэтатистские чувства 
становятся контрпродуктивными как для Востока, так и для Запада, если их слишком 
последовательно проводить в жизнь. Правительства часто наносили ущерб экономике 
ошибочным вмешательством в действие рынков, направленным на защиту особых 
интересов и на благо самих политиков и чиновников. Однако государства всегда 
играли важную роль в экономической жизни, даже в капиталистических обществах. 
Современные технологии делают конструктивную деятельность общественного 
сектора более значимой, чем когда бы то ни было. Система публичного образования 
должна обеспечивать подготовку работников, обладающих качествами, необходимыми 
в высокотехнологичных производствах, использовании компьютеров и современных 
коммуникационных сетей. Публичный сектор инфраструктуры необходим для 
национальных и международных систем транспорта и связи. Многие виды 
экономической деятельности имеют важные побочные эффекты, получившие на 
экономическом жаргоне название «экстерналий». Они представляют собой связанные 
с экономическими сделками издержки (или выгоды), которые несут (или получают) не 
продавцы или покупатели, алица, непосредственно неучаствующие в соответствующих 
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операциях. Фирмы и индивиды не принимают во внимание эти побочные эффекты при 
решении того, что и сколько производить и потреблять. Ущерб окружающей среде, 
сопровождающий процессы производства или использования продукции, равно как и 
избавления от отходов, представляет собой хорошо известный пример такого рода. 
Часто экологические последствия выходят за рамки национальных границ. В то же 
время те фирмы, которые специально обучают своих работников или изобретают 
новые технологии и продукты, могут передавать другим ценные побочные результаты 
своей деятельности, причем не будучи в состоянии добиться их оплаты. Важная 
функция государства состоит в управлении такими внешними издержками и 
выгодами. Бездумные кампании по сокращению государственных расходов и налогов 
способны принести большой вред. Бедствия подобного рода случаются и в моей 
стране, в чем легко может убедиться каждый, кто посещает наши города. А вот 
разрушение публичного (государственного) сектора в России и других бывших 
советских республиках имело бы катастрофический характер (хотя соответствующие 
действия и являются вполне понятной реакцией на коммунизм и его 
привилегированную бюрократию). 

3. Финансы   

В зрелой капиталистической экономике функционирует множество разнообразных 
рынков, одни из которых являются хорошо организованными, а другие могут носить 
довольно неформальный характер. Одни обслуживаюттовары и услуги, другие — 
бумажные активы и долги. Финансовые рынки возбуждают огромный интерес. Они 
привлекают к себе значительную часть «лучших мозгов». Скорость, размах и 
изощренность финансовых сделок многократно умножились с фантастическим 
развитием компьютерных и коммуникационных технологий. Солнце никогда не 
заходит на рынках валют, акций и облигаций. Кажется, почти каждый день 
изобретаются финансовые инструменты (деривативы), предоставляющие новые 
возможности для арбитража и спекуляции. Ранее черная металлургия и национальные 
авиалинии рассматривались в развитых странах в качестве символов экономического 
могущества. Теперь символом престижа стала фондовая бирма. Восьмидесятые годы в 
капиталистической экономике стали десятилетием «бумажной экономики», чему 
способствовало дерегулирование как внутренних финансовых институтов, так и 
выходящих за государственные границы финансовых сделок. Спекулянты и 
посредники в сделках, срывающие крупный куш, стали конкурировать с получающими 
миллионы долларов звездами спорта за место кумиров студенческой молодежи. Нет 
ничего удивительного в том, что российская молодежь отождествляет капитализм с 
финансами, сделками, спекуляцией, операциями брокеров, консалтинговой 
деятельностью. Западные советники в странах, уходящих от коммунизма, делают упор 
на необходимости создания конкурентных финансовых институтов и нерегулируемых 
финансовых рынков, открытых как для иностранцев, так и для резидентов. 
Иностранные советники и кредиторы настаивают также на проведении 
правительственной политики финансовой стабилизации. На практике это означает 
балансирование государственных бюджетов, ограничение кредитов центрального 
банка и денежной эмиссии, дерегулирование финансовых сделок и стабилизацию 
валютной стоимости национальной денежной единицы. Все это, конечно, необходимо 
для предотвращения или прекращения гиперинфляции. Однако опасной ошибкой 
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является вера в то, что монетарная стабильность 
представляет собой достаточное условие для оживления 
производства, перестройки промышленности и 
достижения необходимой реаллокации ресурсов. 
Обвинения в адрес Центрального банка России в 
раздувании гиперинфляции посредством непомерного 
печатания рублей были вполне оправданы. Заслуживает 
осуждения также и цель, которую преследовал 
Центробанк, проводя неограниченную эмиссию денег. 
Она состояла в том, чтобы позволить старым 
государственным предприятиям продолжать 
выплачивать заработную плату даже в том случае, если 
производимое ими имело  малую общественную 
ценность. В результате Россия умудряется сохранять 
«полную занятость», хотя ее валовой внутренний продукт 
неуклонно уменьшается. Прямо или косвенно Банк 

России должен был бы направлять средства в новые перспективные проекты. Никогда 
нельзя забывать о том, что первоочередной задачей экономической деятельности 
является производство товаров и услуг, представляющих ценность для индивидов и 
общества. Финансовые рынки представляютсобой средство для достижения этой цели, 
но не саму цель. Заголовок выпущенного в 1776 г. труда Адама Смита44 — «Богатство 
народов» — передает его главную идею. Богатство состоит не из «бумажных 
требований» или даже самих по себе золота и серебра, а из товаров, полезных для 
потребителя или способных производить потребительские блага и услуги. Смит 
стремился преодолеть меркантилистские инстинкты монархов, подчинявших 
развитие национальных экономик и внешней торговли задаче максимизации запасов 
ценных металлов. Чрезмерный упор на финансы может быть контрпродуктивным, в 
особенности для молодых капиталистических экономик. Для экс-коммунистических 
экономик нужны предприниматели, которые производили бы реальные товары и 
услуги и совершенствовали рынки, где они могли бы их продавать. Слабость 
приватизационных ваучерных рынков свидетельствует о том, что время фондовых 
бирж еще не пришло. 

4. «Невидимая рука»   

Вот самый известный пассаж из работы Адама Смита: «По меретого, как каждый 
индивид... стремится... использовать свой капитал в поддержку отечественной 
промышленности и так направить развитие этой промышленности, чтобы ее продукт 
имел бы наибольшую ценность... [Он] обязательно трудится таким образом, чтобы 
сделать годовой доход общества столь большим, сколь возможно. Он... не только не 
стремится следовать общественному интересу, но и не знает, насколько он следует 
ему... [Он] при этом, как и во многих других случаях, управляется невидимой рукой так, 
чтобы способствоватьдостижению целей, которые не являются частью его 
намерений». «Невидимая рука», несомненно, — одна из великих идей истории. 

                                                             
44

  да м Смит  англ. Adam Smith); крещён и возможно родился 5 июня  16 июня) 1723, Керколди, Шотландия, 

Великобритания — 17 июля 1790, Эдинбург, Шотландия, Великобритания) — шотландский экономист, философ-
этик; один из основоположников современной экономической теории. 
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Конкурентные рынки, в рамках которых цены, а не очереди и рационирование 
выравнивают спрос и предложение, представляют собой замечательный механизм 
социальной координации. Наряду с колесом рынок является древнейшим 
изобретением человека. Но, как я уже отмечал, теорема о «невидимой руке» должна 
быть модифицирована с учетом существования «экстерналий» и «общественных благ», 
где индивидуальные и общественные интересы могут расходиться. Отсюда вытекает 
необходимость государственной деятельности, направленной на защиту 
коллективных интересов. Сам Адам Смит вполне отдавал себе отчет в роли 
государства. Будучи прежде всего философом в области 
проблем морали и лишь во вторую очередь 
политэкономом, Смит осознавал также опасности, 
связанные с гипертрофированными надеждами на 
благотворные последствия ничем не смягченного 
эгоистического интереса. Неразумно отрицать мощную 
и работающую во благо энергию эгоистического 
интереса, когда, скажем. Генри Форд45 организует 
массовое производство автомобилей, Эдисон освещает 
мир, а Билл Гэйтс проектирует компьютерные 
операционные системы. Состояния, которыми по ходу 
дела обзавелись эти предприниматели-изобретатели, с 
лихвой окупаются принесенной ими общественной 
пользой. Однако «невидимая рука» зависит от 
конкуренции как дисциплины,  которая преобразует эгоистический интерес в 
оптимальные с общественной точки зрения результаты. Не подверженный 
дисциплине эгоистический интерес заставляет индивидов и фирмы добиваться 
монополистических позиций и защищать их. Кому бы не хотелось контролировать 
сбор денег за пользование дорогой. по которой проходит весь экономический 
транспорт? Поддержание конкуренции требует постоянной бдительности в 
неуклонном применении антитрестовского законодательства. Смитовская система 
может работать только в условиях, когда существуют социальные институты, 
направляющие эгоистическую энергию в конструктивное русло. Без таких институтов, 
которые никогда не бывают совершенными и которые могут ослабляться 
преступностью и коррупцией, нам не избежать гоббсовской «войны всех против всех».  
А ее результаты существенно отличаются оттех, к которым должна вести «невидимая 
рука» Смита. Предпринимательство может принять форму вымогательства с 
использованием угрозы насилия. Увы, кажется, именно такой тип капитализма 
процветает в России. Ни в одном из обществ законы и полиция не дают полного 
решения этой проблемы. Цивилизованное общество не может выжить, когда 
необходимость уважения законов и других социальных норм рассматривается 
исключительно под углом зрения эгоистического интереса. Оно теряет 
жизнеспособность, если большинство людей соблюдаютзаконы (например, 
платятналоги)лишьтогда, когдагедонистические подсчеты показывают, что 
дисконтированные величины вероятных санкций в случае поимки превышают 

                                                             
45

  е нри Форд  англ. Henry Ford; 30 июля 1863 — 7 апреля 1947) — американский промышленник, владелец заводов по 

производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента СШ . Его лозунгом было «автомобиль 
для всех» — завод Форда выпускал наиболее дешёвые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. Ford Motor 
Company существует и по сей день. 
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дисконтированные же размеры вероятных выгод от нарушения законов. С 
возведением на пьедестал эгоистического поведения и очернением государства, 
наблюдавшимися в последние годы, отчасти сопряжены современные негативные 
тенденции. Убеждение, что «все получится, если не вмешиваться», — это рецепт 
анархического порядка. К сожалению, профессиональные западные советники по 
вопросам управления переходом посткоммунистических государств к рыночному 
капитализму — экономисты, финансисты, руководители бизнеса, политики -
способствовали появлению ложных ожиданий. Их вера в свободный рынок и частное 
предпринимательство была усилена политическими и идеологическими успехами 
консервативных антиэтатистских движений в их собственных странах. Советы 
давались в одном направлении: демонтируйте инструменты коммунистического 
контроля и регулирования, приватизируйте предприятия, стабилизируйте финансы, 
уберите с дороги правительства и наблюдайте, как рыночная экономика вырастет из 
пепла. Оказалось, что все не так просто. В этой своей эйфории западные советники 
слишком часто забывали, что экономическая победа в войне систем была достигнута 
не идеологически чистыми режимами свободного рынка, а «смешанными 
экономиками», в которых государство играло существенную, а то и решающую роль. 
Они также упускали из виду, что весьма сложные структуры законов, институтов и 
обычаев, которые веками формировались в капиталистических странах, суть 
важнейшие устои современных рыночных систем. Экономическая трансформация: 
темпы и масштабы Мы являемся свидетелями череды замечательных изменений в 
природе экономических систем, революции, которую впоследствии ретроспективно 
сравнят с возникновением капитализма из системы феодальных отношений. Для 
последнего потребовались века, что во многих случаях стало возможным благодаря 
образованию союза между феодальными землевладельцами и городскими торговцами, 
в результате чего их естественный антагонизм был приглушен. То, что мы сейчас 
наблюдаем, — это радикальная трансформация экономик на очень значительной 
территории земного шара, где население по численности существенно превышает 
население развитого капиталистического мира (если критерием принадлежности к 
последнему считать членство в Организации экономического сотрудничества и 
развития). Я намерен ограничиться анализом изменений в бывших социалистических 
странах, называемых, согласно уже устаревающей терминологии, «вторым миром». Но 
частично революция относится и к «третьему миру». Разумеется, ситуация здесь имеет 
принципиально иной характер. Большая часть этих стран — бывшие колонии. Даже 
если господствовавшая страна была абсолютно капиталистической, экономики 
колониальных стран жестко регулировались — иногда в интересах метрополий, 
иногда в предполагаемых интересах коренного населения. Все колонии за редким 
исключением не проявляли признаков самодостаточного экономического развития и 
наличия основных институтов, характерныхдля Европы и ее заморских территорий. 
Страны «третьего мира», как известно, избирали очень различные пути развития. 
Многие из экс-колоний пошли по пути экономического планирования, отчасти, 
конечно, под влиянием советской модели. Практически ни одна из них не избрала 
политику «laissez faire». Развитые капиталистические страны пережили Великую 
депрессию как следствие капитализма, и в результате «первый мир», как и «третий», 
принял на вооружение важные элементы государственного регулирования. Но 
некоторые из развитых стран сделали шаги, которые, хотя и направлялись 
правительством, опирались в основном на рыночно ориентированные силы, тогда как 
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другие связали себя с масштабным бюрократическим контролем. Развитие шло 
разными путями и с известными нам последствиями. Но я хочу выделить два важных 
момента: фактор времени и роль удачно выбранного направления государственного 
регулирования. Даже на «экономическое чудо» Западной Европе потребовалось 
больше времени, чем нам это кажется. Обращение к истории может оказаться 
обманчивым, если не соблюдать определенных «мер предосторожности». Годы, 
которые прожили и выстрадали люди, забываются на фоне достигнутого в конечном 
счете уровня благосостояния. Кроме того, большинство правительств Европы было 
привержено той или иной форме планирования (которое, возможно, имело 
незначительный эффект) и, что более важно, политике полной занятости. В 
аналогичной атмосфере более или менее преуспел ряд развивающихся стран. Здесь 
также стоит указать на фактор времени. Даже в Южной Корее или на Тайване, которые 
в конечном счете добились впечатляющих успехов, заметное улучшение произошло 
спустя десятилетия, а не годы. Обе страны, хотя и опирались во многом на рыночные 
стимулы, без колебаний шли на управление экономикой посредством размещения 
капитала, предоставления экспортных субсидий и введения защиты отечественного 
производства. Я не ставлю перед собой задачу дать полную характеристику прогресса 
развивающихся стран, поскольку факторов, повлиявших на их относительные успехи и 
неудачи, немало. Хотел бы подчеркнуть, что радикальные изменения в экономических 
системах на значительной части Земли начались с 1946 г., а не с 1989 г., что 
правительства в целом никогда полностью не отказывались от своей экономической 
роли и что процесс благоприятного экономического развития требует времени. Но 
время здесь измеряется не поколениями или веками, а десятилетиями, так что человек 
может надеяться увидеть улучшение еще при своей жизни. Позвольте мне теперь 
вернуться к главному вопросу — недавним и текущим изменениям в экономиках стран 
Восточной Европы и бывшего СССР. Я не буду обсуждать частные проблемы отдельных 
стран, а сконцентрируюсь на тех аспектах переходного периода, которые могут быть 
разъяснены с позиции экономической теории. Это особенно касается двух главных тем, 
которые в общем плане уже обозначены, — фактора времени и роли государственного 
регулирования. Обе эти темы, как будет показано, в действительности взаимосвязаны. 
В качестве преамбулы — несколько соображений о системе цен и роли рынков. 
Экономисты настаивают, причем вполне справедливо, на высшей эффективности 
системы цен. Под этим понимается такая система, где фирмы, например, покупают 
ресурсы и продают готовую продукцию по признанным ценам, уплачиваемым 
продавцу покупателем. Фирмы должны иметь возможность покрывать свои издержки 
за счет доходов от собственных продаж, а не за счет, к примеру, субсидий. Цена, 
которую фирма в этом случае хочет заплатить за ресурсы, регулируется той суммой, в 
которую фирма их оценивает, тогда как продавец точно так же оценивает продукцию 
по затратам. Отсюда делается вывод, что когда одна фирма покупает у другой, она в 
сущности оценивает покупаемый товар не ниже издержек продавца, а значит, любая 
состоявшаяся сделка улучшает чистое благосостояние общества. В двух словах, это и 
есть аргумент в пользу того, что механизм цен или рыночная система обеспечивают 
достижение чистого социального выигрыша. Аналогичная аргументация применима и 
к конечным потребителям; в рыночной системе оценка, которую дает потребитель 
конкретному виду товаров, должна по меньшей мере равняться затратам общества на 
его производство. Приведенный аргумент требует ряда оговорок, и он должен быть 
изложен значительно более точно, чем позволяют рамки настоящей статьи, но все же 
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именно в сформулированном тезисе заключена суть довода в пользу ценового 
механизма. Рыночная концепция — нечто большее, чем сказанное выше о системе цен. 
Эта концепция предполагает, что конкретные фирмы и домашние хозяйства сами 
принимают решения относительно конечной продукции и ресурсов — исходя из цен. В 
командно контролируемой экономике СССР многие решения за отдельные фирмы 
принимались центральными министерствами; устанавливались плановые задания по 
выпуску продукции и ограничения на использование определенных ресурсов. Можно 
представить себе другую, основанную на ценах, систему командно контролируемой 
экономики. Но при обычных условиях отдельная фирма знает гораздо больше о 
возможностях производства и потребностях в ресурсах, чем любое министерство. 
Следовательно, с точки зрения эффективности, решения должен принимать тот, кто 
лучше информирован. Обычно считают, что приватизация обязательно сопутствует 
рыночной системе: Однако это положение логически выходит за рамки признания 
ценового механизма или даже рынков. Как известно, вопрос об использовании рынков 
для функционирования социалистической системы обсуждался в течение длительного 
времени. Эту идею отстаивали итальянские экономисты Вильфредо Парето и Энрико 
Бароне перед первой мировой войной, но скорее теоретически, нежели в практических 
целях. В то время, когда социализм доминировал в Восточной Европе и СССР, 
некоторые экономисты-сторонники социализма неоднократно настаивали на замене 
командной системы системой, основанной на ценовом регулировании. Этого не 
случилось, и я думаю, что время рыночного социализма как идеала безвозвратно ушло, 
но я бы сказал, что он играет и, вероятно, будет играть существенную роль в 
переходный период. Если система цен и рыночный механизм так хороши для 
достижения эффективности, то почему бы не принять их немедленно? Отменить 
всякий контроль за ценами. Позволить фирмам устанавливать свои собственные цены 
в соответствии со спросом и предложением, самостоятельно определять объем 
производства и потребность в ресурсах. Это то, что в большей или меньшей степени 
реализовано в Польше, Венгрии и даже в значительной мере в России. Согласно теории, 
мы должны были бы наблюдать заметный рост эффективности, увеличение 
производства продукции с тем же количеством труда и капитала. Однако мы знаем: 
последние годы вряд ли принесли Восточной Европе и бывшему СССРжелаемые 
выгоды. Безсомнений, здесьдействует много факторов, но тот, который я хочу особо 
выделить, фактор времени, тесно связан с более глубоким пониманием системы цен и 
рынков. То, что я имею в виду под фактором времени, можно сформулировать 
следующим парадоксальным образом: будущее влияет на настоящее. Это выглядит как 
нарушение обычных законов причинной связи, однако речь идет только о том, что 
наши ожидания будущего оказывают влияние на наши же действия в настоящее время. 
Производственная фирма — это развивающийся институт, у которого было прошлое и 
который надеется на будущее. Сделанное сегодня отчасти основано на нынешних 
представлениях фирмы в отношении того, что случится в будущем. Это особенно 
очевидно в связи с решениями фирмы в вопросах инвестиций: расширять или нет 
производство, приобретая машины и оборудование, или сворачивать его, распродавая 
часть дела? Если фирма планирует расширяться, она придает значение тому, какая 
конкретно продукция будет пользоваться спросом. То, какие машины покупает фирма, 
также зависит от ожидаемых цен на различные ресурсы: если, например, ожидается 
повышение цен на энергоносители, фирма будет покупать оборудование, 
минимизирующее использование энергии. Сегодняшние показатели определяются 
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основным капиталом, который был установлен в прошлом в соответствии с 
тогдашними ожиданиями относительно цен и доступности ресурсов и потребностей 
производства. И текущая деятельность, и инвестиционные планы всей экономической 
системы зависят от ожиданий будущего. Радикальное реструктурирование 
экономической системы предназначено изменить все, что с ней связано. Это означает, 
что вся система ожиданий будущего будет изменена. Поставки, которые 
обеспечивались центральным государственным планированием, теперь должны 
зависеть от поведения рынков, в отношении чего опыта пока нет. Гарантированные 
рынки перестают существовать. Там, где импортные товары были объектом жесткого 
рационирования, они могут теперь конкурировать с отечественной продукцией. В 
СССР и зависимых от него государствах цены на нефть (при ее достатке) были 
значительно ниже мировых; в итоге энергоресурсы использовались чрезвычайно 
неэффективно. Теперь российская нефть может свободно продаваться на мировом 
рынке, и внутренние потребители должны платить за нее ту же цену. Кроме того, 
директивные цены отражали скорее политические моменты, чем затраты. Цена на 
производственное оборудование была занижена, и использование капитала не 
сопровождалось начислением подходящих процентных ставок. Следовательно, фирмы 
обладали чрезмерным объемом капитала. Наконец, фирмам реально не нужно было 
покрывать свои затраты: центральные банки были всегда готовы спасти их от 
последствий ошибок. По терминологии венгерского экономиста Я. Корнай, бюджетные 
ограничения в отношении фирм были «мягкими», а не «жесткими». Все рассмотренные 
выше ожидания изменяются, причем весьма динамично. И тут мы сталкиваемся с 
одной из главных экономических целей, которая должна быть достигнута с 
прекращением существования социалистической командно контролируемой системы. 
Но это означает, что экономика начинает движение по новому, отвечающему 
рыночной системе, пути (с капитальным оборудованием, приспособленным к совсем 
другой перспективе). Она была построена на ожиданиях, которые теперь абсолютно не 
вписываются в новую картину. Неудивительно, что экономика, образно говоря, идет в 
новый мир большего света, спотыкаясь и щурясь. Не следует ожидать, что она сразу 
воспользуется новыми возможностями, создаваемыми рынками; для этого нужно 
время. Трудности усугубляются потребностью в институциональных изменениях. Мир 
рынков отчасти является миром договорных отношений между самостоятельными 
предприятиями. В частности, кредитные инструменты, облигации, акции, закладные и 
прочее существенно важны для того, чтобы функционирование рыночной системы 
развертывалось во времени. Все эти контракты играли влучшем случае подчиненную 
роль в экономике, где размещение ресурсов осуществлялось преимущественно 
центральным плановым органом. Точно так же, как к новым ожиданиям нужно 
адаптировать средства производства, необходимо приспосабливать к новым условиям 
и институциональные предпосылки рынков. И точно так же, как приспособление 
средств производства требует немалого времени, приспособление институтов 
является длительным процессом. Их нельзя просто импортировать (как готовые 
копии) из США или Западной Европы. Предприниматели обязаны уяснить их смысл, 
сами институты должны пройти адаптационный период. Я указал на причины, 
которые объясняют, почему радикальное реструктурирование экономики исключает 
быстрое достижение конечных результатов, так что надо набраться терпения. Но есть 
и аргументы в пользу того, что наилучшим с данной точки зрения является 
постепенный переход к рынку. Ожидания при этом варианте перехода могут меняться 
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эволюционно, а значит, в каждый данный момент количество ставшего ненужным 
физического и институционального капитала может уменьшаться. Постепенный 
переход требует контроля, а единственным источником общего контроля над 
экономикой является государство. История выполнения последним роли регулятора 
экономической деятельности неоднозначна. Активная роль большинства европейских 
государств непосредственно после войны не нанесла ущерба развитию 
соответствующих стран, но она становилась все более ненужной и даже вредной по 
мере прогресса их экономик. Контраргументация тезиса о постепенности 
преобразований идет прежде всего по линии подчеркивания факта дефицита доверия 
к политике трансформации. Как в СССР, так и у сателлитов предпринималось 
несколько попыток приблизиться к рыночной (или по меньшей мере к некоей 
аналогичной) системе стимулов. Но попытки не увенчались успехом, потому что никто 
не верил в их целенаправленность. Фактически любая фирма, не способная покрыть 
свои издержки, не без оснований полагала, что она скорее получит послабление (в 
формесубсидий или кредита), чем пойдет на дно, как того требует рыночная система. 
(Разве что только в Венгрии проводились несколько более последовательные 
реформы, и ее переход крыночной экономике оказался, соответственно, более 
ровным). Есть вероятность того, что медленная трансформация окажется обратимой. 
На каждом ее этапе появляются победители и проигравшие, а последние могут иметь 
политическую возможность остановить или повернуть изменения вспять. 
Соответствующие опасения удерживают предпринимателей от принятия 
долгосрочных обязательств. Инвесторы не желают рисковать, коль скоро вовсе не 
исключено, что цены на их готовую продукцию будут понижены декретом 
правительства или что большая часть прибыли будет изъята государством. Можно 
заключить: необходима уверенность общества в том, что движение к свободному 
рынку будет продолжено. Очевидно, что форсированная трансформация внушает 
подобную уверенность, поскольку она формирует интересы, направленные против 
развития вспять. Однако, как мы видели, быстрым преобразованиям сопутствуют, 
мягко говоря, серьезные трудности.  

Важно иметь в виду и то, что большинство считает первой необходимостью для 
рыночной реформы приватизацию производства, передачу фирм в частные руки.  

приватизация 

Разумеется, приватизация в соответствующих институциональных условиях 
обеспечивает жизнеспособность рынков. Можно принять как должное, что 
приватизация большей части промышленности является долгосрочной потребностью 
с точки зрения создания устойчивой системы рынков. Но следуеттщательно выверить 
темпы приватизации и, что, возможно, еще важнее, пути ее осуществления. 
Приватизация важна не только для поддержания рынка: сам приватизационный 
процесс усиливает доверие к полноте рыночной реформы. Стоит только 
приватизировать промышленность, и в обществе усиливаются рыночные интересы и 
антиэтатистские настроения. Но все эти аргументы за приватизацию не означают, что 
государственную экономику можно приватизировать за короткое время, скажем, за два 
или три года. И вновь проблема в том, что мы здесь говорим о передаче капитала, т.е. в 
данном случае не о специфических средствах производства, а скорее о капитале как 
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аккумулированных сбережениях. Если под приватизацией понимать продажу по 
справедливой цене, становится ясно, что быстрая приватизация невозможна: 
отсутствуют должные резервы покупательной способности для приобретения 
основных активов экономики. Очевидно, для выкупа заводов и основного капитала 
экономики потребовалось бы много лет. Есть и вторая причина, по которой продажа по 
справедливым ценам должна быть длительным процессом. В условиях быстрого 
перехода к рынку четко сформулированного понятия справедливой цены не 
существует. Чтобы оценить производственное предприятие, необходимо 
сформировать определенные ожидания в отношении его будущей прибыльности, а 
значит, и цен, которые будут преобладать в экономике. Но в переходный период база 
для этих ожиданий отсутствует. В хорошо развитой экономике свободного 
предпринимательства прошлое является ориентиром для будущего. Но при переходе к 
свободному предпринимательству априори понятно, что будущее может очень сильно 
отличаться от прошлого. Следовательно, неизбежна огромная неопределенность 
относительно стоимости фирм, и ихпродажа в значительной мере оказывается делом 
случая. Нет поэтому никаких оснований полагать, что собственность фирм окажется в 
руках, наиболее способных обеспечить их эффективное функционирование. Третье 
обстоятельство, которое препятствует приватизации: структура промышленности, 
особенно тяжелой, была приспособлена к командно контролируемой экономике и 
часто не отвечаеттребованиям рынка. Социалистические фирмы нередко являлись 
монополиями — хотя бы региональными: такое положение упрощало управление в 
условиях централизованно планируемой экономики. Но монополия несовместима с 
наилучшей работой рыночной системы, где конкуренция служит удержанию цен на 
уровне, близком к уровню затрат, и наказывает за технологическую отсталость. 
Монополизация не является единственной структурной проблемой социалистической 
организации производства, но мне хочется обратить внимание на следующее: 
приватизация, особенно капиталоемкой промышленности, требует огромной 
подготовительной работы в форме того, что принято называть реструктурированием. 
Итак, приватизация существеннадля рыночной системы в долгосрочном плане и 
помимо этого обеспечивает необходимое доверие к необратимости движения к 
рыночной системе. Но это, — с одной стороны. С другой, приватизация рождает много 
проблем. Фактически ее можно проводить только умеренными темпами по трем 
причинам: сбережения, необходимые для частного приобретения производств, 
аккумулируются очень медленно; потребуется время для того, чтобы рынок заработал 
достаточно хорошо, позволив определить реальную продажную цену фирм; 
производственный сектор предстоит реструктурироватьдо начала его распродажи. Я 
так остро сформулировал эту дилемму, чтобы указать на необходимость выдвижения 
ряда соображений относительно того, как избежать трудностей или хотя бы свести их 
к минимуму. Мы должны уходить от мысли, что все отрасли экономики требуют к себе 
одинакового подхода. Сложности на пути создания рынков и приватизации 
промышленности неодинаковы для всех видов производственной деятельности. 
Политика перехода к рынку и частному предпринимательству должна учитывать эту 
дифференциацию и использовать ее. Более конкретно: самые серьезные 
приватизационные проблемы возникают в капиталоемких отраслях промышленности; 
величина накопленного частного капитала, необходимая для их покупки, максимальна. 
Потребность в реструктурировании является более острой для тяжелой 
промышленности, чем, скажем, для розничной торговли. В сфере услуг легче двигаться 
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к частной собственности, особенно там, где это связано с распределением и торговлей; 
влегкой промышленности легче, чем в сталелитейной или автомобильной. 
Следовательно, нужно сконцентрироваться на приватизации прежде всего этих более 
доступных для нее отраслей. Иными словами, первыми приватизируемыми отраслями 
промышленности должны стать те, где потребности в капитале на единицу продукции 
низки и где более значительно прямое участие предпринимателей в текущих делах 
предприятия. Фактически в отношении таких отраслей термин «приватизация» не 
вполне подходит. Проблема ведь не сводится к тому, чтобы взять существующие 
госпредприятия и продать их. Мы наблюдаем и будем продолжать наблюдать, как 
создаются и приступают к производству новые фирмы. Предприниматели откроют 
новые рестораны, магазины и оптовый бизнес. В ряде случаев они, несомненно, 
выкупят физические активы госпредприятий, но это не столь уж существенно. Иногда 
забывают, что при капитализме расширение и даже поддержание на прежнем уровне 
предложения часто принимает форму вхождения в отрасль новых фирм, а не развития 
или простого воспроизводства старых; это относится в особенности к мелкой и 
низкокапиталоемкой промышленности. Таким путем могут появляться новые идеи и 
новые управленческие навыки. Большее число рабочих мест создается именно в новом 
и расширяющемся малом бизнесе. Кроме того, не следует тщательно планировать 
развитие менее капиталоемких производств в переходный период. Государство 
призвано содействовать созданию подходящей инфраструктуры в области 
телекоммуникаций и транспорта и прежде всего развертыванию современной 
кредитной системы. Оно также должно стремиться к продаже принадлежащих ему 
предприятий в менее капиталоемком секторе и к сдаче в аренду или реализации 
площадей под коммерческую деятельность. Этот процесс упрощается (во всяком 
случае в Восточной Европе и бывшем СССР) тем, что на торговлю, распределение и 
легкую промышленность должного внимания не обращали. В марксистской идеологии 
материальное производство возвышалось над распределением, а тяжелая 
промышленность — над легкой. В результате инвестиции в эти запущенные отрасли 
могут оказаться высокопродуктивными. Если не мешать естественному процессу 
развития тех отраслей, которые нуждаются в малых капиталовложениях и большом 
предпринимательском опыте, текущий поток сбережений пойдет преимущественно в 
производственную деятельность, а не в приобретение собственности в тяжелой 
промышленности. Это поможет государству аккумулировать значительные капиталы. 
И все же остается проблема окончательного перехода тяжелой промышленности в 
частные руки. Этот процесс, как я уже отмечал, будет по необходимости медленным, но 
он должен идти. По моему мнению, его следует регулировать согласно тем же 
основополагающим принципам, что и в менее капиталоемком секторе, хотя и в 
соответственно более длительном временном масштабе. При этом приоритетная 
задача — не передача имеющихся капитальных активов и предприятий в частные 
руки, а постепенная замена их новыми активами и новыми предприятиями. Даже в 
тяжелой промышленности основные активы и методы производства со временем 
меняются. Есть все резоны считать, что существующие активы и предприятия не 
найдут себе места в будущем. Это в особенности верно в переходный от социализма 
период, когда, что тоже уже отмечалось, неверная мотивация приводила к крайне 
неэффективной структуре капитала. Наиболее показательным является опыт 
Германии. Даже в условиях, гораздо более благоприятных для упорядоченной 
приватизации, чем где-либо еще в бывшем социалистическом мире, решающая часть 
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оборудования Восточной Германии превращается в лом. Только земля и некоторые 
сооружения имеют ценность. Таким образом, я предвижу, что по мере роста менее 
капиталоемкого сектора прибыль, получаемая последним, будет становиться 
достаточной для создания новых фирм в тяжелой промышленности. Возможно, 
предприятия легкой промышленности вольются в тяжелую; возможно, 
возникнутновыефирмы, которыебудутопираться на капитал, накопленный в легкой 
индустрии и торговле. В процессе развития «новички», интегрируемые в тяжелую 
промышленность, сочтут целесообразным купить некоторые заводы и оборудование у 
прежних предприятий этой отрасли, но им явно придется закупать и более новое 
оборудование. Я ожидаю, что последний вариант будет преобладать. Разумеется, 
многие элементы тяжелой промышленности фактически окажутся жизнеспособными 
и полезными составляющими новой экономической системы. Управление этой 
индустрией в весьма продолжительный период, предшествующий ее полному 
переходу в частные руки, должно дать тем ее предприятиям, которые имеют 
подходящие основной капитал и управленческий персонал, шанс выступить 
конкурентоспособными единицами в условиях частной собственности. Подведу итоги. 
Первое приватизационное наступление надлежит развернуть в торговле и легкой 
промышленности, используя возможности свободного вхождения в эти отрасли 
предпринимателей, которые прямо или косвенно финансируются из текущих 
сбережений. В долгосрочном плане прибыль, полученная в этом секторе, будет 
использованадля финансирования вхождения новыхпредприятий в тяжелую 
промышленность. Тем временем последняя должна быть реструктурирована в 
жизнеспособные действующие фирмы. Такое реструктурирование призвано послужить 
достижению ряда целей. Фирмы должны стать по мере возможности 
конкурентоспособными, эффективными и хорошо управляемыми экономическими 
единицами, готовыми для приватизации к моменту, когда окажутся прибыльными. 
Правительство поначалу обязано удерживать их в своем владении на основе 
корпоративного соучредительства, постепенно, по мере подготовки соответствующих 
условий, продавая свои пакеты акций в частные руки. Каждая фирма должна изыскать 
ресурсы на реструктурирование, а правительство обязано быть готовым прекратить 
работу устойчиво несостоятельных предприятий. Этот процесс призван привести к 
созданию модернизированной тяжелой промышленности, эффективно производящей 
те товары, которые действительно полезны для экономики и потребителей. На это 
требуется время (по меньшей мере десятилетие), и правительству придется сыграть 
ряд главных ролей, среди которых — обеспечение частного сектора физической и 
институциональной инфраструктурой и управление приходящей в упадок частью 
тяжелой индустрии.  

Первые годы переходного периода  

В основе господствующей ортодоксии лежит принцип, согласно которому 
вмешательство государства в рыночные процессы надлежит отвергнуть при том, что 
должны энергично осуществляться внутренняя либерализация и 
интернационализация. Но, как свидетельствует история, ни одной экономике не 
удавалось достичь в таком режиме устойчивого роста производствае В переходный же 
период разумное государственное вмешательство в рыночные процессы абсолютно 
необходимо — начиная с проблем макроэкономического управления и кончая 
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политикой роста. Ортодоксальная политика в первые годы переходного периода в 
сочетании с социалистическим институциональным наследием привела во всей 
Восточной Европе и в бывшем СССР к масштабным потерям в производстве и доходах, 
а также к приобретающей все более инерционный характер инфляции. Для тех, кто 
знаком с предназначенным для развивающихся стран пакетом реформ, воплощенном в 
«Вашингтонском консенсусе», такое развитие не стало неожиданностью. Независимо 
от того, предложены ли реформы непосредственно бреттон-вудскими институтами 
(БВИ) или советниками, которых последние поддерживают, максимум, достижимый на 
основе ортодоксальной политики, — подготовка почвы для лучшего 
функционирования экономики путем избавления от крайне деформированной 
системы цен и подталкивания правительства к фискальной честности.  
Но этого недостаточно для подавления инфляции или обеспечения роста 
производства при справедливом распределении доходов. 

1. Макроэкономические уроки переходного периода   

Инфляция является ключевой макроэкономической проблемой. Когда страны 
испытывают суровые распределительные конфликты, а инерция поддерживает рост 
цен, инфляция превращается в загадку46, которую экономисты никак не могут 
разгадать. Существуют лишь несколько методов, которые государство может 
использовать в борьбе с устойчивым ростом цен: жесткая фискальная и монетарная 
политика, нацеленная на снижение роста денежного предложения; политика доходов, 
направленная на то, чтобы номинальная зарплата или номинальный валютный курс 
росли медленнее, чем уровень цен, приводя тем самым к сокращению реальной 
зарплаты или повышению реального курса валюты; политика доходов, 
сопровождающаяся контролем над ценами и призванная подавить инерционные 
процессы; увеличение импорта для покрытия избыточного спроса, по крайней мере на 
рынках товаров, являющихся объектом международного обмена. Все эти методы были 
испробованы в тот или иной момент переходного периода (за исключением контроля 
над ценами, что связано с фетишизацией реформаторами принципов либерализации). 
Основной упор делался на методы жесткой монетарной и фискальной политики, что 
обычно останавливает инерционную инфляцию лишь при неприемлемо высоких 
издержках, проявляющихся в сокращении заработной платы или росте безработицы. 
Если действительно стоит задача сдержать в будущем ценовую спираль (особенно в 
России, большой стране, для которой вариант с массированным импортом недоступен), 
жесткость в финансовой сфере должна дополняться такими мерами, как контроль над 
ценами, что идет наперекор предрассудкам БВИ относительно императивности 
политики laissez-faire. В отношении объема производства ортодоксальные 
макромодели основываются на законе Сэя, согласно которому величина производства 
детерминируется исключительно предложением. Навязчивая идея «Вашингтонского 
консенсуса» о формировании правильных цен проистекает из этого постулата. 
Сокращение зарплаты и искоренение ценовых деформаций — единственное средство, 
которое рекомендует господствующая экономическая теория для вывода экономики 
на высокий уровень занятости. Факторы как спроса, так и предложения оказывали 
влияние на уровень производства в первые годы переходного периода при том, что 
сокращение реальной заработной платы, а следовательно, и связанное с ним 
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уменьшение расходов домашних хозяйств играло роль ключевого фактора. Теперь, 
когда зарплата сократилась на 30-40% и нетто-инвестиции близки к нулю, для 
расширения производства в постсоциалистических экономиках должен появиться 
некий новый источник эффективного спроса. Вряд ли для этого окажется достаточным 
экспорт, даже с учетом резкого сокращения заработной платы и обесценения 
национальной валюты. Это означает, что только инвестирование способно создать 
дополнительный спрос и увеличить потенциальное предложение. С учетом 
практически универсального наблюдения, согласно которому общественные 
инвестиции стимулируют или привлекают частные капиталовложения, возрождение 
производства вряд ли возможно без активной инвестиционной политики со стороны 
государства. Наконец, постепенное восстановление заработной платы могло бы 
способствовать умеренному и неинфляционному росту потребления. Другой спорный 
вопрос — последовательность шагов. Шаблонный подход состоит в том, что страны 
должны стабилизировать инфляцию и (или) состояние платежного баланса и затем 
приспосабливаться к сбалансированному росту производства. На практике эти две 
линии сливаются. Сократить инфляцию может оказаться невозможным, если и пока не 
начнется рост производства, как это имело место в Чили в середине 80-х годов. В то же 
время реакция предложения вероятнее всего будет оставаться слабой в условиях 
обстановки неопределенности в отношении будущего, вызванной 
макроэкономической несбалансированностью. Один из уроков развивающихся стран: 
очень мало таких экономик, где реформы оказываются успешными без широкого 
доступа к иностранной валюте (связанного с внешней помощью или, что лучше, с 
экспортом). Однако приток твердой валюты не является достаточным условием для 
устойчивого роста. Доход на душу населения в Бангладеш стагнировал на протяжении 
80-х годов, несмотря на многочисленные советы БВИ и финансирование ими торгового 
дефицита, доходившего до 10% ВВП47. Более впечатляющий результат экономического 
роста в Мексике при пятипроцентном торговом дефиците в 90-х годах — тоже не 
лучший пример. В обеих странах частный сектор доказал свою неспособность 
превратить трансферты иностранных ресурсов в двигатель роста производства. Такие 
провалы частного предпринимательства48 приобретают критический характер для 
большой страны, которая имеет мало шансов получить необходимые миллиарды 
долларов для поддержания торгового дефицита на уровне нескольких процентов от 
ВВП49. Для Запада гораздо дешевле спасти Эстонию или Словению, чем Россию или 
другие многонаселенные государства-наследники СССР. Стратегия роста в крупных и 
закрытых экономиках должна по необходимости быть обращена внутрь, основываться 
на использовании национальных ресурсов и национального спроса. Исторически даже 
страны с относительно открытыми экономиками, где были созданы условия для 
сбережений, инвестиций, освоения новых технологий и роста в частном секторе, не 
отдали эти процессы на откуп нерегулируемому рыночному режиму. Все успешные 
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 Валово й вну тренний проду кт (англ. Gross Domestic Product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — 

макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг  то есть 
предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на 
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опыты индустриализации — от Англии, где 200 лет назад общественность 
сформировала и вскоре после этого начала регулировать рынок в соответствии со 
знаменитым «двойным движением» («double movement») Поланьи, и до Южной Кореи 
в 1950- 1980 гг., где правительство сначала выступило в качестве гаранта 
конгломератов торговых и промышленных компаний, а затем вложило средства в базу 
тяжелой промышленности, необходимую для этих конгломератов, — строились на 
государственном вмешательстве. Такие действия потребуются и в 
постсоциалистический период как с макроэкономической точки зрения, так и на 
уровне фирм. Ключевой вопрос промышленной стратегии для постсоциалистических 
государств заключается в том, как адаптировать к новым условиям государственные 
предприятия, постепенно трансформируя некоторые из них в способные 
поддерживать экономический рост частные. При этом исторический опыт 
свидетельствует: новые частные предприятия не в состоянии самостоятельно стать 
новаторскими и динамичными. То, как государство может стимулировать их развитие 
в этом направлении, является предметом следующих двух разделов. 

Взаимодействие между государственными и частными фирмами  

Несмотря на свои недостатки, государственные предприятия вряд ли скоро исчезнут. А 
например, в промышленности общественная собственность скорее всего останется 
господствующей формой. Государственные и частные предприятия будут 
сосуществовать значительный период времени50. Ортодоксальная точка зрения 
фиксирует только то, что госпредприятия несут убытки, связанные с мягкими 
бюджетными ограничениями и требуют субсидий из госбюджета или из 
контролируемых государством банков. Но госпредприятия все же платят налоги и 
далеко не каждое них является динозавром, жадно проглатывающим субсидии. 
Фискальные дефициты в постсоциалистических экономиках в значительной мере 
связаны с сокращением поступлений от госпредприятий по мере того, как последние 
несут убытки в стагнирующей макроэкономической среде. Согласно неоклассической 
позиции, госпредприятия платят чрезмерно высокую зарплату и имеют относительно 
большие удельные затраты труда. Но спрос на продукцию отечественного 
производства отсутствует. Кроме того, предложение, вероятно, будет слабо 
реагировать на понижение зарплаты. Последнее не дает сильного стимула для роста 
производства, потому что фонд оплаты труда составляет малую долю в общих 
затратах. Рост цен на энергоносители и другие ресурсы, а также высокие процентные 
ставки еще больше сокращают долю зарплаты. В таких условиях интересно задаться 
вопросом: как два вида предприятий будут влиять друг на друга? Со стороны спроса 
многие частные предприятия продают промежуточную продукцию госпредприятиям, 
так что чем выше объем производства на последних, тем больше доход первых. Кроме 
того, прирост потребительских расходов из полученных на госпредприятиях доходов 
может в основной своей части уходить в частные фирмы, которые преуспевают в 
прежде слаборазвитом секторе услуг. Свидетельства того, что инвестиции 
госпредприятий подстегивают инвестиции частных предприятий, представлены 
Эмеденом, Кохановичем и Тейлором. Таким образом, поддержание в здоровом 
состоянии госпредприятий видится разумной стратегией. Для этой цели в свою 
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очередь необходимо сохранение роли традиционных государственных институтов 
типа Министерства промышленности и Банка развития. Если даже поддерживать 
госпредприятия в здоровом состоянии, их собственность рано или поздно 
переместится в частный сектор51. Возникает естественный вопрос: какие проблемы 
экономической политики повлечет за собой такой трасферт? Первый шаг к ответу 
заключается в растущем признании того, что капиталистические экономики могут 
иметь заметно различающиеся формы собственности. Внешний контроль («контроль 
на расстоянии вытянутой руки») за фирмами со стороны домашних хозяйств, 
совершающих сделки с акциями на фондовой бирже либо прямо, либо с помощью 
финансовых посредников (например, пенсионных фондов и общих фондов), 
представляет собой особый случай, в значительной степени ограниченный такими 
странами, как США, Великобритания (и другими экономиками, которые унаследовали 
британскую финансовую систему). Тем не менее, как отмечалось выше, именно модель 
фондовой биржи доминирует в господствующих теориях контроля за компаниями. 
Главный аргумент в пользу фондовой биржи состоит в том, что она обеспечивает 
собственников предприятия идеальным средством для разрешения проблемы «патрон 
— наемный агент» посредством угроз или даже осуществления имеющегося в их 
распоряжении «права выхода». Поскольку фирмы, как полагают, всегда открыты для 
враждебных поглощений со стороны, их менеджеры вынуждаются действовать 
эффективно, чтобы не потерять работу. Волна корпоративных слияний и поглощений 
на сумму в 1 трлн. долл., захлестнувшая США в 80-х годах, дает хорошую возможность 
проверить это предположение. Повысилась ли эффективность американской 
экономики вследствие «выхода» собственников, произошедшего во время этих 
финансовых маневров? Для оценки результатов потребуются годы, но, по 
предварительным данным, слияния и поглощения привели к социальным потерям в 
объеме сотен миллиардов долларов из-за снижения заработной платы, повышения 
безработицы, неудач в бизнесе, огромного долгового бремени, стагнирующих 
инвестиций и расходов на НИОКР52 Менеджеры теперь озабочены выживанием своих 
фирм в краткосрочном периоде, а не стабильным ростом производства: мощный удар 
был нанесен по многим связанным с предприятиями субъектам, как, например, их 
сотрудникам, поставщикам или общинам, где эти предприятия осуществляли свою 
деятельность. Премия от поглощений, полученная «уоллстритовца за это десятилетие, 
имела своим источником не избавление от плохого менеджмента, а существующее 
лишь на бумаге увеличение активов и возрастающую задолженность — вечных 
спутников любого спекулятивного бума. Подобные безумия суть реальная опасность 
для постсоциализма. При «внешней собственности» могут возникать также проблемы 
«безбилетников». Вместо того, чтобы энергично дисциплинировать менеджеров, 
которые получают жалование, отдельные собственники могут небрежно осуществлять 
надзор. У второстепенных акционеров мало стимулов для вмешательства в 
корпоративные дела, что открывает дорогу слабому менеджменту. Напротив, 
внутреннее финансирование или прямой контроль над финансами предприятия 
способны поддерживать менеджмент на работоспособном уровне. В немецкой и 
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японской практике, например, фирмы частично контролируют друг друга через 
перекрестное акционирование. Наличие у каждого предприятия большого интереса в 
эффективном функционировании ряда других предприятий уменьшает искушение 
сыграть роль «безбилетника». Отдельные фирмы обычно имеют тесные связи с 
внешними источниками увеличения акционерного капитала и заемного 
финансирования, такими, как банк или (что характерно для средних фирм Германии) 
центральное или местное правительство. Подобные крупные кредиторы обычно 
имеют представителей в правлении. Благодаря полученным изнутри знаниям и учету 
потока доходов собственных институтов банкиры или правительственные чиновники 
могут дисциплинирующе воздействовать на менеджеров, предоставляя в то же время 
кредит (часто посредством пролонгации на умеренных условиях краткосрочных 
займов). Одна из главных опасностей, связанных с собственностью, основанной на 
внутреннем контроле, — спекулятивные игры «инсайдеров». Например, в Чили в 
середине 70-х годов фирмы, национализированные режимом Альенде, были быстро 
приватизированы таким образом, что главными покупателями оказались близкие к 
правительству финансовые группы. Эти конгломераты начали занимать деньги у 
контролируемых ими банков, чтобы повысить цену на свои собственные акции в 
период биржевого бума. Суммарные финансовые активы взлетели ввысь в сравнении с 
масштабами реального выпуска и основного капитала, подавая характерный сигнал о 
финансовой неустойчивости, описанной Мински53. После неизбежного краха четверть 
активов банковской системы оказались безнадежными, и два крупнейших банка, 
каждый из которых имел ключевое значение для соответствующего конгломерата, 
понесли потери, в пять раз превышающие их капитал. Рефинансирование плохих 
долгов конгломератов потребовало формирования государственных пассивов в 
размере трети ВВП: во внешнем плане — со стороны правительства к иностранцам, 
внутри Чили — со стороны Центробанка к домашним хозяйствам и со стороны 
правительства к Центробанку. Связанные с этим платежные обязательства обойдутся 
налогоплательщикам в несколько процентов ВВП в год, которые перейдут и в 
следующее столетие. Эта история ясно указывает на то, что по мере формирования 
частной собственности в условиях постсоциализма возникает потребность в сочетании 
строгого регулирования и механизмов производственного инвестирования, чтобы не 
дать финансово неискушенным собственникам повторить опыт Чили. Особенно 
рискованный характер носит быстрая передача собственности по типу той, что 
предусматривается ваучерной схемой приватизации, о которой будет сказано ниже. 
Финансовые требования и контртребования, основанные на доверии и схемах Понци, 
при которых хитрые операторы для того, чтобы оплатить растущие платежные 
обязательства по процентам, все более увеличивают свои заимствования у наивных 
инвесторов и получают благоприятные условия для своего развития. Внутренний 
контроль за компанией применяется не только в Чили, в континентальной Европе и 
Японии. Как давно отмечал Лефф, группы компаний или предприятия 
конгломератного типа вездесущи в развивающемся мире. Южнокорейские «чаеболы» 
являют известный тому пример. Они смогли стать производственными гигантами 
благодаря тому, что были вскормлены на ренте, связанной с государственными 
интервенциями в рамках промышленной политики. Чанг отмечает, что структура 
конгломерата способна обеспечить трансакционную эффективность, сдерживая как 
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распространение «безбилетников», так и спекуляции, потому что государство и группы 
имеют дело друг с другом в качестве крупных экономических субъектов54. Они в 
состоянии связывать воедино множество спорных вопросов, что облегчает заключение 
сделки, ибо возникает возможность непрямых платежей по многим сопряженным 
вопросам. Не вдаваясь в теоретические объяснения, отмечу: повсеместное 
распространение предприятий, объединенных в группы, указывает на то, что они 
появятся и при постсоциализме. Поэтому необходимо помнить об этом, разрабатывая 
приватизационные схемы. Связанные с конгломератами выгоды от уменьшения 
трансакционного бремени, с одной стороны, издержки, вызванные их потенциальной 
финансовой нестабильностью и монопольным положением, равно как и вытекающая 
из этого потребность в регулировании или создании условий для конкуренции, с 
другой, — все это становится постоянным предметом экономической политики. 
Упомянутые наблюдения указывают на опасности, которые могут возникнуть в связи с 
приватизацией, особенно если постсоциалистические правительства будут 
упорствовать в своей риторике относительно массовой единовременной передачи 
имущества. Согласно подобным схемам, требования на производственные активы 
крупных госпредприятий передаются населению бесплатно, обычно в виде ваучеров. 
Эти клочки бумаги впоследствии можно превратить либо непосредственно в акции 
вновь приватизированных предприятий, либо в акции инвестиционных фондов. 
Иными словами, «одним ударом» создать финансовую систему англо-американского 
типа. При реализации этой идеи сразу же возникают головоломки, связанные с 
«безбилетничеством» и отношениями между патроном и наемным агентом. 
Восточноевропейские реформаторы надеются решать их с помощью создания слоя 
холдинговых финансовых посредников между домашними хозяйствами и фирмами, 
непосредственными собственниками которых названные посредники и станут. 
Считается, что эти экономические субъекты будут достаточно мощными, чтобы не 
выполнять роль «безбилетников».55 Путем угроз поглощения или использования своих 
прав, вытекающих из владения крупными блоками акций, они могут принудить 
менеджеров новых приватизированных госпредприятий максимизировать доходы 
собственников. Эта теория выглядит красиво, но возникаюет большие сомнения в 
отношении практической эффективности холдингов. Во-первых, они могут вести себя 
как пенсионные фонды, взаимные фонды и страховые компании в Великобритании, 
которые владеют 70% акционерного капитала. Эти экономические субъекты 
оказывают слабое давление на компании, акции которых они держат, и по существу 
являются ширмой для широко распространенного «безбилетничества». Американские 
финансовые посредники не более агрессивны. Во времена как финансово спокойных 
70-х, так и бурных 80-х годов осуществлявшиеся ими поглощения не смогли 
обеспечить во многих корпорациях эффективный менеджмент. Во-вторых, 
постсоциалистические холдинговые компании могли бы занять активную позицию, 
реструктурируя фирмы и пытаясь прямо стимулировать предпринимательство и 
освоение технологий. Не ясно, однако, как эта деятельность будет координироваться с 
национальной промышленной политикой. Идет ли речь о «чаеболах», которые 
сотрудничают с национальными плановиками, о конгломератах с их тенденцией к 
чрезмерной конкуренции или об уютных картелях? Проблемы регулирования, которые 
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возникают в связи с такими возможностями, не могут решаться простым созданием 
холдингов. Подобные вопросы промышленной политики наиболее сложны в тех 
секторах, где экономия за счет масштаба и естественные монополии не доминируют. 
Например, присутствие предприятия на экспортных рынках может стать полезным 
испытанием, но соответствующие стимулы, субсидии, налоговыельготы, 
преференциальный доступ к импорту и т.п. могут быть предложены только 
национальными властями, а не руководством холдинга. В качестве другого примера 
стоит вспомнить, что японские и корейские плановики последовательно избегали 
чрезмерной конкуренции, особенно в тех отраслях промышленности с большими 
невозвратными издержками, которые имеют тенденцию втягиваться в краткосрочные 
ценовые войны, а со временем — и в экстремально длительные инвестиционные 
циклы. Как имеется в виду при помощи финансовых посредников удерживать под 
контролем такие системные провалы рынка? В-третьих, для стагнирующих экономик, 
где много неопытных в финансовом отношении хозяйственных субъектов, существует 
риск дестабилизирующей спекуляции. Если инсайдеры не видят перспектив получения 
выгоды от развития производства, они могут попытаться увеличить свои доходы за 
счет финансовых игр. Случаи крупных спекуляций и мошенничества уже имеют место 
в ряде стран (например, схема пирамиды Каритаса 1993 г. в Румынии оказалась 
способной причинить убытки на сумму 1 млрд. долл. экономике, где ВВП составляет не 
больше 40 млрд. долл.). Можно ли считать, что феномен «финансовых пузырей»56 
чилийского типа не грозит плохо регулируемым финансовым рынкам, к тому же 
загипнотизированным идеологией laissez-faire? Наконец, если холдинги 
действительно не станут только ширмой (а проблемы нестабильности, которые они 
создают, будут адекватно решаться), они почти наверняка пойдут по пути 
превращения в конгломератные группы, которые процветают в среде, характерной для 
капиталистических стран со средним уровнем доходов. С экономической точки зрения 
такой нормальный вариант, возможно, следовало бы приветствовать, потому что 
группы предприятий могут внедрять прогрессивный капитализм в социально-
экономическую систему. Социально и политически, однако, формирование групп 
может вызвать серьезные проблемы. В большинстве стран конгломераты 
основываются на строгом контроле за производственными компаниями со стороны 
малых гомогенных общин, объединенных родством членов или религией. На фоне 
того, что старая межобщинная враждебность, подавлявшаяся в течение сорока 
социалистических лет, стала возвращаться или выливаться в войны в бывшей 
Югославии и Закавказье, формирование центров экономической мощи, уходящих 
корнями в те или иные общины, может (в особенности в Восточной Европе) стать 
причиной волнений для огромных контингентов населения, проигравших от 
экономических реформ. 

Демонтаж плановой системы лежал за рамками теории, положенной в начале 
90-х годов в основу пакета реформаторских мер, который получил название 
«большой удар» или «глобальный шок».  

В итоге использованные механизмы макроэкономического приспособления, не 
соответствуя сложившейся ситуации, усугубили спад производства и инфляцию, 
неизбежные в переходный период. Восстановить макроэкономический баланс будет 
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нелегко, но сделать это можно. Отношения между сокращающимся числом 
госпредприятий и расширяющейся сетью частных предприятий были неверно 
истолкованы. Еще есть время для того, чтобы оправиться от первоначальной 
дискредитации реформаторами общественных предприятий и поддержать частную 
экономику посредством удерживания на плаву жизнеспособных общественных 
предприятий. Реформа рынка капитала была направлена на создание англо-
американской системы, основывающейся на фондовых биржах. Можно было бы 
ориентировать рынок капитала на внутренний финансовый контроль за 
производством со стороны тех субъектов, которые принимают самоограничительные 
правила игры. Изменение примитивных финансовых систем в любом из этих 
направлений сопряжено как с экономическими, так и политическими опасностями. Как 
ключевой общественный субъект государство должно будет играть центральную роль. 
Оно, конечно, может потерпеть неудачу по ряду направлений. Оно может попытаться 
делать слишком много и вследствие этого достичь слишком малого. Оно может стать 
чисто грабительским, как это имеет место в бесчисленных мелких диктаторских 
режимах. Тем не менее, успешные реформы требуют такой степени государственного 
вмешательства, о которой большинство реформаторов не задумывается и которая ими 
отвергается.  

3. Модель совершенной конкуренции и роль государства   

Отказ России от социалистической экономической системы знаменует ее победу в 
долгой борьбе. Демократия и капитализм в конце концов нанесли заслуженное 
поражение коммунизму. Удивительнее всего, что дело обошлось без войны и ядерной 
катастрофы. Торжествующий капитализм охватывает теперь практически весь земной 
шар. По крайней мере, так это видится на Западе. В России обращенные в новую веру 
марксисты просто поменяли местами слова на указателе «от капитализма к 
социализму». Радикальные реформаторы, возглавляемые Егором Гайдаром, отвели 
саморегулирующемуся капитализму роль, которую некогда играл утопический 
коммунизм. Но на этот раз обещано не достижение утопии, а немедленное изобильное 
общество потребления. Итак, и на Западе, и в России в переходном экономическом 
периоде хотят видеть замену социализма капитализмом. Это в высшей степени 
упрощенный взгляд, который дает ложные посылки для экономической политики. 
Рассмотрение переходного экономического периода как продолжения борьбы между 
капитализмом и социализмом игнорирует смешанный характер современной 
экономики развитых стран. В странах с жизнеспособной экономикой правительство и 
рынок взаимодействуют и дополняют друг друга, чтобы поднять производительность 
и одновременно сделать распределение более справедливым. 

Идеальная модель конкуренции   

Основу любой западной экономики составляет элементарная модель — модель 
совершенной конкуренции, которая дает обоснование саморегулирующемуся 
капитализму. Согласно этой модели, социальная значимость и благосостояние 
определяются посредством рынка, в рамках которого домашние хозяйства и 
предприятия взаимодействуют друг с другом как независимые элементы. 
Благополучие каждого домашнего хозяйства зависит исключительно от 
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приобретаемых им товаров и услуг. Предприятия выпускают продукцию при помощи 
закупленных ресурсов. Для увеличения прибыли они выбирают такие ресурсы, 
которые уменьшают издержки производства и доводят объем выпускаемой продукции 
до точки, когда предельные издержки сравниваются с ценой. Для каждого товара и 
каждой услуги устанавливаются функции спроса и предложения с тем, чтобы 
агрегировать склонности всех домашних хозяйств и фирм в отношении покупок и 
продаж. При том предположении, что увеличение цены будет повышать предложение 
и снижать спрос, найдется единственная цена, при которой спрос и предложение 
уравновешиваются. Все цены мгновенно приспосабливаются к изменяющимся 
условиям, так что ни в чем не бывает недостатка и ничто не пропадает зря. В этой 
модели отсутствуют чиновники, принимающие решения относительно производства, 
потребления или цен. Отсутствие внешней силы, способной сдерживать инициативу в 
условиях «свободной рыночной системы», восхваляется зато, что это дает возможность 
домашним хозяйствам и фирмам выбирать наиболее выгодный для себя путь*. Хотя 
рыночная экономика не обеспечивает наилучшего и справедливейшего распределения 
выгод, модель совершенной конкуренции при идеальных условиях дает возможность 
достичь наивысшего материального благополучия. Ключ ко всему — в той 
информации, которую дают рыночные цены, поскольку цена каждого товара является 
показателем (предельных) ресурсных издержек для производства еще одной единицы 
данного товара. Таким образом, цены вынуждают действующих на основе 
эгоистического интереса потребителей и производителей сводить 
кминимумуиспользованиетехресурсов, которые необходимо экономить больше всего. 
Под таким воздействием каждое домашнее хозяйство минимизирует степень, в 
которой его благосостояние уменьшает благосостояние, которого могут добиться и 
остальные. Точно так же каждая фирма минимизирует степень, в которой ее выпуск 
уменьшает выпуск остальных фирм. Из модели совершенной конкуренции можно 
строго вывести, что это индивидуалистичное следование собственному интересу 
привопит к социальному оптимуму, однако только в сугубо узком смысле: 
определенное рынком размещение ресурсов невозможно изменить без того, чтобы 
кто-нибудь при этом не проиграл. Полное изложение этой проблемы дают, например, 
Мас-Колелли другие авторы.57 Неявное предположение о том, что ни один покупатель 
или продавец не может повлиять на цену, дополненное стандартным и аналитически 
удобным допущением о неизменной производительности факторов при увеличении 
производства, имеет в качестве неявного следствия утверждение, что прибыль у всех 
фирм равиа нулю. К этому нелепому выводу, свидетельствующему об ограниченной 
применимости модели совершенной конкуренции, я еще вернусь. Приспособление цен 
обеспечивает полное использование всех экономических ресурсов. Вследствие этого 
уровень выпуска достигает максимального значения с точки зрения рынка. При 
совершенной конкуренции прибыль сводится к нулю. Тем не менее, и это широко 
признается, в реальной рыночной экономике прибыль является мощным стимулом и 
решающим фактором для функционирования всей экономической системы. Она 
обобщает соответствующую ценовую информацию об эффективности фирмы в 
предоставлении потребителям продукции, имеющей для них ценность. Она является 
тем арбитром, который определяет, какие фирмы выживут и будут расти, а какие — 

                                                             
57

 Mas-Cole II Andreu. Whinston Michael D. and GreenJerryR. MicroeconomicTheoiy. — NewYork: Oxford Univereity Press, 1995; 

Murr el I Peter. The Transion According to Cambridge, Massy/Journal of Economic Literature. -1995.-33(1).-P. 164-1781. 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 91 
 

сворачиваться и умирать. В конечном счете экономические изменения — это 
расширение или свертывание производств, их появление и исчезновение. 
Соответственно надежда связывалась с тем, что трансформация российской экономики 
совершится автоматически через приватизацию государственных предприятий и 
предъявление им требования «тонуть либо выплывать»- в зависимости от получаемой 
прибыли. Таким образом, модель совершенной конкуренции дает основания для 
простейшей программы перехода к рыночной системе. Немедленно исключить 
правительство из экономики путем приватизации собственности и прекращения 
субсидий, снятия контроля над ценами и тарифами. Уменьшить государственные 
расходы для того, чтобы сократить дефицит и таким путем стабилизировать 
стоимость национальной валюты58. В более общем плане — позволить частному, а не 
государственному сектору реагировать на всю совокупность общественных 
потребностей, в том числе удовлетворяемых жилищным строительством, охраной 
собственности, связью, транспортом, образованием и здравоохранением. 
Столкнувшись с разочаровывающими последствиями подобного подхода, сторонники 
«шоковой терапии» ссылаются на то, что предлагаемая ими политика осуществлялась 
недостаточно энергично и что нужно проявлять терпение. Однако модель 
совершенной конкуренции является идеализированным изображением рыночной 
экономики. Она представляет собой внеисторическую парадигму, совершенно 
абстрагируемую от важнейших институтов, тогда как перестройка экономики — 
эволюционный процесс, включающий реформирование существующих институтов. В 
этой нереалистичной модели нет места не только для правительства, но и для крупных 
предприятий и «мафии». Хотя модель совершенной конкуренции в качестве 
руководства к перестройке экономики сама по себе совершенно недостаточна, 
профессора Кеннет Эрроу и Лоуренс Клейн эффективно используют ее в своих очерках, 
представленных в настоящем издании, чтобы показать, что к экономической 
трансформации следует подходить с осторожностью. Они объясняют, что 
благоразумная политика требует не только понимания роли цен и рынка, но и 
принятия во внимание позитивных функций государства. 

Роль государства   

Правительственные экономисты и западные чиновники справедливо настаивают на 
ответственности правительства за стабилизацию на макроэкономическом уровне 
(сдерживание инфляции и укрепление рубля через финансовые ограничения). Сейчас 
большинство, пусть с запозданием, признало роль правительства в обеспечении прав 
собственности (включая борьбу с преступностью и коррупцией, создание действенной 
системы законов, охватывающих эффективное контрактное право, проведение 
комплекса мер, которые гарантировали бы инвесторам и другим кредиторам реальную 
защиту интересов). Однако радикальные реформаторы не желают замечать масштабов 
экономического упадка в России. Значительная часть России состоит из удаленных 
населенных пунктов, построенных вокруг больших заводов и колхозов. Большинство 
этих предприятий и хозяйств на сегодняшний день экономически нежизнеспособно, 
что лишает жизнеспособности и сами населенные пункты. Рассчитанные на схему 
централизованного планирования потоков продукции (исчезнувшую с ликвидацией 
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Госплана и распадом сначала советского блока, а затем и самого Советского Союза59), 
лишь немногие из этих предприятий адаптировались к мировому рынку. Трудностей 
более чем достаточно. Относительные цены радикально изменились, в первую очередь 
в сравнении с ценами на энергоносители. Транспорт и вся инфраструктура торговли не 
только явно недостаточны, но еще и испытывают на себе жесткое влияние 
«мафиозных» структур. Импульсивная по замыслу приватизация была проведена 
безответственно, что способствовало укреплению позиций некомпетентных (а 
зачастую и коррумпированных) менеджеров, подрыву потенциала долгосрочных 
инвестиций. Правительство может и должно активно поддерживать 
реструктурирование и оживление промышленности. Чтобы быть эффективной, эта 
поддержка должна стать частью продуманной, всеобъемлющей экономической 
программы.  

Поддержка реструктурирования экономики  

Вот пять основных пунктов. 

1. Развитие производства.   

Мощным инструментом для облегчения прохождения переходного периода и 
стимулирования производства являются импортные пошлины и льготные кредиты на 
развитие. Тщательно разработанная программа использования этих инструментов 
должна претворяться в жизнь и корректироваться с учетом получаемых результатов. К 
методам, показавшим хорошие результаты и в других странах, относятся 
государственные программы распространения новых технологий, инспекции по 
контролю качества стандартных экспортных товаров, выставочная деятельность, 
содействующая продвижению товаров на экспорт, и другие способы выявления 
потенциальных покупателей. Высокий аналитический и управленческий уровень 
промышленной политики является предпосылкой успеха этих методов (см. 
приложение). 

2. Социальная поддержка (в том числе содействие миграции).   

Субсидии по большей части носили гуманитарный характер, т.е. были направлены на 
поддержание уровня жизни тех россиян, которые связаны с пошатнувшимися 
предприятиями. Именно последние по сложившейся традиции несли ответственность 
за предоставление широкого спектра услуг (здравоохранение, жилищное 
строительство, образование, детские учреждения, отдых), и многие стремятся 
сохранить это положение «мини-государств благосостояния», пусть даже 
вырождающихся. Перераспределение излишней рабочей силы можно60 было бы 
облегчить, если вместо этого направить общественные фонды на усиление 
универсальной системы социального обеспечения и организовать переподготовку 
кадров. 

3. Государственные инвестиции в инфраструктуру.   
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Инфраструктура включает в себя транспорт, системы общественного пользования, 
водоснабжение и санитарные службы, а также жилищное строительство. 
Высокоэффективным способом61 создания новых рабочих мест для безработных 
являются государственные расходы на поддержку и совершенствование физической 
инфраструктуры. Жизнеспособность предприятий в регионах решающим образом 
связана с проблемой транспорта. Возможность перемещения людей в относительно 
благополучные городские центры ограничивается острой нехваткой жилья. 

4. Финансовые ресурсы (и пресечение незаконных доходов).   

Государственная поддержка российской промышленности и другие конструктивные 
меры требуют финансовых средств. Эти меры нужны для того, чтобы ускорить 
закрытие устаревших и бесперспективных предприятий, поддержка которых истощает 
общественные фонды. Для обеспечения финансового равновесия и 
макроэкономической стабильности необходимо внедрить эффективную систему 
налогов. Полезными были бы налоги на импортную продукцию. Налоговые ставки на 
товары российской промышленности предстоит значительно снизить, параллельно 
требуется увеличить потенциал получения доходов от экспорта изобильных 
российских природных ресурсов. Выплаты в пользу мафии играют роль 
альтернативной налоговой системы, истощающей ресурсы, которые могли бы в ином 
случае быть перехвачены государственной казной; взятки из рук мафии подрывают 
возможность существования честной и эффективной государственной бюрократии. 
Следует обратить внимание на издержки, связанные с попаданием ресурсов в 
банковскую систему, не заинтересованную в инвестировании в реальную экономику. 
Примером может служить утечка, сопряженная с выплатой очень высоких процентов 
по государственному долгу, держателями которого являются частные банки. Самое 
опасное — это перспектива передачи по бросовым ценам российских предприятий по 
разработке полезных ископаемых ограниченному кругу лиц с широкими связями 
(наряду с уклонением таких предприятий от налогов на ренту, получаемую от этих 
ресурсов). 

5. Экономическое управление.   

Для руководства развитием российской экономики незамедлительно требуется новый 
орган62. Этим органом должен управлять обладающий властью комитет по 
развитиюимеющий в своем распоряжении работоспособный штат 
высокооплачиваемых профессионалов, которые отслеживают и оценивают 
экономическую политику с точки зрения общенациональных интересов. Главой 
комитета по развитию призван стать сам президент либо кто-то из высших лиц 
государства, кому будет поручено возглавить управление экономикой в целом. В 
члены комитета должны войти премьер-министр, руководитель Центробанка и главы 
ключевых министерств. В зависимости от взаимоотношений между президентом и 
парламентом эффективность работы комитета можно было бы усилить, включив в его 
состав основных лидеров законодательной власти. Регулярные заседания комитета 
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должны обеспечивать скоординированность экономической политики, устранение 
препятствий со стороны бюрократического аппарата, быстрое разрешение главных 
проблем и ликвидацию недостатков. Комитету надлежит обсуждать основные 
параметры политики и балансировать вышеперечисленные элементы. К примеру, в его 
задачи следовало бы включить установление тарифных ставок и разработку 
механизмов, способствующих укреплению законопослушания в налоговой сфере. Он 
мог бы также заняться вопросом о введении сложной системы тарифов, нацеленной на 
формирование инструментов тонкой настройки в рамках промышленной политики. 
Комитет должен обладать правом голоса при решении вопроса о скорости 
развертывания программы льготного кредитования, располагать рычагами влияния 
при определении степени субсидирования процентных платежей. Возможно, он решит, 
что следует ввести дифференциацию размеров субсидий, чтобы предоставить 
дополнительную поддержку отраслям, не связанным с экспортом полезных 
ископаемых. Комитет по развитию мог бы стать символом обновления. После попыток 
под аплодисменты Запада одним прыжком попасть всаморегулирующийся капитализм 
Россия уже несколько лет переживает период метаний; кажется, страна сбилась с 
дороги. Так что создание действенного комитета по развитию представляется 
судьбоносным шагом. В противном случае наиболее вероятно следующее: зависимость 
от иностранного капитала будет продолжать расти, а контроль над экономической 
стратегией все больше уступаться международным рынкам, иностранным банкирам и 
их пособникам внутри страны. Прагматичный градуализм Насколько российское 
правительство способно осуществлять активную политику поддержки 
промышленности? Опыт с частными предприятиями и свободным рынком явно 
недостаточен. Коррупция в правительстве усугубляется действиями российской 
«мафии», слабостью правоохранительных органов и судопроизводства. Таким образом, 
вследствие произошедшего политического и идеологического сдвига способность 
России к эффективному проведению активной политики оказалась ниже, чем во 
многих странах, достигших при помощи такой политики впечатляющих результатов. 
Отсюда настоятельная необходимость стимулировать эту способность. Активная 
политика должна проводиться в духе «прагматичного градуализма». Следует в 
экспериментальном порядке использовать самые разные меры, направленные на 
укрепление российской промышленной базы. Продолжение и расширение конкретных 
программ должно зависеть от показателей их эффективности. Не исключено что, 
усиление активной политики правительства вызовет сопротивление. Международный 
валютный фонд, Мировой банк и другие международные организации могут 
прекратить финансовую поддержку, что способно поставить под угрозу поступление 
иностранного капитала в Россию. Чтобы противостоять этому, равно как и повысить 
возможности формирования эффективной политики, важно включить экономистов 
мирового уровня (в том числе из Группы экономических преобразований) в процесс 
разработки и оценки результатов экономической политики. Их мнение и одобрение 
необходимых мер облегчили бы процесс восприятия активного участия правительства 
в регулировании экономики. 

Импортные пошлины и выделение льготных кредитов на развитие   

Такие пошлины могут быть использованы для облегчения интеграции в мировую 
экономику — в качестве инструмента временной поддержки внутренних 
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производителей, пока те не смогут самостоятельно выдерживать конкуренцию на 
мировом рынке. Российская промышленность подорвана наплывом иностранных 
товаров: более половины продающихся ныне в России товаров — импортные. Второй 
положительный момент состоит в том, что введение импортных пошлин даст толчок 
для прямых зарубежных инвестиций. Пояснить этот тезис можно на примере крупных 
заводов, построенных японскими и немецкими автомобильными компаниями в 
Соединенных Штатах, чтобы обойти пошлины и импортные квоты'. Третье 
обстоятельство: пошлины могут принести столь необходимые средства в бюджет 
государства. Высокие пошлины на импортируемые предметы роскоши будут 
способствовать перераспределению части непропорционально больших доходов 
(зачастую преступных и незаконных) тех, кто предается неумеренному потреблению. 
Четвертое обстоятельство связано с тем, что уменьшение расходов на импорт 
экономит иностранную валюту, поддерживает международную стоимость рубля. 
Крепкий рубль помогает бороться с инфляцией и прибавляет предпринимателям 
уверенности в отношении устойчивости делового климата. Недопущение занижения 
курса рубля обеспечивает также более выгодные условия торговли, что подразумевает 
повышение уровня жизни и дополнительные возможности импорта инвестиционных 
товаров и технологий. Однако использование таможенных пошлин сопряжено и с 
серьезным риском, поэтому действовать в этом направлении следует осмотрительно. 
Пошлины могут ослаблять конкуренцию, защищать неэффективные предприятия и 
способствовать монополистическому ценообразованию, тогда как не ограничиваемый 
(по меньшей мере в краткосрочном плане) импорт позволяет поддерживать уровень 
жизни и противостоять инфляции. Пошлины на инвестиционные товары удорожают 
строительство производственных мощностей. Любые пошлины усугубляют опасность 
коррупции в форме подкупа таможенных чиновников и создают стимулы для 
преступной деятельности, связанной с подкупом или уклонением от уплаты пошлин. 
Наконец, пошлины могут привести к тому, что предприятия будут ориентироваться в 
большей степени на политически выигрышную тарифную защиту, чем на эффективное 
хозяйствование. Для успешного выполнения тарифной программы необходимо 
выполнение трех требований. Первое: структура тарифных ставок должна строиться 
на тщательно продуманных и отражающих реальности63 экономических основаниях. 
Например, может быть использована трехуровневая структура. Сырье и 
высокотехнологичное инвестиционное оборудование, которые жизненно необходимы 
для развития российского производства, могли бы импортироваться беспошлинно. 
Предметы же роскоши допустимо облагать стопроцентной пошлиной. На все 
остальные товары стоит установить сорокапроцентную пошлину. Чтобы избежать 
внезапного разрыва существующих связей, ставки нужно вводить постепенно. Второе: 
крайне важно, чтобы внедряемая система была действенной. Достижение 
законопослушания, минимизация коррупции и числа случаев уклонения от уплаты 
пошлин потребуют значительных бюджетных средств и блестящего руководства. Для 
таких предметов роскоши, как иностранные автомобили, необходимо, думается, 
создать компьютеризованную регистрационную систему, которая будет содержать 
список идентификационных номеров всего автотранспорта, за который были 
выплачены пошлины. Третьим требованием является надлежащий контроль. Он, 
видимо, может быть обеспечен на основе взаимодействия Министерства 
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внешнеэкономических связей, соответствующего думского комитета и экономических 
научно-исследовательских институтов Российской академии наук. Контроль будет 
включать оценку системы тарифных ставок и механизма ее применения.с 
предоставлением права влиять на осуществление необходимых изменений. Такая 
оценка должна касаться и выявления негативных последствий. Тарифная защита 
могла бы быть уменьшена или отменена для тех видов продукции и отраслей 
промышленности, в которых ее введение влечет за собой скорее повышение 
относительных цен и ограничение предложения, нежели искомые выгоды 
(расширение торговли и производства, технологический прогресс, рост 
эффективности, снижение цен и улучшение качества продукции). С учетом риска, 
связанного с введением пошлин, и трудностей в разработке и реализации 
соответствующей эффективной программы, не следует удивляться по поводу 
отношения к этому инструменту экономической политики. Оно тем более объяснимо, 
если принять во внимание убежденность монетаристов в том, что как только ослабнет 
инфляция, в реальном секторе экономики автоматически начнутся позитивные 
изменения. Вообще, сильная таможенная политика вступает в конфликт с ярыми 
антиэтатистскими настроениями и идет вразрез с ближайшими интересами западных 
держав, которые хотят видеть в России скорее рынок сбыта и поставщика сырья, 
нежели сильного экономического конкурента 

Льготные кредиты на развитие.   

Большинство западных экономистов питают отвращение к государственным 
субсидиям. В конечном счете они нарушают действие рыночных механизмов и еще 
более увеличивают налоговое бремя. Но их резкое прекращение усилит уже 
существующее огромное социальное напряжение и еще больше подорвет 
неустойчивую российскую экономику'. Осуществление вместо этого такого 
усовершенствования программы предоставления субсидий, которое исключило бы 
злоупотребления и ускорило перестройку экономики, несомненно является непростой 
задачей. Решение состоит во введении льготного кредитования на цели развития с 
тем, чтобы способствовать финансированию инвестиций, необходимыхдля оживления 
и укрепления российской промышленности. Под влиянием западных экспертов и 
давлением Международного валютного фонда правительство Ельцина поставило цель 
отмены субсидий, не обращая внимания на наличие реальных экономических 
оснований для предоставления субсидий. Не случайно последних ныне добиваются 
исключительно внеэкономическим давлением. Больше всего поощряются угольная 
промышленность и сельское хозяйство, что отражает силу профсоюзов горняков и 
аграрных политических партий. Главная цель субсидий в настоящее время — дать 
возможность предприятиям, несмотря на резко сократившиеся доходы, выплачивать 
рабочим зарплату, правда, нередко после длительных задержек и при значительном 
снижении ее реального уровня. Иногда субсидии используются для получения 
прибыли от валютных и финансовых спекуляций или перепродажи импортированных 
товаров. Банки, через которые распределяются субсидии, порой взимают чрезмерную 
плату за свои услуги, а денежные средства часто остаются на депозите, что позволяет 
использовать их для финансирования спекуляции. По общему мнению, значительная 
доля субсидий незаконным путем уходит за границу, причем подчас при соучастии 
коррумпированных банков. Субсидии редко используются для финансирования 
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долгосрочных инвестиций в новое оборудование и технологии и потому приводят 
скорее к замедлению, нежели к ускорению необходимого реструктурирования 
предприятий.  

Будущее российской экономики зависит от финансирования долгосрочных инвестиций в 
наиболее эффективные сферы производства и в улучшение качества продукции. Кроме 
того, значительные капиталы необходимы для поиска покупателей и для организации 
маркетинга, что при прежней командной системе не входило в круг обязанностей 
предприятия. Чтобы дать значительный результат, программа должна 
предусматривать как крупные вложения, так и строгие критерии кредитования.  64

 

Критерии кредитования.   

Такого рода критерии требуются для ускорения необходимого реструктурирования и 
стимулирования долгосрочного инвестирования в крепкие и потенциально 
жизнеспособные предприятия в перспективных секторах экономики. Важнейшая 
проблема российских предприятий — отсутствие рыночного спроса на их продукцию. 
Поэтому важное условие льготного кредитования развития — наличие у предприятия 
достоверных перспектив привлечения клиентов как внутри страны, так и за рубежом. 
Трезвая оценка текущих рынков сбыта должна дополнять микроэкономическую 
информацию о тенденциях в отечественном и зарубежном спросе. Подступ к 
покупателям и их завоевание также играют важнейшую роль. Таким образом, важно 
принимать в расчет качество продукции, каналы распространения, рекламу и, 
возможно, необходимость появления у покупателей ассоциаций с известной торговой 
маркой. Другим важным микроэкономическим фактором являются издержки. 
Можетли предприятие изготовлять продукцию дешевле, чем цена, по которой она 
будет продана? Основной вопрос здесь — транспортные расходы, поскольку многие 
предприятия находятся в отдаленных местах. В значительной своей части 
предприятия сильно деформированы и плохо подготовлены для производственной 
деятельности. Поэтому необходимо в каждом конкретном случае проводить общее 
исследование относительно того, является ли данное предприятие гибкой и способной 
к работе организацией. При рассмотрении данной проблемы требуется оценка 
честности и компетентности менеджеров, навыков и дисциплины персонала. Уместно 
также оценить деятельность предприятия в прошлом и определить степень 
сохранения им наиболее ценных профессиональных кадров65. Наконец, вопрос о 
продолжении или прекращении поддержки предприятия следует прямо увязывать с 
показателями его работы. Кредиты должны зависеть от эффективности инвестиций. 
При ее оценке нужно применять жесткие стандарты бухгалтерского учета; только на 
их основе можно убедиться в том, что кредиты не способствуют бегству капиталов за 
границу. Необходимо, чтобы предприятия были в состоянии предъявить весомые 
доказательства того, что кредиты повлияли на совершенствование технологии, рост 
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производительности и улучшение качества продукции. Окончательной целью 
является рост продаж (включая экспорт) и увеличение прибыли. 

Институциональный механизм.   

Крайне важно выработать эффективный институциональный механизм для 
соблюдения критериев кредитования. Привлекательным, с точки зрения своей 
простоты, подходом стала бы организация единого банка развития, куда обращались 
бы все желающие получить кредит. Но появление компетентной организации, 
способной стоять на страже национальных интересов, ничем не гарантировано, и даже 
при самых благоприятных обстоятельствах для этого потребуются значительные 
средства и время. Кроме того, один и тот же объем средств принесет больше пользы, 
если использовать их в качестве субсидий для выплат по процентам, чем в роли самого 
заемного капитала. Предприятия, располагающие обоснованными заявками на 
кредиты для развития производства, могли бы обращаться прямо в уполномоченный 
банк. Государственные средства использовались бы только для субсидирования 
платежей по процентам. Главным распорядителем всей программы способен 
выступить Центральный банк России. У Центрального банка есть опытный штат 
профессионалов и упрочивающаяся репутация института, который в состоянии 
противостоять политическому давлению извне. Центробанку удалось постепенно 
завоевать авторитет и сформировать механизмы, необходимые для реального 
контроля над всей банковской системой. Таким образом, положение этого банка 
позволяет ему осуществлять контроль за соблюдением установленных критериев 
предоставления кредитов на цели развития. Еще более важно, что Центральный банк 
будет решать, какие банки вызывают доверие, обладают аналитическим потенциалом 
и финансовыми ресурсами, необходимыми для участия в соответствующей 
деятельности. Программа льготного кредитования может в перспективе 
переориентировать всю банковскую систему на финансирование инвестиций в 
оборудование, установки и технологию. Конечно, Центральный банк имеет 
возможность сделать еще один шаг и поставить выдачу банковских лицензий в 
зависимость от участия в программе кредитования на цели развития (причем объем 
этих кредитов должен был бы постепенно расти в соответствии с успехами в 
реализации программы). Стоило бы также ограничить разработанную программу 
депозитного страхования охватом только тех банков, которые принимают деятельное 
участие в программе предоставления льготных кредитов на цели развития.  

4. РЕФЛЕКСИЯ Собственности  одно из самых значимых  

социальных явлений  

Собственность66 — одно из самых значимых социальных явлений. Будучи базовым 
экономическим отношением, она определяет основу экономической жизни любого 
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общества. Поскольку собственность является предпосылкой, основным условием 
производства, без которого, как известно, невозможно существование человека, 
огромное значение приобретает опосредующий отношения собственности институт 
права и в особенности характер их правового регулирования. Поэтому актуальность 
изучения этих проблем не вызывает сомнения. Право собственности в отечественном 
законодательстве было предметом исследования многих выдающихся ученых-
правоведов.  

Создателем теории социалистической собственности считается Венедиктов А. В. Он 
глубоко изучил проблему государственной собственности и разработал ее модель, 
которая позднее была принята на вооружение законодателем. Кроме того этот вопрос 
освещался в работах таких известных ученых, как Братусь С. Н. и Мозолин В. П. (он 
считается родоначальником модели многоуровневой государственной собственности). 
Большой вклад в изучение данной проблемы внес Суханов Е. А. и Толстой Ю. К. Право 
личной собственности исследовалось в работах Халфиной Р. О. и Ерошенко А. А. 
Исследованию колхознокооперативной формы собственности посвящены работы 
Козырь М. И. Отдельные аспекты права собственности при социализме изучались 
такими авторами, как Гаврилов В. Н., Калмыков Ю. Х., Кудрявцева Г. А., Луць В. В., 
Пушкин А. А., Сунцов В. В., Рубанов А. А., Райдала Ю., Торган К. Э., Щенникова Л. В. и др. С 
философскоправовой позиции к изучаемому вопросу подходит Нерсесянц В. С.  

В течение нынешнего столетия в нашем государстве дважды принципиально менялся 
подход к праву собственности. Его развитие в исследуемый период отражало 
происходившие в государстве политические и экономические процессы и носило 
закономерный характер. Первые перемены в основах правового регулирования 
собственности связаны с приходом к власти большевиков. Однако выявившаяся со 
временем несостоятельность социализма потребовала пересмотра многих его структур 
и институтов, в том числе и социалистической собственности как основы 
экономической системы страны. Наконец, в ходе государственноправовых 
преобразований Россия пошла по пути становления гражданского общества, 
основанного на началах права и свободы. Это привело к повторной ломке сложившихся 
в нашем государстве отношений собственности, признанию человека полноправным 
их участником и возникшему на этой основе многообразию форм собственности и их 
правовой защите. Данные положения были закреплены на конституционном уровне в 
1993 г. и получили дальнейшее развитие в новом Гражданском Кодексе 1994 г. 
Основные черты утвердившихся в социалистическом обществе отношений 
собственности нашли отражение в Основах гражданского законодательства СССР и 
союзных республик 1961 г. поэтому анализ регламентировавшего их правового 
института целесообразно начинать именно с этого периода. Поскольку отличия в 
принципиальных положениях регулирования права собственности на разных этапах 
развития отечественного законодательства во многом связаны с характером и 
соотношением форм собственности, существовавшими в тот или иной период, 

                                                                                                                                                                                                          
 ражданский кодекс РФ признают и гарантируют любые формы собственности, при этом нормативно 
установлены три формы: государственная  федеральная и субъектов РФ), муниципальная и частная собственность. 
 ражданско-правовой институт — совокупность юридических норм, направленных на регулирование экономических 
отношений собственности методами гражданского права. 
 мущество — непосредственно сам объект собственности, само имущество, принадлежащее кому-либо на праве 
собственности 
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представляется, что развитие данного института следует описывать через формы 
собственности. Эволюцию института права собственности с1961 по 1994 годы можно 
разделить на 2 основных периода:  

 с 1961 г. по середину 80годов;   

 с середины 80х по1994 год, то есть до принятия ГК РФ.   

Второй период можно смело назвать периодом реставрации капитализма. В первый 
период право собственности в Российской Федерации оставалось достаточно 
статичным. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., 
Гражданские кодексы союзных республик 1963-1964 гг. закрепляли сложившиеся в 
СССР имущественные отношения, основывавшиеся на отсутствии частной 
собственности на средства производства и социалистической системе ведения 
хозяйства. Принятая в 1977г. Конституция характеризовалась преемственностью 
положений об экономической системе. Период реставрации капитализма был более 
динамичен и в свою очередь может быть подразделен на 2 этапа, что обусловлено 
изменениями, происходившими в обществе, которых не избежало и право. Если 
первый этап связан с постепенной демократизацией и либерализацией отношений 
собственности, то второй — с коренными изменениями в их регулировании, 
явившимися следствием становления рынка. Основные изменения в праве 
собственности в этот период были внесены законом о собственности в РСФСР 1990 г., 
Конституцей РФ 1993 г. и новым ГК. Целью настоящего исследования является анализ 
развития института права собственности в отечественном гражданском 
законодательстве в социалистический и постсоциалистический периоды, а именно с 
1961 г. по 1994г. Автор ставит перед собой следующие задачи:  

1) проанализировать развитие указанного института через формы собственности в  

соответствующие периоды;   

2) дать оценку и сравнить существовавшие в эти периоды институты права собственности с  

позиции их адекватности общественным отношениям и потребностям.   

В основу исследования положены следующие методы познания:  

1)диалектический метод как общефилософский и общенаучный метод;  

2)сравнительноисторический метод как специальнонаучный.  

РАЗВИТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

В гражданском законодательстве СССР конца 50х — начала 60х гг. не было 
нормативноправового акта, определявшего единые для всей страны принципы 
регулирования гражданскоправовых отношений. Поэтому 8 декабря 1961 г. Верховный 
Совет СССР утвердил Основы гражданского законодательства СССР и союзных 
республик. Праву собственности в них посвящен раздел II. Институт права 
собственности содержал 13 статей, он был недостаточно регламентирован по 
сравнению с действующим законодательством, в котором ему посвящено 197 статей. 
Правомочия собственника определялись через традиционную для отечественного 
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законодательства конструкцию «триады»: «собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных 
законом». Но что же понималось под собственностью? Можно сказать, что в 
отечественном законодательстве не было единого понимания собственности, 
существовал так называемый дуализм понятий собственности. Так раздел II Основ 
гражданского законодательства использует не одно, а два понятия собственности. 
Первое из них А. А. Рубанов определил как «охватывающее», обосновывая такое 
название тем, что «закон исходит из представления о собственности как о явлении, 
способном как бы охватывать вещь». Такими, в соответствии с его пониманием, 
являются формулировки: «вещь находится в собственности», «собственность на вещь». 
Норма 2 абзаца ст. 21 Основ гражданского законодательства («государство является 
единственным собственником государственного имущества») — яркий тому пример. 
Другое понятие собственности, используемое советским правом, Рубанов называет 
«натуралистическим», так как в этом случае под собственностью понимается «явление, 
непосредственно совпадающее с вещью». В качестве примера можно привести норму 
ст.23 Основ: «собственностью колхозов и других кооперативных организаций 
являются средства производства и иное имущество, необходимое им для 
осуществления уставных задач». В ГК РФ 1994 г. тоже нет единого понимания 
собственности, то есть в этом вопросе позиция законодателя осталась неизменной. 
Экономическая система социалистического общества, в соответствии с Конституцией 
СССР 1936 г. и Основами 1961 г., основывалась на двух видах собственности: 
социалистической собственности и личной собственности. Основы различали 
следующие формы социалистической собственности:  

1)государственную (общенародную) собственность;   

2) колхознокооперативную собственность;   

3) собственность профсоюзных и иных общественных организаций. «Государственная  

(общенародная) собственность общее достояние всего советского народа, основная форма  

социалистической собственности».   

Так ее определяла ст.23 Основ гражданского законодательства. Каковы же объекты 
государственной собственности? Конституция в ст. 6 устанавливала, что «земля, ее 
недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, 
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные 
хозяйственные предприятия (совхозы, машиннотракторные станции и т.п.), а также 
коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных 
пунктах, являются государственной собственностью». Основы, развив это положение 
Конституции, установили, что «земля, ее недра, воды и леса состоят в исключительной 
собственности государства», то есть не могут принадлежать на праве собственности 
другим субъектам права. Они могли предоставляться только в пользование. Остальные 
объекты, указанные в ст. 6 Конституции, в обобщенном виде также присутствуют в 
перечне государственной собственности, данном ст. 21: Государству принадлежат 
основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском 
хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных 
государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской 
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жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач 
государства. Субъектом права собственности на данные материальные блага могло 
быть только государство. С учетом государственного устройства под государством 
следовало понимать государственные образования, обладающие суверенитетом, т.е. 
СССР и союзные республики. Однако, будучи собственником, государство не могло 
самостоятельно участвовать в хозяйственной деятельности. Ее осуществляли 
государственные предприятия, организации, объединения. Основы закрепили за ними 
имущество на праве оперативного управления. Причем они были наделены 
возможностью осуществлять, в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями их деятельности и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения имуществом. То есть за ними были закреплены правомочия, 
составляющие содержание права собственности на имущество, но собственником 
этого имущества закон объявлял государство. Из-за этого противоречия в 
законодательстве, в теории гражданского права возникли две концепции. Согласно 
первой, государственная собственность носила многоуровневый характер. 
Собственниками общенародной собственности являлись и предприятия, и государство, 
происходило так называемое «расщепление собственности». В соответствии с другой 
позицией, имущество оставалось в собственности государства, не выходило из единого 
фонда общенародной собственности, но осуществляли это право собственности 
государственные предприятия. Сторонники этой концепции ссылались в ее 
обоснование на положения теории социалистической собственности, детально 
разработанные Венедиктовым А. В., согласно которым правомочия владения, 
пользования и распоряжения могли отделяться от собственника, причем при этом 
сохранялось состояние присвоенности вещей собственниками. Более альтернативной 
была позиция тех авторов, которые, различая субъекта права собственности и 
субъекта осуществления права собственности, не отрицали разноуровневость и 
разноструктурность единой общенародной собственности, части которой для удобства 
осуществления хозяйственной деятельности находились у отдельных коллективов. 
Другой формой социалистической собственности являлась колхознокооперативная 
собственность. Основы гражданского законодательства признавали вслед за 
Конституцией, что колхознокооперативная собственность составляет основу 
экономической системы СССР как одна из форм социалистической собственности на 
средства производства. Колхозная и кооперативная собственность соотносятся как род 
и вид, т.е. кооперативная собственность включала в себя как собственность колхозов, 
так и собственность других кооперативных организаций и их объединений. Основным 
субъектом права колхозной собственности являлся колхоз. В соответствии с 
примерным уставом колхоза 1969 г., колхоз являлся социалистическим 
сельскохозяйственным предприятием с правами юридического лица. Понятием 
«колхоз» охватывались различные формы коллективных хозяйств: ТОЗы, 
сельскохозяйственные коммуны и артели. Основной формой хозяйства являлась 
сельскохозяйственная артель. Предприятия и подразделения колхоза отдельными 
субъектами права собственности не являлись. Другие кооперативные организации и 
их объединения составляли систему потребительской кооперации. В нее вошли 
создававшиеся по территориальнопроизводственному признаку потребительские 
общества (кооперативы, их районные, окружные, областные и т.д. союзы и 
Центральный союз потребительских обществ СССР). Межколхозные предприятия не 
являлись отдельными субъектами права собственности. Их имущество представляло 
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общую собственность составлявших их колхозов. Если сравнить государственную и 
колхозно-кооперативную собственность, то наибольшей степенью обобществления 
имущества отличалась государственная (общенародная) собственность. Переходной 
формой к единой общенародной собственности была межхозяйственная 
(межколхозная форма), которая представляла собой государственно-колхозное 
предприятие. Колхозно-кооперативная собственность характеризовалась меньшей 
степенью обобществления. По словам Козырь М. И., «основное отличие колхозной 
собственности от государственной в том, что при общей их социальной природе 
колхозная собственность не является общенародной, а принадлежит колхозу или 
объединениям колхозов». Другим критерием, отличающим эти формы собственности, 
являются объекты права собственности. Колхозно-кооперативная собственность, не 
могла распространяться на объекты, находящиеся в исключительной собственности 
государства. Остальные объекты могли находиться в колхозно-кооперативной 
собственности, поскольку ст.23 Основ установливала, что «собственностью колхозов и 
других кооперативных организаций, их объединений являлись средства производства 
и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.  П.2 ст.23 дает 
их подробный перечень: это «здания, сооружения, тракторы, комбайны, другие 
машины, транспортные средства и иное имущество, относящееся к основным фондам 
кооперативных организаций, а также семенные и фуражные фонды…». На них, как и на 
объекты права общенародной собственности не могло быть обращено взыскание по 
претензиям кредиторов. П.11 Примерного устава колхоза дополнял этот перечень, 
включая в состав иного имущества, относящегося к основным средствам 
кооперативных организаций, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 
мелиоративные и ирригационные сооружения, производственную продукцию, 
денежные средства и иное имущество колхоза. Наряду с государственной и 
колхознокооперативной собственностью к социалистической собственности 
относилась и собственность профсоюзных и иных общественных организаций. 
Конституция 1936 г. о такой форме собственности не упоминала. Это положение ст.20 
Основ было закреплено на конституционном уровне лишь в1977 г. Ст.24 Основ 
относила к собственности профсоюзных и иных общественных организаций 
имущество, необходимое им для осуществления уставных задач. В качестве его 
собственников выступали профсоюзы и иные общественные организации. По словам 
Кудрявцевой Г. А., под иными общественными организациями следовало понимать 
«общественные организации в собственном смысле слова, имевшие устав, устойчивый 
членский состав и собственную материальную базу, создававшуюся коллективом 
организации, — это профсоюзы, комсомол, творческие союзы, добровольные 
общества». Независимо от характера организации законодатель применил одинаковую 
конструкцию права собственности. В соответствии со ст.24, общественные 
организации должны были признаваться собственниками зданий сооружений, 
оборудования и иного имущества, относящегося к основным средствам предприятий, 
санаториев, домов отдыха, дворцов культуры, клубов, стадионов и пионерских лагерей, 
а также культурнопросветительных фондов. Личной собственности граждан 
посвящена ст.10 Конституции 1936 г. и ст.25 основ гражданского законодательства 
СССР и союзных республик. Этот вопрос исследовали многие авторы. В юридической 
литературе общепризнано, что основными характеристиками личной собственности 
являлись ее производный от общественной собственности характер и 
потребительское назначение. Так ее характеризовали Халфина Р. О., Ерошенко А. А. и 
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другие исследователи. По мнению Халфиной Р. О. именно производный характер 
личной собственности от социалистической способствовал укреплению стимулов 
материальной заинтересованности граждан в общественном производстве. Много 
внимания в литературе уделялось ее отличию от частной собственности, которая 
определялась как система отношений людей по поводу материальных благ, которая 
позволяет собственнику присваивать чужой неоплаченный труд. В науке выработано 
несколько критериев, на основании которых между частной и личной собственностью 
можно провести различия.  

Во-первых , они отличались по источнику формирования. В качестве источников 

формирования личной собственности выступали трудовые доходы граждан, 
полученные в результате личного труда в социалистическом хозяйстве.  

Во-вторых , отличительным признаком личной собственности являлся характер ее 

использования. Она служила исключительно для удовлетворения потребностей 
собственника и членов его семьи. Ерошенко писал о потребительском значении 
личной собственности: «личная собственность служит удовлетворению материальных 
и культурных потребностей граждан». Это подтверждалось и нормами закона, который 
в ст.10 Конституции и ст. 25 Основ устанавливал перечень объектов личной 
собственности. Имущество, находившееся в личной собственности, не могло 
использоваться для извлечения нетрудового дохода, согласно ст.25 Основ. Под 
нетрудовым доходом понималось «всякое имущество, которое поступало гражданину 
вне связи с распределением по труду совокупного общественного продукта». 
Юридическим признаком нетрудового дохода считали «неправомерный способ 
приобретения ценностей». От личной собственности граждан следовало отличать 
собственность крестьянединоличников и кустарей. В соответствии со ст. 9 
Конституции, мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей в своей 
основе имело личный труд и исключало эксплуатацию чужого труда. Они различаются, 
вопервых, по источнику возникновения; вовторых, по назначению. Если для личной 
собственности характерно возникновение в результате личного трудового участия в 
социалистической системе хозяйства, то второе основано на трудовом участии в 
личном хозяйстве. Такой труд был обособлен от общественного производства. 
Имущество, находившееся в личной собственности граждан, носило потребительское 
назначение, тогда как имущество единоличников-крестьян и кустарей имело 
производственный характер. К объектам права личной собственности законодатель 
относил трудовые доходы и трудовые сбережения, предметы обихода и личного 
потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом. Т.е. это было 
«имущество, предназначенное для удовлетворения материальных и культурных 
потребностей граждан» (ст.105 ГК РСФСР). Исчерпывающего перечня имущества, 
могущего находиться в собственности граждан, закон не давал. Ограничения касались 
жилого дома (в личной собственности гражданина мог находиться один жилой дом). 
Кроме того, законодательством республик могли устанавливаться его предельные 
размеры. Участником отношений личной собственности могло быть только 
физическое лицо. Несмотря на существование мнения, что в качестве собственника мог 
выступать колхозный двор, такое положение не соответствовало и позиции 
законодателя, поскольку имущество колхозного двора находилось в общей 
собственности граждан-членов колхозного двора. Кроме того, двор не обладал 
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правосубъектностью. То есть физические лица были единственными субъектами права 
личной собственности. Положения Основ гражданского законодательства СССР и 
союзных республик, касающиеся права собственности, в целом отражали партийную 
идеологию и основывавшуюся на ней политику государства. В основе правовой 
политики того времени лежало уничтожение частной собственности в какой бы то ни 
было форме и как следствие — уничтожение эксплуатации человека человеком. В. И. 
Ленин как ведущий лидер коммунистической партии указывал: «частная 
собственность — это грабеж, и государство, основанное на частной собственности, есть 
государство хищников…». По словам же Энгельса Ф., «пролетарий может освободить 
себя, только уничтожив частную собственность вообще». Эти положения и были 
положены в основу правового регулирования имущественных отношений в СССР. 
Основы гражданского законодательства 1961 г., гражданские кодексы республик 
19631964 гг. и Конституция СССР 1977 г. закрепляли ведущую роль и главенство 
государственной собственности. По словам Щенниковой, государство регулировало и 
планировало все, в том числе и развитие других форм собственности. В 
государственных руках находились все основные средства производства. Гражданин 
же, участвуя в общественном производстве, мог иметь в собственности лишь предметы 
потребления, но никак не средства производства. Поэтому в условиях приоритета 
интересов государства над интересами индивида единая модель права собственности 
могла существовать лишь в форме декларации. На практике же, «нахождение 
имущества в государственной или иной форме собственности предоставляло ее 
субъекту неизмеримо большие возможности, чем форма «личной собственности»», то 
есть, речь шла «о существовании различных «форм собственности» и соответствующих 
им различных «прав собственности»». Представляется, что «собственность следует 
рассматривать как экономикоправовое явление, в котором правовая форма 
неразрывно слита с экономическим содержанием» и где они взаимозависимы и 
взаимообусловлены. В указанном понимании собственность как экономическое 
явление есть состояние присвоенности материальных благ определенным субъектам, 
выражающееся в установлении полного хозяйственного господства над вещью, при 
котором только собственник определяет характер использования имущества. 
Оценивая категорию социалистической собственности, можно прийти к выводу, что 
это не собственность в экономикоправовом смысле, а скорее антисобственность, 
поскольку она отделена от индивида, не позволяет использовать материальные блага 
по своему усмотрению (т.е. осуществлять полное хозяйственное господство над 
вещью). Хотя она и имела своим субъектом общество, фактически социалистическая 
собственность не служила интересам членов этого общества. В. С. Нерсесянц, 
известный отечественный исследователь частного права пишет, что социалистическая 
собственность в указанном значении есть «как раз не собственность, а радикальное 
отрицание всякой собственности и всякого права собственности» и права вообще. О 
самом же выражении «социалистическая собственность» он говорит, что «это — 
метафора, иносказание, краткое и неточное обозначение по аналогии». Такое 
понимание права собственности основано на философскоправовом анализе данной 
проблемы через призму соотношения права и свободы. Согласно этой позиции, в 
гражданском обществе равенство и свобода неотделимы друг от друга, предполагают 
друг друга (имеется в виду формальное равенство, а не имевшее место при социализме 
фактическое) и объективно выражены в праве. Исходной и определяющей фигурой 
свободы является индивид. Это значит, что право предполагает наличие свободного 
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индивида, а в такой важной сфере общественных отношений, как производственные 
отношения — наличие индивидасобственника средств производства. То есть 
отрицание собственности индивида на средства производства есть отрицание права: 
«собственность… образует собой вообще цивилизованную почву для свободы и права. 
Где нет собственности, там не только нет, но и в принципе невозможны свобода и 
право». Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что единственной возможностью 
для перехода к собственности в ее исконном смысле и к обществу, основанному на 
праве и свободе, было упразднение социалистической собственности как института 
социализма. Многие советские теоретики права собственности также видели 
ущербность института общенародной собственности на средства производства и 
других форм социалистической собственности с достаточно высокой степенью 
обобществления имущества. Они пытались найти выход из сложившейся ситуации 
отчужденности народа от собственности в расширении прав государственных 
предприятий и их трудовых коллективов на имущество, принадлежащее предприятию, 
в наделении определенными вещными правами территориальных образований, 
увеличении перечня объектов права личной собственности. Эти взгляды нашли свое 
выражение в нормотворчестве периода реставрации капитализма. В 1986 г. 
принимается закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». В соответствии с 
этим законом названный вид деятельности допускался в сфере кустарноремесленных 
промыслов, бытового обслуживания населения, а также других видах деятельности, 
основанных исключительно на личном труде граждан и членов их семей. Так как 
основная масса товаров и услуг производились не индивидуальным 
предпринимателем, а в рамках общественного производства, индивидуальная 
трудовая деятельность должна была служить лишь более полному удовлетворению 
общественных потребностей в товарах и услугах. Поэтому закон разрешил заниматься 
ею либо в свободное от работы время (для лиц, занятых в общественном 
производстве), либо лицам, не занятым в общественном производстве (инвалидам, 
пенсионерам, домохозяйкам, студентам и учащимся). Таким образом, закон, разрешив 
гражданам эту деятельность, расширил перечень объектов права личной 
собственности, включив в него средства производства. Однако по сравнению с 
общественным, индивидуальное производство оставалось вторичным, производным. 
Этот закон вступал в действие с 1 мая 1987 г. Другие изменения в законодательстве 
этого периода коснулись правового положения государственных предприятий. С 1 
января 1988 г. вступил в силу закон СССР «О государственном предприятии 
(объединении)». Он несколько приблизил членов трудового коллектива к 
общенародной собственности, поскольку установил, что предприятие должно было 
осуществлять свою деятельность на принципах полного хозяйственного расчета и 
самофинансирования. Это означало, что хозрасчетный доход предприятия (доход 
после исполнения обязательных платежей в бюджет) поступал в полное распоряжение 
предприятия, не подлежал изъятию и использовался самостоятельно, причем многие 
вопросы производственного и социального развития решал трудовой коллектив. 
Однако это не сделало его собственником, вопреки существовавшему среди некоторых 
авторов мнению. Хотя трудовой коллектив и стал ближе к собственности, закон не 
признавал его субъектом гражданского права, а следовательно и права собственности. 
Да и такое признание в то время имело бы далеко идущие последствия, подрывало бы 
основу общественного строя, ведь, по словам В. И. Ленина, «величайшим искажением 
основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое, 
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прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или 
отдельной профессии на их особое производство». Однако принятые в апреле 1989 
года Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об аренде и арендных отношениях в 
СССР» и в ноябре 1989 года Основы законодательства СССР и союзных республик об 
аренде несколько противоречили этому положению. Они наделяли трудовой 
коллектив возможностью образовать организацию арендаторов как юридическое лицо 
для создания на его основе арендного предприятия, которое становилось 
правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия. Арендатор 
получал право выкупа арендованного имущества, то есть возникала собственность 
негосударственного юридического лица на средства производства. Поэтому, 
некоторые противоречия с ленинским указанием состояли в том, что, являясь 
отдельным образованием, участником имущественных отношений, вновь созданное на 
базе государственного предприятия юридическое лицо выражало интересы трудового 
коллектива такого предприятия. Дальнейшие изменения исследуемого института 
связаны с принятием в 1990 году закона «О собственности в СССР». Этот закон 
установил, что собственность в СССР выступает в формах собственности граждан, 
коллективной и государственной собственности «ст. 4». Кроме того, допускалось 
создание на их основе смешанных форм собственности, в том числе собственности 
совместных предприятий с участием советских и иностранных юридических лиц и 
граждан. Закон заменил понятие личной собственности граждан категорией 
«собственность граждан», однако сохранил формулировку «трудовые доходы от 
участия в общественном производстве», откуда можно сделать вывод, что имущество 
граждан не могло создаваться и приумножаться за счет нетрудовых доходов. Закон 
снял ограничение количества домов, могущих находиться в собственности 
гражданина. Таким образом, регулирование собственности граждан заметно не 
отличалось от регулирования идентичного института личной собственности в 
предшествующем законодательстве. Коллективной собственностью признавалась 
собственность юридических лиц, причем в законе проводились различия между 
собственностью арендных и коллективных предприятий. Первые имели в 
собственности произведенную продукцию, полученные доходы и другое 
приобретенное за счет средств этого предприятия имущество, а вторым принадлежало 
все имущество предприятия, а также полученные доходы. Несмотря на то, что закон 
упоминает о собственности коллектива трудящихся, субъектом права собственности 
соответствующего имущества являлось само юридическое лицо, а права работников, 
основанные на вкладах в имущество, носили обязательственный характер. Поэтому 
члены трудового коллектива не могли быть определены как собственники данного 
имущества. Наряду с правом оперативного управления, которым закон наделил 
государственные учреждения на закрепленное за ними государственное имущество, 
была введена такая новая вещноправовая конструкция, как право полного 
хозяйственного ведения. Им наделялись государственные предприятия. В целом их 
положение существенно не отличалось от ранее закрепленного статуса в законе «О 
государственном предприятии».  

Закон «О собственности в СССР» впервые в отечественном законодательстве установил  

многоуровневый характер государственной собственности. Она включала в себя:   

1) собственность СССР;   



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 108 
 

2) собственность республик;   

3) собственность автономных областей, автономных округов;   

4) собственность административнотерриториальных образований (коммунальную).   

Перечень объектов права собственности был дополнен предметами материальной и 
духовной культуры, деньгами и ценными бумагами. Закон фактически сохранил 
понятие исключительной собственности государства, заменив его термином 
«неотъемлемое достояние народов». В целом данный нормативный акт может быть 
охарактеризован как прогрессивный, однако в нем еще сохранялись отголоски 
правовой политики предшествующего периода, в частности, норма пункта 6 ст.1 
указывала, «что использование любых форм собственности должно исключать 
эксплуатацию человека человеком». Основные изменения, внесенные вышеназванным 
законом, нашли отражение в Конституции СССР 1990 г. Закон «О предприятиях в СССР» 
1990 года привел виды предприятий в соответствие с определенными законом «О 
собственности в СССР» формами собственности. Он различал предприятия 
индивидуальные и семейные, основанные на собственности советских граждан, 
коллективные и другие.  

РАЗВИТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД   

Коренные изменения в институте права собственности связаны с принятием 24 
декабря 1990 года закона «О собственности в РСФСР», вступившего в действие 1 
января 1991 года. Он восстанавливал частную собственность в Российской Федерации. 
Но этот термин в данном случае «является общим собирательным понятием для права 
собственности частных (негосударственных, непубличных) владельцев имущества, 
преследующих при его использовании свой частный, а не государственный или 
муниципальный (публичный) интерес. В этом смысле оно противостоит праву 
государственной (публичной) собственности и не несет никакой политэкономической 
нагрузки». В соответствии с таким пониманием различались частная, государственная 
и муниципальная формы собственности. По сравнению с законом «О собственности в 
СССР», включавшим собственность административнотерриториальных образований в 
государственную, закон РСФСР выделяет ее как отдельную форму. Частная 
собственность по этому закону включает в себя собственность физических лиц 
(отечественных и иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено законодательными актами) и юридических лиц. Правомочия 
собственника определялись попрежнему «триадой». В соответствии с п.2 ст.2 закона, 
«собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом». В п.3 той же статьи говорится, что «установление 
государством в какой бы то ни было форме ограничений или преимуществ в 
осуществлении права собственности в зависимости от нахождения имущества в 
государственной, частной, муниципальной собственности и собственности 
общественных объединений не допускается». Это положение закона означало, что 
устанавливалось единое для всех субъектов право собственности с одинаковым для 
всех набором правомочий, у которого имелись лишь различные субъекты. Это 
существенно отличало правовое регулирование отношений собственности от 
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прежнего законодательства. Объектом права собственности теперь могло быть 
практически любое имущество. Закон включал в этот перечень предприятия, 
имущественные комплексы, земельные участки, горные отводы, здания, сооружения, 
оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое имущество 
производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения, 
а также продукты интеллектуального и творческого труда. Новшеством являлось 
закрепление в нашем законодательстве понятий «бремя собственника» и «риск 
случайной гибели или порчи имущества». Впервые отдельные статьи были посвящены 
праву собственности на землю и земельные ресурсы (ст.6). Закон перечислял объекты, 
принадлежащие тому или иному субъекту государства. Впервые в нашем 
законодательстве устанавливалось, что земельные участки могли находиться в любой 
форме собственности. Кроме того, вводилась приобретательская давность как 
основание возникновения права собственности при условии добросовестного и 
открытого владения недвижимым имуществом не менее 15 лет либо иным 
имуществом не менее 5 лет. Помимо воли собственника прекращение права 
собственника не допускалось кроме случаев обращения взыскания по его 
обязательствам отчуждения имущества, которое не может принадлежать данному 
собственнику в силу закона, а также реквизиции и конфискации (санкции за 
совершение преступления или иного правонарушения). Закон подробно 
регламентировал положения, касающиеся форм собственности, посвятив каждой из 
них отдельный раздел. Частная собственность, как было указано выше, включала в 
себя собственность физических и юридических лиц. Человек, в соответствии с этим 
законом, являлся равноправным с другими участниками субъектом права 
собственности. Теперь отсутствовала необходимость участия в социалистическом 
производстве, поскольку само социалистическое производство утратило свое 
значение. Средства производства могли находиться в собственности физического лица. 
В собственности юридических лиц, также относившейся к частной, как и в 
собственности физических лиц, могло находиться практически любое имущество, в 
том числе и средства производства. Объединения юридических лиц (концерны, союзы, 
ассоциации) признавались юридическими лицами (собственниками). Собственность 
общественных объединений стояла особняком: закон не причислял ее ни к 
государственной, ни к частной формам. Однако по отношению к государственному 
интересу интерес отдельных социальных групп, представленных общественными 
объединениями, тоже может быть назван частным. Поэтому собственность 
общественных объединений была ближе к частной собственности. Государственная 
собственность, как и в законе СССР, была многоуровневой. Но несколько изменилось 
наименование этих уровней в связи с преобразованиями, которые претерпело 
государственное устройство.  

Государственная собственность складывалась из:   

1) федеральной собственности;   

2) собственности республик;   

3) собственность автономных областей и автономных округов;   
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4) собственность краев и областей.   

Муниципальная собственность, в отличие от собственности административно-
территориальных образований, по закону СССР не включалась в состав 
государственной. С принятием закона «О собственности в РСФСР» государство 
утратило свой статус основного собственника средств производства. Теперь в его 
собственности находились лишь объекты общегосударственного значения (то есть 
имущество, необходимое для осуществления задач государства). Таким образом, этот 
нормативно-правовой акт внес принципиальные изменения в регулирование 
отношений собственности, и способствовал тому, что страна ступила на путь перехода 
к рыночной экономике. В условиях перехода к рынку первой систематизацией 
гражданского законодательства явилось принятие 31 мая 1991 г. Основ гражданского 
законодательства СССР и союзных республик. Но перемены в государственном 
устройстве в результате распада СССР, принятие Россией в 1993 г. Конституции 
привели к тому, что к середине 90х гг. законодательство РФ состояло как из советских, 
так и уже из российских нормативных актов, часто противоречивших один другому. В 
таких условиях требовалось принятие единого для всей федерации уже российского 
систематизированного гражданскоправового нормативного акта. Им стал 
Гражданский кодекс РФ, принятый 21 октября 1994 года. В нем институт права 
собственности получил наибольшее развитие по сравнению с законодательством 
предшествующих периодов. Если в Основах гражданского законодательства 1961 г. он 
занимает 13 статей, то новый ГК РФ посвятил ему наряду с положениями, 
касающимися других вещных прав, 197 статей (со ст. 209 по ст.306). Отдельные 
разделы кодекса касаются приобретения и прекращения права собственности, общей 
собственности, права собственности на отдельные объекты (на землю и на жилые 
помещения), а также защиты права собственности. В основном он отразил подход к 
вопросам собственности закона «О собственности в РСФСР» 1991 г. и новой 
Конституции, более детально развив их положения. Но по сравнению с ранее 
действовавшими законами о собственности, в том числе и с законом РСФСР, он 
придерживается другой схемы изложения. Если до принятия ГК РФ основные 
принципы права собственности излагались через формы собственности, то теперь 
основной упор сделан на регулировании возникновения, изменения, прекращения и 
защиты этого права. Объекты права собственности, соответствующего определенной 
его форме, не перечисляются отдельно для каждого участника этих отношений, 
поскольку теперь практически любой объект может находиться в собственности, 
независимо от того, кто является его собственником. Законодатель лишь ограничивает 
оборотоспособность некоторых объектов в интересах общества и государства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  В результате исследования проблемы развития права собственности в 

отечественном гражданском законодательстве с 1961 г. по 1994 г. можно прийти к 
следующим выводам: в исследуемый период право собственности в отечественном 
законодательстве прошло в своем развитии несколько этапов. На первом этапе 
средства производства могли находиться лишь в социалистической собственности, 
которая в экономическом смысле собственностью не являлась. Она подразделялась на 
формы (государственную, колхозно-кооперативную, а также собственность 
профсоюзных и иных общественных организаций), отличавшиеся лишь степенью 
обобществления имущества. Гражданин же не мог быть собственником средств 
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производства, поэтому собственность граждан носила потребительский характер. В 
этот период для каждой формы собственности фактически существовали различные 
модели права собственности. Второй этап связан с существенной переменой подхода к 
проблеме. Наделив гражданина возможностью иметь в собственности средства 
производства, государство перестало быть их единственным собственником. Теперь 
наряду с государственной появились частная и муниципальная формы собственности. 
Для любого собственника модель права собственности стала единой. Такой подход в 
наибольшей степени соответствует существующим производственным отношениям, 
отражая потребности развития общества. Основные шаги уже сделаны, остальное 
остается за совершенствованием механизма реализации прав свободных 
индивидовсобственников и законодательной техники. 
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РАЗДЕЛ II РОССИЙСКИЕ РЕФОРМЫ  

В начале 1992 г. Россия отправилась в путь, который, как многие полагали, 
приблизит нас к рынку, выведет страну из трудностей, обеспечит подъем 
экономики. К сожалению, получилось иначе. 

1. Шоковая терапия по Гайдару  

Думаю, что неудачу политики «шоковой терапии», предложенной Гайдаром и его 
группой и одобренной Президентом России, можно было предвидеть уже потому, что 
замысел был целиком выношен в кабинете, за письменным столом, притом на шаткой 
теоретической основе. Преобразования планировались на макроэкономическом 
уровне, при игнорировании интересов производства, полном пренебрежении тем, что 
делается на предприятии или в отрасли, и тем более тем, что происходит с людьми, 
ради которых и усилиями которых только и существует экономика. Из многих 
направлений экономической мысли Запада было к тому же выбрано одно — 
либерализм, взгляды так называемой чикагской школы, в той или иной мере 
учитываемые, но никак не доминирующие в экономической политике если не всех, то 
подавляющего большинства развитых стран. Согласно этим воззрениям, управление 
экономикой со стороны государства сводится к манипулированию денежной массой — 
регулированию эмиссии, налогов, процента и т.п. Об остальном, мол, позаботится 
«невидимая рука» рынка. Но «рука» всесильна только в учебниках по макроэкономике, 
где дозволено игнорировать социальные и политические реальности. В жизни все 
иначе. За экономическими решениями здесь — миллионы и миллионы людей, которые 
почему-то не хотят лишаться работы, месяцами не получать заработной платы и 
голодать, которые имеют предел терпения. Да и с точки зрения собственно экономики 
все не так просто. Денежные рычаги монетаристов в той или иной мере работают, 
когда рынок сложился или интенсивно формируется. А когда его 70 лет безжалостно 
вытаптывали, создали взамен приказную, военизированную экономику? Можно ли, 
перекрыв денежный кислород, ждать, что она сама преобразится в рыночную? Или 
такой метод лечения ее окончательно удушит, и мы окажемся на руинах, чтобы 
начинать все сначала? Когда об этой дилемме думаешь, пожалуй сочтешь наших 
«генералов от промышленности», домогающихся субсидий и госзаказов, меньшим 
злом, чем «чикагских мальчиков». Меня, может быть, именно как человека, не 
являющегося экономистом-профессионалом, сторонником той или иной школы, а 
пытающегося разобраться в проблемах, руководствуясь прежде всего здравым 
смыслом, всегда особенно поражала способностьлибералов-монетаристов (а может 
быть, и не только их) отрывать свои теоретические построения от реального предмета 
изучения. В их рассуждениях экономика превращается в некий сборник уравнений и 
задачек, решение которых обретает самодовлеющее значение. Например, на первый 
план выдвигается финансовая стабилизация. Я нисколько не сомневаюсь в ее 
значимости, как и в важности преодоления (или хотя бы снижения темпов) инфляции. 
Но как самоцель финансовая стабильностьлегко входит в противоречие с куда более 
важной целью — экономическим развитием. Полная стабильность, мне кажется, 
существует лишь на кладбище, а полная финансовая стабильность (с нулевыми 
инфляцией, бюджетным дефицитом и государственным долгом) легче всего 
достигается при умершей экономике. Что касается инфляции, то при всей к ней 
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неприязни я предпочитаю ее некоторым вошедшим в практику методам борьбы с 
неймногомесячной невыплате заработной платы, доводящей до отчаяния миллионы 
людей, неплатежам за государственные заказы, банкротящим, вопреки логике, не 
государство и его руководителей, а вполне жизнеспособные предприятия. Не могу я 
принять и тезис о том, что ключ к сдерживанию инфляции — прекращение или 
замедление эмиссии денег. Конечно, это инструмент, которым нельзя пренебрегать. Но 
главное все же — увеличение производства товаров и услуг, борьба с монополизмом и 
высвобождение сил конкуренции. Построенная на абстракции теория не могла не 
обусловить абстрактную же, оторванную от реальностей цель — создание «чистой», 
как в пробирке, модели капиталистической рыночной экономики такой, какой в наше 
время нигде нет, а может быть, никогда и не было, на которую, во всяком случае, ни 
одна развитая страна сегодня не согласилась бы. Ибо современное западное общество, 
затратив много усилий, далеко ушло от того, что описывали Смит, Маркс и Ленин, 
претерпело глубокие реформы и стало, если использовать немецкий термин, 
«социальным рыночным хозяйством». Для этой глубокой реформы капитализму 
потребовались два элемента,  

 первый – «великая депрессия» 1929-1933 гг. и   

 второй - угроза «большевизма», страх перед тем, что если не изменить  

положение вещей самим, начнутся беспорядки, а то, возможно, и революция.   

 Думаю, без этого президенту Ф. Рузвельту67 едва ли удалось бы сломить 
сопротивление «новому курсу» со стороны американских консерваторов. В Германии 
была, правда, сделана попытка выйти из трудностей по-другому — на путях фашизма и 
войны. Таким путем капитализм, как известно, спасен не был. А вот Рузвельту это 

удалось. Но в результате, как уже отмечалось, капитализм 
изменился, реформировался. Тем абсурднее выглядит 
предпринимаемая сторонниками «шоковой терапии» 
попытка построить в России капитализм «дореформенный», 
практически доказавший, что в своем первозданном виде он 
исторически обречен. Допускаю, что такая деградация 
страны возможна. Но не задумывались ли авторы плана о 
том, что это лишь вывело бы страну на новую орбиту 
эволюционного процесса, на определенном этапе развития 
которого должны возникнуть силы сопротивления 
бесчеловечной системе, прежде всего организованное 

рабочее движение? В какой-то точке появился бы новый Маркс, за ним — новый 
Ленин, пошла бы череда войн и революций, и... все началось бы с самого начала. Можно 
ли до бесконечности двигаться по одной и той же орбите? Парадокс, ирония судьбы, но 
реформированию, а тем самым и выживанию капитализма помогли «большевистская» 
Россия и Советский Союз. Еще больший парадокс: то, что назвали у нас рыночной 
реформой, — «шоковая терапия» — началось на практике как очередной 
необольшевистский эксперимент над страной и ее народом, как попытка его силком 
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 Фра нклин  елано  Ру звельт[2] (англ. Franklin Delano Roosevelt, МФ  [ˈfræŋklɪn ˈdɛlənoʊ ˈroʊzəˌvɛlt]; 30 января 1882, 

 айд-Парк, штат  ью-Йорк — 12 апреля 1945, Уорм-Спрингс,  жорджия) — 32-й президент СШ , центральная фигура 
мировых событий середины XX века, возглавлял СШ  во время мирового экономического кризиса и Второй Мировой 
войны. Единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока. 
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осчастливить, не только не спрашивая его мнения, но даже не разъяснив людям 
толком, о чем идет речь, что им уготовили, что им предстоит перенести. Не знаю, чем 
это объяснить, но получилось так, что мы, годами ведущие бесконечные споры о 
разных аспектах и разных программах экономической реформы, приняли без всяких 
обсуждений вариант, который всерьез вообще никто не рассматривал. И в общем-то, от 
одной системы догм ринулись к другой, противоположной. В этом смысле «гайдаризм» 
— это болезненная реакция на собственный недавний догматический марксизм. Как 
любая крайность, эта система взглядов разрушительна. В результате мы очень скоро 
оказались «на самом краю». Год спустя страна несколько отошла от края пропасти (к 
недовольству авторов реформы), но движение по намеченной линии продолжалось. Не 
исчезла и угроза новых авантюр. Словом, назрела и перезрела потребность в новой 
экономической политике. Не для того, чтобы вернуться к прошлому, а для того, чтобы 
действительно вступить на путь эффективной экономической реформы. Она, к 
сожалению, еще не началась. По принятой правительством в конце 1991 г. модели к 
настоящему, цивилизованному рынку не перейти. Не все знают, что Гайдар и его 
команда, собственно, ничего не изобретали. Они позаимствовали за рубежом не только 
теорию, но и практические рецепты. Их «реформа» — это программа «структурного 
приспособления» и «режима экономии», разработанная Международным валютным 
фондом для стран «третьего мира». Главным образом — с целью выколотить из них 
долги. Эта модель применяется уже более двадцати лет. Она пошла на пользу 
западным банкам (с 1982 г. по 1990 г. только в виде процентов они получили от стран 
«третьего мира» более 700 млрд. долл.), но сделала еще более безнадежным положение 
почти всех стран, последовавших предписаниям МВФ68. Позволю себе в этой связи 
сослаться надокладо практике деятельности МВФ, прочитанный американским 
экономистом госпожой Сюзан Джордж на юбилейном симпозиуме нобелевских 
лауреатов в конце 1991 г., т.е. буквальновканун» запуска «гайдаровских реформ» в 
России. Для обеспечения «достоверности», «правильности» цен (а это краеугольный 
камень политики МВФ) предписывается, как подчеркнуто в докладе, «ликвидация 
субсидий для потребителей, включая те, что удерживали цены на предметы первой 
необходимости. Цены взвиваются в небеса вмомент, когда люди менее всего могут 
платить. Импорт "либерализируют", и магазины полны товарами, которые 
практически некому покупать». Программы «структурного приспособления» 
подрывают при этом возможности развития национального производства. Провал 
политики МВФ в «третьем мире» С. Джордж документирует на официальных данных 
ОЭСР. Не буду приводить эти таблицы, воспроизведу лишь общий вывод: политика 
провалилась, «если только ее целью было сокращение долгов и обеспечение 
благосостояния», привела к росту нищеты, развалу экономики и «антиэмвээфовским» 
бунтам в более чем двенадцати странах. В то же время авторы этой политики, замечает 
                                                             
68

 Международный валютный фонд, МВФ  англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение 

ОО , со штаб-квартирой в Вашингтоне, СШ .  а  реттон-Вудской конференции ОО  по валютно-финансовым 
вопросам 22 июля 1944 года была разработана основа соглашения   артия МВФ).  аиболее существенный вклад в 
разработку концепции МВФ внесли  жон Мейнард Кейнс, возглавлявший британскую делегацию, и  арри  екстер 
Уайт — высокопоставленный сотрудник Министерства финансов СШ . Окончательный вариант соглашения 
первые 29 государств подписали 27 декабря 1945 года — официальная дата создания МВФ. МВФ начал свою 
деятельность 1 марта 1947 года как часть  реттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый 
кредит. В настоящее время МВФ объединяет 187 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 
стран.  МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. 
Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на улучшение 
ситуации. 
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она, «спокойно живут у себя дома, и совесть их ничем не омрачена» (среди этих 
авторов, кстати, и некоторые советники российского кабинета, в том числе 
американский профессор Джеффри Сакс). В качестве положительного примера, 
опровергающего мнение критиков МВФ и «шоковой терапии», любят приводить 
Польшу. Положение там, судя по всему, начало выправляться, страна выходит из 
кризиса. Но,  

во-первых,  ни «шоковая терапия», ни кризис не бывают вечными: рано или поздно 

большинство стран их преодолевает, находя более надежные пути развития 
экономики, и Польша — не исключение.  

Во-вторых , многие ключевые польские реальности существенно отличались от 

российских (меньшие размеры страны; давно уже приватизированное, достаточно 
развитое для удовлетворения потребностей страны сельское хозяйство; народ, в 
значительной части еще не утративший навыков жизни и труда в рыночных условиях; 
множество эмигрантов, оказывающих ощутимую финансовую помощь своим 
родственникам в Польше, азначит, и своей стране; и т.п.).  

В-третьих , сами поляки в отличие от своих апологетов «шокотерапевтического опыта» 

совсем не в восторге от результатов экономических экспериментов Бальцеровича (Лех 
Валенса, первоначально их поддержавший, затем отправил в отставку нескольких 
премьеров, а в конечном счете проиграл президентские выборы).  

В-четвертых , Польша не знает наших национальных проблем.  

В-пятых , когдатам пускали вход «шоковую терапию», завидно прочной была 

общественная поддержка правительства и «Солидарности».  

Нелишне напомнить и о том, что Лех Валенса69 в свое время подводил итоги 
двухлетнего опыта «шоковой терапии» в стране следующим образом: «Все мы 
наделали ошибок, включая и меня лично. Мы совершили революцию, но понятия не 
имели об управлении страной. Мы полезли на рожон. Необходимо отдать себе в этом 
отчет и исправить все то, что сделано плохо». Хочу привести в этой связи также 
выводы польского экономистаТадеушаКовалика. В докладе, прочитанном в 
Стокгольме в апреле 1993 г., как об одном из уроков реформы в Польше, он говорил о 
том, что нельзя силой навязывать народу реформы: они требуют согласия, своего рода 
«социального контракта». Без радикального изменения социально-экономической 
политики, переговоров о ней с представителями наиболее важных социальных групп, 
подчеркивал Ковалик, будет трудно вернуть общественную поддержку действительно 
необходимым реформам. Он называл «несостоятельной» официальную формулу, 
согласно которой проводимая программа не имеет альтернатив: «Если людей лишили 
альтернатив, они обращаются к своему ближайшему прошлому...». Есть о чем 
задуматься! Ведь это факт, что во всех странах Восточной Европы, где применялась 
рассматриваемая модель реформ, дело кончалось сменой правительств, укреплением, а 
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 Лех Вале нса  польск. Lech Wałęsa, [ˈlɛx vaˈwɛ sa]; 29 сентября 1943, Попово, Тлухово) — польский политический 

деятель, активист и защитник прав человека, прежний руководитель независимого профсоюза «Солидарность», 
электрик по профессии. 
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то и приходом к власти левых (в прошлом коммунистических, сегодня скорее социал-
демократических) партий и лидеров — в Литве, Венгрии, Словакии, Чехии. В 
последней, впрочем, премьер Клаус, будучи на словах самым радикальным адептом 
«шоковой терапии», на практике повел себя крайне осторожно. В 1996 г. 
соответствующее изменение экономической политики произошло и в Польше. И еще 
несколько замечаний. Меня поражает безжалостность известной группы наших 
экономистов из правительства, даже жестокость, которой они бравируют и которую 
выдают за решительность (похоже, пытаясь понравиться руководству МВФ). Они 
уверяют, что с утра до ночи заняты тяжкой работой, сложными расчетами. Но, боюсь, 
они не удосужились задаться простыми и естественными вопросами: как при 
существующих, а тем более будущих ценах сможет с вес ти концы с концами 
подавляющее большинство населения страны, сумеют ли многие миллионы просто 
физически выжить? И что со всеми нами станет как с людьми, как с обществом — не 
одичаем ли, не опустимся ли до животного состояния в уготованном нам 
экономическим кабинетом «смелом новом мире» (так называлась, напомню, одна из 
первых антиутопий, написанная Олдосом Хаксли70)? Тем более, что первыми 
жертвами нынешней псевдореформы становятся наука, культура, образование и 
здравоохранение. А без них мы не только не великая держава, но и не держава вообще. 
Я не допускаю, что эта участь неизбежна. Я не верю, что, радикально исправляя дела в 
хозяйстве, мы сначала должны до предела обнищать и опуститься. Я убежден, что есть 
другие пути. Но их надо упорно искать, не передоверяясьдаже самым симпатичным 
молодым людям. 

2. Социальные и политические последствия «шокового» эксперимента Резкое 
снижение уровня жизни подавляющего большинства населения выразилось не только 
в том, что миллионы людей стали хуже есть и одеваться. Они лишились и многих 
привычных социальных благ. Отправить детей на летние каникулы в 
оздоровительный лагерь стало роскошью, доступной немногим. Так же, как провести 
отпуск в санатории или доме отдыха (пусть самом скромном). Недоступными для 
очень многих (из-за взлетевшей цены железнодорожных билетов) оказались поездки к 
живущим в других городах родственникам. А поселившиеся на Дальнем Севере и 
Дальнем Востоке люди превратились просто в «заложников» этих отдаленных мест — 
многие из них лишились работы вследствие упадка экономики, но вернуться в родные 
места, в центральную часть России десяткам тысяч семей просто не по карману. Из-за 
неимоверной стоимости телефонной сиячи даже элементарныйтелефонный 
разговорстановится проблемой. Но в особенно тяжелое положение попали отдельные 
социальные группы населения, в первую очередь пенсионеры. Конфискованные 
накопления, ничтожные пенсии, немыслимо дорогие лекарства и развалившаяся 
система бесплатного здравоохранения — таковы ныне их главные жизненные 
реальности. Большинство пенсионеров просто ввергнуто в нищету. Как известно, 
молодость скрашивает многие тяготы жизни, но и молодежи сегодня не позавидуешь. 
Образование, особенно высшее. не только ухудшилось по качеству, но и перешло в 
значительной мере на платные начала. Многие оказались потому «за бортом». Другим 
же приходится основное время тратить на заработки и лишь урывками учиться. 
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Малодоступной стала и культура. За пять лет тиражи издаваемых книг уменьшились 
втрое, газет — впятеро, а тиражи журналов составляют 6% от уровня 1990 г. 
Билетывтеатринаконцерты.дажевкино, грампластинки — доступ ко всему этому 
блокируется «отсекающими» ценами. Бедствуютбиблиотеки, музыкальные школы, 
профессиональные художественные коллективы. Перед лицом обрушившихся на них 
невзгод простые, небогатые люди оказались по сути беспомощными. Ибо так или 
иначе защищавшие их государственные органы с упадком государства исчезли или 
превратились в фикцию. Исчезли и прежние огосударствленные псевдопрофсоюзы, а 
новые только-только появляются. В результате даже в экстремальных случаях (вроде 
многомесячной невыплаты заработной платы) возможны лишь стихийные протесты 
(забастовки, демонстрации и митинги), да выступления печати, хотя на последние 
власти обращают все меньше внимания. Изменился и образ жизни большинства 
людей. Они заняты борьбой за выживание — на это уходят главные жизненные 
ресурсы, об этом в основном думают и говорят. Люди меньше общаются друг с другом 
(это ведь дополнительные расходы), меньше читают и ездят, больше сидят в 
свободное время по домам. Этому, кстати сказать, способствует и беспрецедентный 
рост преступности, превративший наши большие и многие малые города в опасные 
зоны (особенно с наступлением темноты71. Не может, естественно, не беспокоить 
вопрос о влиянии всего этого на сознаниелюдей.ихумонастроения. Ясно, что оно 
непозитивно: подорвана уверенность в завтрашнем дне (пусть он раньше 
представлялся не очень радужным, но, во всяком случае, привычнотерпимым, 
сносным), рушатся надежды на скорые улучшения. М не кажется, на умы людей особо 
угнетающе действует то ощущение, что выпавшие на их долю беды и испытания не 
являются неизбежными (в отличие, например, от испытаний военного времени, когда 
вынесли больше, но настрой был совсем иным), а родились в результате чьих-то 
ошибок, злоупотреблений, даже сознательных попыток разорить страну (я сейчас не 
говорю об основательности тех или иных подозрений). Подобные настроения 
поддерживаются уже упоминавшейся имущественной поляризацией. По имеющимся 
оценкам, основанным на социологических исследованиях, примерно 10% населения в 
результате реформ существенно выиграло, 10 улучшило свое положение, а у 80% 
уровень жизни упал^ Согласно другим экспертным заключениям, слой преуспевающих 
составляет примерно 15% населения, около 60% его относится к категории бедняков, а 
примерно 25% россиян находятся в отчаянном положении. За пять лет, да еще в 
условиях экономического упадка, нажить большие состояния честным трудом сумели 
лишь немногие. Отсюда всеобщее убеждение (во многом соответствующее истине) в 
том, что страну разворовывают. Оно поддерживается разгулом преступности и 
коррупции, с которыми по сути не ведется эффективной борьбы. На этом фоне 
происходят и перемены в политических взглядах и симпатиях населения. После 
августа-91 коммунисты были полностью дискредитированы. За пять лет они 
возродились, стали наиболее сильной партией, имеют самую большую фракцию в 
парламенте, составили опасную конкуренцию Ельцину на президентских выборах 
1996 г. Да и вообще усилилась тяга к «сильной руке» (даже у некоторых реформаторов 
популярной фигурой стал Пиночет, которому ложно приписывают заслугу 
экономического подъема Чили). Такая, казалось бы, противоестественная тяга вполне 
объяснима: при ужасающем положении экономики, широко распространенном 

                                                             
71

 Власть. — 1995. -№11. — С.64. 122__________ 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 118 
 

воровстве и нежелании сокращать государственные расходы на содержание 
бюрократии — при всех этих и других негативных реальностях «выбить» из 
обнищавшего населения непомерные налоги, да и вообще удержать его в повиновении, 
может именно жесткий, чрезвычайный режим. Подобную «руку» увидели сначала в 
Жириновском, потом в коммунистах. И это (разумеется, наряду с ностальгией по 
временам, когда люди, как им помнится, жили все-таки лучше) — секретуспехов 
компартии. А также объяснение того, почему сдвиг настроений влево у нас отличается 
от происходящего в Центральной Европе. Там большинство коммунистов 
действительно стали социал-демократами. В России72 же этого не хотят не только 
коммунистические вожди (во всяком случае их большинство), но и значительная часть 
их электората. В 1996 г. мы избежали возврата к диктатуре. Но дальнейшее движение 
(пусть «ползком») по пути гайдаровских реформ сделает ее неизбежной-левую или 
правую, военную или «штатскую». Ко всему этому я бы добавил акцент на еще одно 
последствие такого рода реформ, затрагивающее судьбы страны и народа. Первыми 
жертвами «шоковой терапии», как отмечалось, стали культура, наука, образование и 
здравоохранение. Расходы на науку, например, упали у нас за 5 лет с 1,03% ВВП до 
менее чем 0,5% (т.е. вчетверо, учитывая снижение ВВП). Примерно так же обстоит дело 
с культурой, образованием, здравоохранением. Происходит заметная 
дезинтеллектуализация общества. Для такой страны, как Россия, это означает упадок 
всех сфер внутренней жизни государства и снижение его роли в мире. Этот процесс 
действительно грозит нам превращением в одну из стран «третьего мира». Конечно, 
рынок, как показал опыт, — вещь необходимая, без него нет эффективной экономики. 
Да, он способен насытить страну товарами и бытовыми услугами. Но рынок сам по себе 
никогда не удовлетворит потребности страны в науке, здравоохранении, культуре, 
образовании, т.е. в социальной инфраструктуре. Так же, впрочем, как и в 
производственной — транспорте, энергоснабжении, связи, дорогах, мостах и т.п. Нужна 
еще и целенаправленная активность общества и действующего на его благо 
государства. С каждым годом развития процессов, обусловленных «шоковой 
терапией», дать ответ на этот вопрос становится все труднее. Много труднее: уж очень 
бурно шли разрушение хозяйства, деформация социальных и политических 
отношений. Мне кажется, нет нужды рушить еще больше и еще чего-то ждать, чтобы 
сделать вывод: выйти из острого кризиса и построить рыночную экономику нельзя без 
радикального изменения экономической политики. А вот то, какой должна быть новая 
политика и каков идеал «команды», способной провести ее в жизнь, — эти сюжеты 
требуют серьезного обсуждения, далеко идущих продуманных решений и не терпят 
скороспелых рецептов. Ясно, однако, что речь должна идти о внятной 
демократической альтернативе гайдаровским реформам, противостоящей 
одновременно и нынешнему курсу, и правоконсервативной платформе, зовущей назад, 
в командную систему. Об альтернативе, которая провела бы четкий, понятный всем 
водораздел между разными, в том числе противоположными, направлениями критики 
экономической политики правительства, помогла ясно показать, кто есть кто, и 
помешала апологетам «шоковой терапии» и монетаризма изображать своих 
оппонентов противниками реформ. Хотел бы в этой связи вернуться к приведенному 
выше принципиально важному замечанию польского экономиста. Нельзя по-
большевистски, насильственно навязывать народу «счастливое будущее». Надо 
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считаться с его мнением, устремлениями, степенью готовности терпеть новые 
эксперименты над собой. Кабинету надлежит слушать не только самих себя и взятых в 
«советники» зарубежных единомышленников, но и «инакомыслящих» из числа своих и 
иностранных специалистов, представителей промышленности и сельского хозяйства, 
областей и автономий, из среды политических партий и общественных движений. При 
этом важно учесть и творчески использовать мировой опыт, прежде всего опыт тех, 
кто не следовал слепо предначертаниям МВФ и добился успеха, — стран 
тихоокеанского региона, послевоенной Японии, Китая, Аргентины, 
послепиночетовского Чили и других государств. - Спасти нас могут только политика и 
правительство гражданского согласия. Непременное условие всего этого — полная, 
используя западную терминологию, «прозрачность», т.е. исчерпывающая и, конечно, 
абсолютно правдивая информация общества о всех экономических делах, открытое и 
честное обсуждение возникающих вопросов.  Как, наверное, и многие другие, я не раз 
задавал себе вопрос: каким образом могло случиться, что концепцию Гайдара приняли 
вот так легко на веру? Почему, в общем-то, осторожное руководство страны без 
дискуссий и широкого обсуждения доверилось группе людей, мало кому известных, не 
отличившихся в теории и обладающих нулевым опытом практической работы? Я 
нашел лишь один ответ. Руководство (кстати сказать, изобиловавшее, как всегда 
случается после событий поистине революционных, неопытными, а подчас и просто 
случайными людьми) позволило внушить себе, что концепция, предложенная группой 
Гайдара, основана на высших достижениях мировой экономической мысли и обобщает 
опыт преуспевшей в экономике части человечества. Такая вера имела свои причины. 
Дело не только в том, что уж очень велико было почтение к МВФ и его экспертам. Не 
меньшую роль сыграло, видимо, то, что позиция ряда западных правительств и 
лидеров была воспринята в Москве как однозначное одобрение идей кабинета Гайдара 
(думаю, для такого заключения фактических оснований предостаточно). Почему же на 
Западе возобладала поддержка концепции «шоковой терапии» как единственного пути 
экономического развития России? А вот на этот вопрос с полной определенностью мне 
ответить трудно. Я и сегодня не могу согласиться с теми, кто видит здесь 
сознательный расчет на полный подрыв России как великой державы, превращение ее 
в страну «третьего мира». Конечно, среди «советчиков» были и люди с подобным 
настроем. Так же, как были те, кто видел в «шоковой терапии» самое верное средство 
быстро и радикально покончить с наследием коммунистического режима (они, как 
сейчас ясно, ошиблись — «терапия» по Гайдару привела к быстрому возрождению 
коммунизма, притом, возможно, в его наиболее опасных ипостасях). Но все же 
западные деятели в своем большинстве, мне кажется, понимали, что ослабленная, 
дестабилизированная Россия — это для Запада отнюдь не благо, а источник забот и 
даже угроз. Может быть, у большинства западных деятелей просто не было полного 
представления о том, что принесет гайдаровский план реформирования России. Да и 
не очень ее участь их интересовала — жили они, естественно, прежде всего 
собственными заботами. И поскольку других планов реформ кроме «эмвээфовско-
гайдаровского» они не видели, то поддержали его (что, замечу, не 
снимаетответственности с нашего руководства — советчиков и сочувствующих было 
много, но решение принимало именно оно). Справедливости ради должен, впрочем, 
сказать, что уже после первых шагов нашей «реформы» на Западе обнародовывались и 
иные мнения. Резко отрицательно высказывалисьоб этих преобразованиях 
американские сенаторы Доил и Митчелл. Негативную оценку им дала в ежегодном 
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отчете о торговле и развитии за 1993 г. и соответствующая организация ООН 
(ЮНКТАД). Нельзя не сказать о печати. Реформу Гайдара резко критиковал журнал 
деловых кругов США «Форбс мэгэзин». Американская газета «Уолл-стрит джорнэл» 
отмечала: «Администрация Буша только начала понимать, что рецепты МВФ не 
предлагают России правильныхлекарств». Авсентябре 1993 г. главный редактор 
влиятельного умеренно-консервативного американского еженедельника «US News 
and World Report» М. Зуккерман на страницах этого издания писал: «Невидимая 
рука» Адама Смита, которую целуют многие западные экономисты, не освобождает 
Россию. Она ее душит... Требовать введения в России чистой рыночной системы, как 
сейчас стало ясно, — то же самое, что убеждать водолаза всплывать на поверхность без 
декомпрессии». Так что мнения на Западе высказывают разные, а уж дело нашего ума 
выбирать из них то, что стране подходит. Это, конечно, не делает благовидной 
позицию западных экспертов, которые по злому ли умыслу или из самонадеянности, не 
понимая положения или не зная конкретных условий России, дают неверные советы. 
Тем более, что и Западу они в конечном счете наносят определенный ущерб. 
Последний связан как со сравнительно отдаленными угрозами дестабилизации и 
опасных политических перемен в России, так и с текущими переменами в российском 
общественном мнении. С конца 1991 г. оно серьезно изменилось-появившаяся было 
(пусть в чем-то наивная) вера в Запад, надежда на то, что с ним будут налажены 
отношения тесного сотрудничества и что он нам даже поможет, оказались серьезно 
подорванными. И не в последнюю очередь именно благодаря очевидной поддержке 
лидерами Запада, его главными финансовыми и правительственными политическими 
организациями — МВФ, Мировым банком, «Большой семеркой» разваливших 
экономику России реформ Гайдара. Немалые (но, конечно, недостаточные для 
перестройки экономики страны) средства, переданные России Западом в виде 
кредитов или помощи, тоже не снискали ему большой благодарности россиян. И не 
только потому, что обещания намного превосходили реальную щедрость (а, может 
быть, и реальные возможности). Дело еще и в том, что для множества наших 
соотечественников осталось неясным: куда же пошли деньги, выделенные Западом? Я 
не буду касаться крайних суждений (мол, были просто расхищены). Больше доверия 
внушает версия, что пошли они на затыкание дыр в бюджете, искусственное создание 
показателей «наступающей стабилизации», да на покрытие результатов 
бесхозяйственности и управленческих провалов. Некоторые российские экономисты 
задают в данном контексте резонный вопрос: не лучше ли было бы создать на эти 
средства фонд, гарантирующий частные иностранные капиталовложения в России от 
политических рисков (поместив его за рубежом и подчинив законодательству страны 
пребывания)? Не хочу драматизировать ситуацию, но «шоковая терапия», убежден, 
оказалась одним из важных факторов, помешавших Западу использовать уникальные 
возможности действительно радикальной перестройки международных отношений, 
открывшиеся после окончания «холодной войны».   Провалившаяся попытка перехода 
к рыночной экономике «Шоковая терапия», начавшаяся в январе 1992 г., была 
попыткой России совершить переход к рыночной экономике. Соответствующая 
программа, составленная Егором Гайдаром при поддержке западных экономистов. 
Всемирного банка и МВФ, начала реализовываться вскоре после распада Советского 
Союза. Многие из основных «шокотерапевтических» идей остаются в силе и сегодня, 
несмотря на то, что официально от них отказались. На практике «шоковая терапия» 
потерпела шокирующий провал. Это касается и ее последствий для российской 
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экономики, и обнаружившейся пустоты обещаний того, что ее результатом станет 
переход от социалистического к рыночному хозяйству. Среди ее прочих последствий 
американские и другие западные бизнесмены отметили препятствия, возникшие на 
пути развития российского предпринимательства. К ним относятся: коррупция, 
запретительный уровень налогообложения, непродуктивный труд рабочих, проблемы 
со связью, отсутствие финансовых и других институтов рыночной инфраструктуры, 
стабильной «окружающей среды» для предпринимательской деятельности. В 
результате часть тех немногих западных фирм, которые решились начать свою 
деятельность в России, была вынуждена ее прекратить. В данной статье комплексно 
анализируются основные элементы «шоковой терапии» и их гибельные последствия 
для российской экономики. Далее излагается альтернативный подход к переходному 
периоду и рассматривается возможная роль Запада в преодолении последствий 
«шоковой терапии» и создании предсказуемых и стабильных условий для 
предпринимательской деятельности.   
 «Шоковую терапию» Гайдара можно обозначить как «подход СЛП» к переходному 
периоду, поскольку тремя ее основными элементами являются стабилизация, 
либерализация и приватизация. Каждый из этих элементов дал результаты, сильно 
отличающиеся от тех, на которые рассчитывали ее инициаторы, и каждый внес 
значительный «вклад» в бедствия, выпавшие на долю российской экономики. 
Макроэкономическая стабилизация, первая составляющая «подхода СЛП», 
предполагала установление предельных размеров дефицитов госбюджетов и других 
переменных макроэкономической политики. Это соответствовало практике 
макроэкономической политики на Западе, а также опыту МВФ и Всемирного банка по 
борьбе со структурной инфляцией в Латинской Америке, когда осуществление 
стабилизационной программы выдвигалось в качестве непременного условия 
предоставления кредитов. «Шоковая терапия», однако, не стабилизировала экономику, 
а привела к сочетанию спада и инфляции, по своим негативным параметрам 
выходящему далеко за рамки «стагфляции», какеетрактуютнаЗападе. Нынешняя 
«российская Великая депрессия» является гораздо более тяжелой, чем в США в 30-х 
годах. С 1992 г. по 1996 г. произошел колоссальный спад промышленного производства 
-на 55% по сравнению со спадом в 35% во время «Великой депрессии» 1929 — 1933 гг. 
в США. До «шоковой терапии» российская экономика была по величине второй в мире, 
опережая Японию и Германию и уступая только США. Сейчас она, возможно, занимает 
11-е или 12-е место, находясь примерно на одном уровне с Бразилией или Мексикой. 
Другим аспектом провала стабилизации явился устойчиво высокий уровень инфляции. 
Хотя она и не достигла параметров гиперинфляции (более 50% в месяц), рост цен 
длится уже так долго, что рубль фактически ничего не стоит, и происходит 
долларизация российской экономики. Один нынешний рубль стоит менее 1/2000 
рубля 1991 г., когда «шоковая терапия» еще не началась. Эта долгосрочная инфляция 
уничтожила сбережения и не дала возможности подняться среднему классу, 
являющемуся основой любой нормальной политической и социальной системы. 
Можно отметить множество последствий этого провала стабилизации и связанных с 
ним спада и инфляции. Одно из них — истощение инвестиций с вытекающей отсюда 
эрозией основного капитала и масштабным «бегством» накоплений, намного 
превышающим по своим объемам любую помощь, полученную Россией от 
международных институтов и западных правительств. Налицо также растущая 
безработица и огромные масштабы неполной занятости наряду с невыплатой 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 122 
 

заработной платы. Другое последствие выражено снижением реальной зарплаты и 
уровня жизни, ведущим к обнищанию значительной части населения. В то время как 
жизненный уровень падает, мало что осталосьотсистемы социальной безопасности; 
услуги, обеспечение которых государство ранее либо полностью финансировало (в 
частности, в области здравоохранения и образования), либо в значительной степени 
субсидировало (включая обеспечение продовольствием и жильем), ныне обходятся 
населению гораздо дороже. В результате этих провалов нанесен огромный урон 
главным активам России - ее человеческому капиталу и природным ресурсам. Кроме 
того, многие другие системы, являющиеся частью современного государства, также 
находятся в состоянии коллапса. Это касается здравоохранения (продолжительность 
жизни мужчин упала с более чем 70 до 54 лет), экологии, науки и технологий. Урок, 
который можно извлечь из реформ по методу «шоковой терапии», состоит в том, что 
нельзя стабилизировать экономику, если не дать правительству соответствующих 
полномочий. Либерализация цен, вторая составляющая «подхода СЛП», связывалась с 
допущением того, чтобы цены устанавливались на рынках, а не административными 
методами. Согласно теории, если цены формируются рыночным способом, они 
отражаютусловия спроса и предложения. В российской реальности дело приняло, 
однако, совсем иной оборот. Цены устанавливаются не столько рынками, сколько 
монополиями, упрочившимися в результате приватизации, мафиозными 
группировками, контролирующими важнейшие сектора экономики, а также 
коррумпированными чиновниками. Урок, который можно из этого извлечь: при 
либерализации цен до проведения приватизации результатом становится не 
эффективное производство, а прежде всего создание условий для получения выгоды 
теми, кто находится у власти. Приватизация предприятий, третья часть «подхода СЛП», 
означала превращение предприятий, находящихся в государственной собственности, в 
частные фирмы, что, согласно замыслу, должно было обеспечить возникновение 
позитивных стимулов у собственников, управляющих и рабочих. Российская 
приватизация началась в середине 1992 г. и представляет собой одну из наиболее 
всеобъемлющих перестроек крупномасштабной экономики. Приватизация 
государственных предприятий, где новыми собственниками обычно оказываются 
старые менеджеры («приватизация для своих»), обусловила появление частных 
монополий с соответствующим монополистическим поведением, включающим 
надувательство при установлении цен. Кроме того, у новых собственников вовсе не 
возобладали позитивные стимулы, способствующие росту инвестиций, производства, 
экспорта, повышению производительности и т.д. Наоборот, появились стимулы 
негативные: поведение менеджеров характеризуется стремлением добиться личных 
краткосрочных выгод. Результатом явилась ликвидация активов фирм: новые 
собственники-менеджеры стали продавать не только готовую продукцию, но и сырье, 
полуфабрикаты, оборудование и т.п., а полученная от этой деятельности выручка 
направлялась на ихличные оффшорные банковские счета. Следует иметь в виду и то, 
что новые приватизированные предприятия являются естественными объектами для 
вымогательства. Наконец, с этими предприятиями связано чрезмерное 
налогообложение всего, на что только власти могут устанавливать налоги (отсюда и 
массовые факты выплаты взяток коррумпированным правительственным 
чиновникам). Существующие же рычаги правового регулирования оказались слишком 
слабыми, чтобы противостоять этим явлениям.  
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Соответствующий урок: проведение приватизации без должного правового 
регулирования и действенной юридической системы создает стимулы не к росту 
эффективности, а к криминализации экономики. 
Некоторые экономисты предсказывают российской экономике поворот к лучшему, но 
эти прогнозы, как представляется, основаны больше на политике, чем на экономике. 
Одним из признаков такого поворота стало бы возвращение капитала, вывезенного за 
рубеж; это свидетельствовало бы, что внутренние инвесторы увидели смысл в 
репатриации своих накоплений. Нечто подобное произошло в экономике Аргентины и 
других стран Латинской Америки, и, чтобы добиться аналогичного результата, Россия 
должна избрать новый подход к процессу преобразований. Она прежде всего должна 
признать, что «шоковая терапия» привела не столько к переходу к рыночной 
экономике, сколько к появлению разновидности псевдорыночной экономики некоего 
искусственного капитализма. Искомый же переход предполагает полную перестройку 
экономики на базе альтернативы. Россия должна начать движение в этом новом 
направлении, чтобы преодолеть проблемы, вызванные «шоковой терапией». 
Правительство могло бы сыграть главную роль в их образовании (с перспективой 
передачи их частному сектору). Эти рыночные институты включают: правовую 
структуру с соответствующими законами, судами, кадрами юристов и системой мер, 
обеспечивающей соблюдение законодательства; кодифицированные права 
собственности; торговый, гражданский и налоговый кодексы; банковскую систему, 
охватывающую коммерческие и инвестиционные банки, которые обеспечивают 
оборотный и долгосрочный капитал; бухгалтерские, финансовые, страховые и 
рекламные фирмы; структуры государственного регулирования; жизнеспособную 
валюту как средство обращения, сохранения стоимости и как расчетную единицу; сеть 
социальной безопасности в качестве составляющей нового «социального контракта». 
Основной проблемой является то, что «шокотерапия» разрушила институты 
социалистической экономики, но не создала институтов экономики рыночной. 
Рыночные силы призваны были сформировать эти институты, но последние или не 
формировались вообще, или формировались очень медленно. (В рыночных экономиках 
Запада, кстати, для развития подобных институтов потребовались столетия). 
Институты, заполнившие возникший вакуум, в значительной степени являются 
криминальными. В результате преступления и коррупция принимают в российской 
экономике угрожающие размеры. Субъекты этой криминализации — мафиозные 
группировки, занимающиеся вымогательством, новые менеджеры-собственники 
приватизированных фирм, действующие как неограниченные монополисты и 
расточители активов, коррумпированные чиновники, требующие вознаграждения, и 
т.п. Конкуренция, с которой связывается вторая составляющая «подхода ИКП», 
предполагает содействие созданию новых предприятий (в числе которых могут быть и 
государственные) — субъектов конкурентных отношений. В России ощущается острый 
дефицит конкуренции, но именно она (а не частная собственность) является «секретом 
рыночной экономики». Конкуренция — это то, что заставляет западные рыночные 
экономики «работать» (в этом контексте надо иметь в виду и конкуренцию между 
поставщиками товаров и услуг, и конкуренцию среди поставщиков труда и других 
компонентов процесса производства). Приватизированные монополии хуже 
монополий, находящихся в собственности государства, ибо не подразумевают 
эффективного государственного регулирования, выступающего ограничителем 
монополистического ценообразования и разбазаривания активов. Члены 
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номенклатуры коммунистической эры осваивают поведение «охотников за рентой», 
формируя новый правящий класс, посвятивший себя делу сохранения 
посткоммунистического статус-кво. Цель реализации третьей составляющей «подхода 
ИКП» — активное правительство, которое должно играть важную роль в руководстве 
экономикой, создании соответствующих институтов и в содействии формированию 
конкурентной и стабильно правообеспеченной «окружающей среды» для 
предпринимательской деятельности. Нынешнее российское правительство, 
являющееся слабым и бесплодным, следует модели laissez-faire, от которой давно 
отказались в западных странах, перешедших к смешанной экономике. Вот несколько 
примеров, свидетельствующих о невнимании этого правительства к 
институциональному обеспечению реформы. Нормативные акты, 
регистрирующиедеятельностьвозникающихприватизированныхфирм.либоотсутствую
т, либо несоблюдаются. Правительство необеспечивает должного функционирования 
здравоохранения и образования, защиты окружающей среды. Оно также не поощряет и 
не облегчает независимыедействияместныхоргановвласти. Подлинный жепереход 
крыночной экономикетребуетсильногоиактивногоправительства.которое призвано 
сыграть ведущую роль в создании институтов и предприятий, обеспечении власти 
закона и надзора за соблюдением соответствующих рамок регулирования. Прецедент 
реализации подобного альтернативного подхода к переходному периоду дает Китай. 
Ему также пришлось совершать переход от гигантской социалистической экономики, 
планируемой государством, к рыночной экономике, но в отличие от России эта страна 
продемонстрировала наивысший среди крупных экономик мира устойчивый 
экономический рост.  
В Китае мы наблюдаем активное государство, играющее основополагающую роль в 
экономике, обеспечивающее соблюдение законов и помогающее сформировать новые 
институты (как на основе собственных усилий, так и при содействии внешних сил). 
Китайцы пытались не столько приватизировать государственные предприятия, 
сколько поощрять создание новых частных предприятий (нередко — предприятий 
местного значения, городских и сельских). Китай успешно использовал стратегию 
роста, основанную на развитии экспорта, опираясь на иностранные рынки и 
зарубежные капиталы, которые хлынули в эту страну в связи с наличием там 
стабильной «окружающей среды» для предпринимательской деятельности. Урок, 
который можно извлечь из китайского опыта, состоит в признании приоритетности 
«подхода ИКП» перед «подходом СЛП» с точки зрения эффективности применения при 
решении задачи успешного перехода к рыночной экономике.  
Запад был и остается удивительно благодушным в своем отношении к вопросу о 
российской экономике. Многие считают проблему переходного периода «решенной». 
Другие, особенно те, кто рекомендовал России пойти по пути «шоковой терапии», 
склонны акцентировать внимание на тех или иных позитивных аспектах российской 
экономической ситуации, доказывая, что «шокотерапия» оказаласьдейственной, или 
утверждая, что экономический рост должен вот-вот начаться. Запад должен осознать 
свою подлинную роль в провале «шоковой терапии». Первый шаг — это признание 
того, что налицо важная проблема, которая может иметь далеко идущие политические, 
социальные и международные последствия. Запад способен оказать России ценную 
помощь в формировании институциональной структуры, конкурентной среды и 
качества работы правительства, соответствующих «подходу ИКП» к переходному 
периоду. Такая техническая помощь от западных правительств или профессиональных 
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групп имеет большую ценность, чем финансовая поддержка, поскольку последняя 
может в конечном счете оказаться на оффшорных банковских счетах. Всемирный банк 
должен признать: капиталы, получение которых обеспечивается реализацией его 
программы, в любом случае малы (важно иметь в виду общий масштаб российской 
экономики, а также то, что значительная часть финансовой помощи теряется из-за 
действий криминальных элементов и утечки капитала). Кроме того, выдвижение 
Всемирным банком жестких условий предоставления своих кредитов ставит 
российское правительство в стесненное положение, ограничивая его способность 
совершать независимые действия, Поэтому необходимо отменить эти обязательные 
требования и перейти от предоставления денег к интенсификации технического 
содействия в создании рыночной экономики. В этой связи можно привести следующий 
пример, показательный в смысле важности для России западного опыта. В России 
множество банков со значительными ресурсами, но они не выполняют функций 
западных банков, а являются, скорее, пулами краткосрочного инвестирования, 
ориентированными на получение скорой и высокой прибыли. Они должны пережить 
сложную трансформацию, чтобы стать коммерческими банками, обеспечивающими 
оборотный капитал, или банками инвестиционными, мобилизующими долгосрочные 
инвестиции в основные фонды промышленности. Если создать частный сектор 
подобные банки не в состоянии, правительство должно учредить соответствующие 
собственные банковские институты, скажем, государственные банки развития. 
Прецедентом из исторического опыта Соединенных Штатов является создание во 
времена Великой депрессии 30-х годов Финансовой корпорации реконструкции. 
Западные правительства могут оказать России помощь и путем открытия своих 
рынков для российской готовой продукции и сырья. Еще одним важным шагом стало 
бы обеспечение страхования и поддержки инвесторов и их фирм, действующих в 
России. Эти шаги, осуществляемые на фоне реализуемого самими россиянами «подхода 
ИКП» (создания рыночных институтов, формирования конкуренции и обеспечения 
активной роли правительства), могли бы помочь России преодолеть свои 
многочисленные экономические проблемы. В то же время подобные действия Запада 
будут иметь большоезначениедля превращения России в гораздоболееблагоприятное 
место для предпринимательской деятельности не только российских, но и 
американских граждан.  

2. Современная ситуация и назревшие перемены в стратегии экономической 

реформы.  

Необратимость выбора и смысл разногласий Переход к рыночной экономике — это не 
навязанная извне идея, а трудный и мучительный выбор самого народа России. 
Экономическая реформа изначально мыслилась как разрыв с прошлым, путь к 
высокоэффективной экономике, органически включенной в мировое хозяйство и 
обеспечивающей высокие жизненные стандарты для населения, возможность 
проявления самостоятельности и предпринимательской активности. Курс реформ не 
может быть персонифицирован, жестко увязан с именами тех или иных политических 
лидеров. Это исторически закономерный и необратимый процесс. Передвижки на 
политической авансцене, итоги выборов в Государственную Думу в декабре 1995 г. и 
президентских выборов-96 не могут изменить этого фундаментального поворота в 
истории России. Вместе с тем эти итоги (крупное поражение проправительственного 
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блока «Наш дом — Россия» на декабрьских парламентских выборах и большое число 
голосов, недобранных в июле действовавшим Президентом РФ) свидетельствуют, что 
народ отверг навязанную ему модель реформирования экономики. На повестку дня 
выдвинулся вопрос о коренном обновлении стратегии и тактики реформы. Есть некие 
объективные доминанты, которые диктуют направление этих перемен и с которыми 
вынуждено будет считаться любое правительство, пришедшее к власти. Спор сегодня 
идет не о том, продолжать реформы или вернуться назад. Это надуманный вопрос, 
нередко сознательно подбрасываемый для разжигания страстей в обществе. 
Многочисленные перебранки между политическими лидерами, взаимные упреки и 
подозрения лишь затушевывают истинную суть разногласий. А действительный 
вопрос стоит сегодня не больше и не меньше, как о судьбе России, о будущности ее 
экономики. Продолжение проводимого курса неизбежно ведет к разрушению 
индустриального и технологического ядра российской экономики, выталкивает ее на 
роль сырьевого придатка высокоразвитых стран, лишает надежд на создание 
социально стабильного и процветающего общества. Перемены нужны для того, чтобы 
отвести эти угрозы, обеспечить возрождение и укрепление утраченных позиций, 
создание высокоэффективной экономики, гибко реагирующей на научно-технические 
нововведения и способной обеспечить высокие жизненные стандарты для всех слоев 
населения. В выборе стратегии и тактики, ведущих в конечном счете к тому или иному 
сценарию развития российской экономики, и состоит глубинная суть разногласий по 
поводу путей ее дальнейшего реформирования. 

Противоречия финансовой стабилизации   

Проводимая в настоящее время экономическая политика является продолжением (с 
теми или иными модификациями) курса, избранного российскими реформаторами еще 
в 1992 г. В 1995 г. в экономике появился ряд новых моментов, которые были поспешно 
объявлены началом стабилизации. В этой связи обычно называют замедление темпов 
спада производства ВВП до 4% и промышленного производства до 3%, сокращение 
дефицита федерального бюджета и снижение темпов инфляции. Все эти примеры, 
взятые каждый сам по себе, могут рассматриваться как положительные перемены. 
Однако научный анализ недолжен ограничиваться констатацией внешних фактов. 
Если присмотреться к ситуации внимательнее, напрашиваются следующие выводы: 

 отмеченные сдвиги не опираются на оздоровление в реальном секторе экономики  

и ведут к дальнейшему нарастанию деформаций как в реальном, так и в  

финансовом секторах экономики;  

 внешние признаки стабилизации являются не отражением новых  

долговременных тенденций, а итогом искусственных и, как правило,  

краткосрочных мер;  

 полученные результаты оплачены неоправданно высокой «социальной ценой»  

 

Замедление спада производства достигнуто лишь за счет экспортно ориентированных 
отраслей сырьевой группы (прирост в процентах за 1995 г.): черной (9%) и цветной 
(2%) металлургии, химии и нефтехимии (8%), а в отраслях, ориентированных на 
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внутренний рынок, сокращение производства происходило в 1995 г. достаточно 
высокими темпами: в машиностроении — 10%; в легкой промышленности — 31 %; в 
пищевой промышленности — 9%. Не удалось остановить и сокращение капитальных 
вложений, которые снизились еще на 13%. Все это, естественно, ведет к дальнейшему 
ухудшению структуры производства, ее утяжелению, старению и ветшанию основного 
капитала и уж никак не дает аргументов для утверждений о якобы начавшейся 
стабилизации. Объем сельскохозяйственного производства упал в 1995 г. на 8%. Зерна 
было собрано 63,5 млн. т по сравнению с 81,3 млн. в 1994 г. и 94,1 млн./ивсреднемза 
1991 — 1994 гг. Уровень инфляции на протяжении большей части года оставался 
достаточно высоким и заметно снизился лишь осенью. В целом индекс 
потребительских цен составил (декабрь 1995 г. по отношению к декабрю 1994 г.) 
231%, или 7,2% в месяц. Это примерно вдвое выше наметок правительственной 
программы финансовой стабилизации и поэтому не дает никаких оснований для 
оптимистических заявлений. Снижение дефицита федерального бюджета было 
достигнуто в основном искусственными мерами. Главные среди них — 
систематическое невыполнение бюджетных обязательств по оплате оборонного заказа 
и закупок сельскохозяйственной продукции для федеральных нужд, массовые 
задержки выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Общая сумма 
просроченной задолженности по оплате труда на предприятиях и в организациях 
промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства составила на 1 
января 1996 г. 13,4 трлн. руб.  Искусственность этих мер состоит в том, что, несмотря 
на существенные недоимки в федеральный бюджет, которые составили на 1 декабря 
1995 г. 33,8 трлн. руб., он выполнялся по доходам гораздо успешнее, чем по расходам. 
Таким путем и было достигнуто формальное сокращение бюджетного дефицита за 11 
месяцев до 2,6% ВВП при предусмотренных в правительственной программе 
«Реформы и развитие российской экономики в 1995-1997 годах» 5,5% ВВП в расчете на 
год. Очевидно, что достигнутый результат не отражает оздоровления экономики, 
создает новые деформации и углубляет социальную напряженность в обществе. 
Формальный успех носит временный, краткосрочный характер и напоминает сжатую 
пружину, которая рано или поздно может распрямиться и обернуться финансовыми 
потрясениями и инфляционным взрывом. Массированное использование для 
покрытия бюджетного дефицита выпуска государственных краткосрочных 
обязательств (ГКО) и других ценных бумаг с весьма надежными гарантиями и 
высокими процентами серьезно деформировало всю структуру фондового рынка. 
Сегодня он фактически превратился в рынок государственных ценных бумаг. Резко 
возрос объем государственного внутреннего долга и расходов по его обслуживанию. 
Возможности дальнейшего использования этого источника покрытия бюджетного 
дефицита практически себя исчерпали. Не решены и другие кардинальные проблемы 
финансовой стабилизации народного хозяйства. Не удалось остановить всеобщий 
кризис платежей, восстановить необходимые для нормального функционирования 
экономики оборотные средства предприятий, вернуть амортизации роль нормального 
и стабильного источника инвестиций. 
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Социальная цена реформы   

Если даже не рассматривать плачевные социальные итоги курса реформ, проводимого 
уже пятый год, нельзя не отметить, что в 1995 г. произошло беспрецедентное даже для 
последнихлетухудшение уровня жизни населения. Непомерной оказалась «социальная 
цена», которую оно вынуждено было заплатить за попытки добиться стабилизации 
чисто монетарными методами. По такому сводному показателю, как реально 
располагаемые денежные доходы, произошла вообще смена знаков. Если в 1994 г. 
выросли на 13%, то в 1995 г. снизились на 13%. Реальная заработная плата даже по 
сравнению ее с мизерным уровнем год назад снизилась на 26%. На 10% выросла 
численностьнаселениясденежнымидоходами ниже прожиточного минимума. В 
результате население приобрело товаров в розничной торговле на 7% меньше, чем год 
назад, а объем платных услуг для населения упал на 17%. О какой стабилизации можно 
говорить, сохраняя элементарную порядочность и профессионализм, при таких 
цифрах? Очевидны и подвижки в массовом сознании россиян, которые все чаще 
связывают ухудшение уровня жизни не только с ошибками и просчетами 
реформаторов, но и с самим курсом на создание рыночных отношений. Не замечать 
этого тревожного поворота в умонастроениях людей было бы непростительной 
политической ошибкой. Существенное снижение уровня жизни не только имеет 
негативные социально-политические последствия (что очевидно), но и оказывает 
серьезное влияние на ухудшение макроэкономической ситуации в стране. На это 
обычно обращают меньше внимания.  

Снижении реальных доходов.   

При этом резко меняется структура их использования: увеличивается доля текущих 
расходов на покупку товаров и услуг и снижается доля сбережений. Поэтому в 1995 г. 
провалился один из центральных пунктов правительственной программы увеличение 
сбережений населения и их трансформация в инвестиции. В целом накопление 
вложений во вкладах и ценных бумагах составило 46 трлн. руб., или 4,9% общего 
объема денежных доходов. При этом население явно предпочитало вкладывать деньги 
в банки (41,9 трлн. руб.), прежде всего в Сбербанк РФ (28,5 трлн. руб.). На этом фоне 
резко выделяется доля доходов населения, используемых на покупку валюты, — 134,9 
трлн. руб., или 14,3% всех доходов. И это — несмотря на то, что темпы инфляции 
существенно опережали падение курса рубля по отношению к доллару (что при 
обратном обмене валюты на рубли вело к существенным потерям). Данный феномен 
может иметь различные объяснения, однако резкое снижение доверия к национальной 
валюте и к отечественной финансово-банковской системе, равно как и ожидание от 
правительственной экономической политики разного рода «сюрпризов», бесспорны. 
Таким образом, жесткие меры финансовой стабилизации привели не только к резкому 
снижению реальных доходов россиян, но и стали серьезным ограничителем для 
использования сбережений населения в целях увеличения кредитных ресурсов, в том 
числе для инвестирования. К повседневным тяготам добавляются: ухудшающаяся в 
ряде районов экологическая ситуация, рост заболеваемости населения, угрожающие 
явления в состоянии генофонда российского общества, массовая преступность. Резкая 
дифференциация доходов, появление небольшого слоя богатых людей и расширение 
доли населения, получающего доходы ниже прожиточного минимума, ведут к 
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обострению в обществе социальной напряженности. Не просматривается сколько-
нибудь устойчивой тенденции к формированию массового среднего слоя. Социальная 
база реформы в том виде, в котором последняя происходит, продолжает сужаться. Не 
считаться с этим в прогнозах и тем более в политических решениях невозможно. 

Назревшие преобразования   

Одна из ключевых и сложнейших задач сегодня — не допустить отката назад, 
сохранить и углубить курс рыночных реформ при существенной его корректировке и 
уточнении исходных позиций. Прежде всего нужно внести ясность в принципиальные 
теоретические подходы к реформированию экономики. Рынок как некий обобщенный 
образ — это отнюдь не самоцель, а лишь общий преобразований и необходимый 
компонент высокоэффективной современной экономики. Что касается стабилизации, 
то это вовсе не закономерный этап реформы, а мера, вынужденная поразившим Россию 
глубочайшим экономическим и социальным кризисом. Можно считать доказанным, 
что рынок - важное, необходимое и обязательное звено эффективно 
функционирующей экономики. Но это именно лишь звено более сложной социально-
экономической модели, основанной на своеобразном триединстве экономической роли 
государства, рыночного механизма и системы социальных регуляторов. Это 
триединство определяет и характер современного рынка как регулируемого и. 
социально ориентированного. Это вовсе не надуманная логическая конструкция, а 
обобщенный итог мирового опыта. Причем всякая модель, основанная на указанном 
триединстве (а такие модели весьма многообразны), неизбежно получает 
национально-специфический облик, что крайне актуально для поиска путей и методов 
реформирования экономики России. Анализ уроков последних четырехлет однозначно 
свидетельствует о том, что основанный на примитивных схемах односторонний 
монетаризм не только не ведет к достижению поставленной цели, но в ряде случаев 
существенно осложняет движение к ней, сопровождается разрушением научно-
производственного потенциала страны и неоправданными социальными издержками. 
Это сегодня ясно любому беспристрастному исследователю. Что касается рассуждений 
о якобы безальтернативности монетаристского курса, то это не более, чем миф. Весь 
ход социально-экономических преобразований в России показывает, что назрели 
существенные перемены в стратегии и тактике реформ. Они диктуются самой жизнью 
и не связаны с теми или иными политическими пристрастиями и привязанностями. 
Есть объективно заданные основания и условия, требующие от любого правительства, 
которое придет к власти, осуществить соответствующие перемены.  

В наиболее обобщенном, концептуальном плане суть этих перемен сводится к 

следующему. 

1. Активное включение регулирующих функций государства в механизм 
реформирования экономики. Сюда относится, естественно, и деятельность Банка 
России: только в этом случае возможно органично увязать финансово-банковские 
меры с проведением целенаправленной структурной (промышленной), 
инвестиционной и научно-технической политики и добиться на такой основе реальной 
стабилизации экономики с последующим переходом к устойчивому росту. С учетом 
мирового опыта потребуется активно использовать методы программирования и 
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индикативного планирования, отладить эффективный механизм управления 
государственной собственностью, в том числе через пакеты акций в акционерных 
обществах. Нужна четкая, хорошо продуманная система управления самим процессом 
реформирования экономики, позволяющая преодолеть хаотичность действий и 
противоречивость принимаемых решений. Общей предпосылкой эффективности 
государственного регулирования является укрепление законности и правопорядка в 
стране. 

2. Перенесение центра тяжести реформаторских усилий на стимулирование деловой, в 
том числе инвестиционной, активности. Такая поддержка должна быть свободна от 
любых идеологических фетишей и направлена на все сектора экономики. Смена 
акцентов в экономической политике должна быть основана на осознании того 
элементарного положения, что не может быть здоровых финансов в больной 
экономике, что нельзя ожидать подъема при сокращающихся инвестициях. Это общее 
направление охватывает комплекс средств, начиная с облегчения налогового бремени, 
создания эффективной конкурентной среды. Оно включает совершенствование 
системы государственных закупок, поддержку экспорта высокотехнологичной 
продукции и проведение мягких протекционистских мер по защите отечественных 
производителей. Предстоит также восстановить оборотные средства предприятий, 
повысить их платежеспособность, создать льготные условия для коммерческих банков, 
осуществляющих инвестиции в реальный сектор экономики. Предмет особой заботы 
— стимулирование создания и развитие мелкого предпринимательства, способного 
при минимальных инвестициях оживить производство, наполнить рынок 
относительно дешевыми товарами и услугами, создать миллионы новых рабочих мест. 

3. Усиление внимания к социальным аспектам реформы. Одним из практических шагов 
в этом направлении является введение в систему регулирования социальных 
индикаторов — четко выраженных пороговых значений, приближение к которым (тем 
более переход через них) служит своеобразным сигналом бедствия, требующим 
принятия дополнительных, нередко чрезвычайных мер. Подобные индикаторы (по 
уровню бедности, масштабам безработицы, размерам минимальной зарплаты и 
прожиточного минимума и т.п.) должны носить нормативный характер и неуклонно 
соблюдаться при рассмотрении бюджета, программ приватизации или других крупных 
хозяйственных решений. Анализ других аспектов социальной политики выходит за 
рамки данной статьи. Здесь, как и в других вопросах, речь идетлишьо 
принципиальных, качественных сдвигах в целевых установках стратегии и тактики 
реформ. Причем о таких сдвигах, которые способны обеспечить подъем экономики и 
расширение социальной базы реформ. 

4. Наполнение реальным экономическим содержанием федеративных отношений. Речь 
идет прежде всего о четком разграничении прав по владению и использованию 
собственности между федеральным центром, субъектами федерации и местными 
(муниципальными) органами управления. В рамках единой общегосударственной 
денежной, финансово-кредитной, налоговой и таможенной политики должны быть 
существенно расширены права мест в выборе темпов, форм и методов 
реформирования экономики, решения социальных задач. Следует еще раз 
подчеркнуть, что названные преобразования вытекают из хода событий и внутренней 
логики реформы. Они призваны стать непременными элементами ее стратегии и 
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тактики и проводиться в жизнь независимо от любых перестановок на политическом 
Олимпе. На основе принятых установок должны решаться и все частные, прикладные 
вопросы реформирования экономики. При таком подходе достаточно четко 
просматриваются основные направления дальнейшего развития и углубления 
экономической реформы в России. Вместе с тем следует учитывать, что возможное 
отступление (в силу тех или иных причин внутреннего или внешнего характера) от 
названных требований чревато весьма негативными последствиями. Оно может 
придать реформе хаотический, неуправляемый характер, привести в возникновению 
зон повышенной социальной напряженности, создать опасность отката назад по ряду 
направлений. Разумеется, не все назревшие вопросы могут быть решены 
одномоментно. Поэтому в качестве первого шага необходимо осуществление 
крупномасштабного стратегического маневра, продолжительностью примерно в 
полтора года. Его задачами являются устранение накопившихся в экономике 
деформаций, восстановление разрушенных хозяйственных связей (в том числе со 
странами СНГ), подготовка и освоение эффективных инструментов регулирования 
экономических и социальных процессов (новая система налогов, социальные 
индикаторы, система госзакупок и т. д.), разрешение кризиса платежей и общее 
оздоровление финансово-кредитной сферы. Предстоит выработать и принять 
долговременную стратегию, включающую систему национальных целей, а также 
приоритетов структурной, инвестиционной и научно-технической политики.  
Успешное решение задач структурного маневра позволит перейти к следующему этапу 
преобразований, вывести экономику на режим устойчивого роста. В таком виде можно 
представить оптимистический сценарий развития российской реформы в ближайшей 
перспективе. Для достижения же ее конечных целей потребуется, естественно, пройти 
еще через ряд последовательных этапов преобразований. Они займут не один десяток 
лет. д. с. львов Обновленные ориентиры экономической политики Извлекая уроки из 
ошибок последних лет, мы обязаны по-новому подойти ко всему, что до сих пор 
называлось реформами, разрушить стереотипы мышления относительно инфляции, 
дефицита бюджета и ограниченных возможностей развития бюджетной сферы, а 
также относительно неизбежности спада производства и роста безработицы. На смену 
неолиберальной идеологии реформ, ориентированной в основном на приумножение 
любой ценой финансового капитала, призвана прийти идеология обеспечения 
реального (физического) роста экономического потенциала страны и благосостояния 
ее народа, всестороннего развития личности. На первый план в социально-
экономических преобразованиях должны быть выдвинуты не вопросы финансовой 
стабилизации и бездефицитного бюджета, а проблемы эффективного обустройства 
России и ее промышленного возрождения. Это, конечно, не умаляет важности 
макроэкономического финансового регулирования. Речь идет о сочетании 
монетаристских и иных методов госрегулирования. Но при этом исходными и 
определяющими остаются проблемы системных и структурных преобразований в 
экономике и обществе. Ход реформ показал, что для их успеха необходимы 
преобразования на всех уровнях управления: как на макро-(общеэкономическом) и 
микро-(отдельные хозяйственные организации) уровне, так и в особенности на уровне 
среднего звена, или на мезоуровне. Надо иметь в виду, что средний уровень 
управления является несущей конструкцией современного рыночного хозяйства, с 
помощью которой происходит эффективная ретрансляция сигналов макросистемы в 
параметры рыночного регулирования на уровне отдельных предприятий. Это так 
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потому, что среднее звено в рыночной экономике выполняет по существу функцию 
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и как бы 
становится ответственным за проведение единой технической политики. Для этого 
используются соответствующие механизмы государственной поддержки, 
осуществляемой, в частности, посредством налогов, кредитных ставок и резервов. 
Широкое применение на этом уровне управления получают и методы индикативного 
планирования. В отличие от нашей капиталистическая экономика «сместила план» с 
верхнего на средний уровень управления, не дав в то же время последнему сколько-
нибудь заметного выхода как на макро-, так и на микроуровень. Благодаря активному 
включению среднего звена в систему управления рынок во все большей мере 
становится регулируемым, а не стихийным. К сожалению, эта важная сторона 
эволюционного развития рыночной экономики осталась вне поля зрения российских 
реформаторов. Как говорится, за деревьями не увидели леса. Нельзя без конца 
проходить мимо того, чему нас действительно учит мировой опыт. Недопустимо и 
далее строить промышленную политику России на представлениях о рыночной 
экономике конца XIX столетия. Нужно создавать современную теорию промышленного 
развития и в соответствии с ней определять роль и место среднего звена в управлении 
производством. Это звено в нашей индустрии начало формироваться в конце 80-х 
годов. Но процесс был приостановлен «ваучерной приватизацией». Во вновь 
создаваемых корпорациях реформаторы увидели лишь одну сторону, связанную с 
примитивным представлением о монополизме, а потому упустили другую — 
возможность создания крупных финансово-промышленных структур, способных взять 
на себя решение задач согласования рыночных и плановых методов управления 
рыночной экономикой. Принятый курс приватизации был направлен на 
форсированное создание внутренней конкуренции, вот и разукрупнялись 
предприятия, образующие единый технологический комплекс, безжалостно 
разрывались технологические цепочки (что не могло не сказаться на снижении 
эффективности производства). Между тем для нас главной является конкуренция на 
мировом рынке. Эта задача может успешно решаться прежде всего в рамках крупных и 
широко диверсифицированных корпораций. Просчеты в промышленной политике 
оказались настолько явными, что либеральные лидеры были вынуждены заняться 
проблемой формирования финансово-промышленных групп в нашей индустрии. 16 
ноября 1992 г. датируется Указ Президента РФ № 1392 «О мерах по реализации 
промышленной политики при приватизации предприятий» с приложением 
«Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 
государственных предприятий вакционерныеобщества». А уже 5декабря 1993 г. 
подписывается президентский указ № 2096 «О создании финансово-промышленных 
групп в Российской Федерации» с приложением «Положение о финансово-
промышленных группах и порядке их создания», в котором признается существенная 
роль этих групп в повышении конкурентоспособности и эффективности производства, 
создании рациональных технологических и кооперационных связей, увеличении 
экспортного потенциала, ускорении научно-технического прогресса, конверсии 
оборонных предприятий и привлечении инвестиций. Названным указом 
предусматривается официальный статус финансово-промышленной группы, 
подтверждаемый соответствующей записью в госреестре. 30 ноября 1995 г. появляется 
президентская подпись под принятым Федеральным Собранием законом «О 
финансово-промышленных группах», подводящим под расширяющийся процесс 
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формирования ФПГ долгожданную законодательную базу. Однако ряд важных и 
принципиальных вопросов в документах отражения не нашел. И не случайно, 
поскольку последние явились компромиссом между различными подходами разных 
ведомств к проблеме финансово-промышленных групп. Противодействие созданию 
ФПГ со стороны Минэкономики, Госкомимущества и Минфина РФ было сломлено 
попытками обеспечения нормальных организационно-экономических условий для 
образования и функционирования групп, предпринимавшимися крупными 
промышленными объединениями и Государственным комитетом РФ по 
промышленной политике. Это не могло не сказаться на ходе и качественных 
результатах создания финансово-промышленных групп в нашей экономике. Надо 
прямо сказать, что в основном идет количественный рост ФПГ. Приращения реальной 
народнохозяйственной эффективности от их формирования мы не наблюдаем. Однако 
это вовсе не означает, что положительные сдвиги вообще отсутствуют. Можно 
констатировать, что многие текущие проблемы в рамках финансово-промышленных 
групп решаются проще и с большей отдачей, чем это имело место до интеграции 
предприятий. Восстанавливаются связи внутри производственно-технологических 
комплексов, повышается платежная дисциплина партнеров по интеграции, экономятся 
расходы на содержание снабженческого-сбытовых и других специализированных 
подразделений и т.п. Открываются более широкие возможности маневрирования 
финансовыми и материальными ресурсами, их концентрации для реализации 
масштабных инвестиционных проектов и привлечения средств крупных банков и 
зарубежных инвесторов. Объединение в рамках финансово-промышленных групп 
технологически связанных предприятий, научных и проектных институтов, 
маркетинговых и торгово-посреднических организаций, а также страховых компаний 
создает условия для проведения согласованной технической и инвестиционной 
политики, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Однако все 
эти моменты связаны главным образом с получением текущей финансовой выгоды и, 
как правило, не приводят к решению стратегических проблем развития. Вот почему 
нынешний этап формирования финансово-промышленных групп вряд ли может 
вызвать чувство удовлетворения. Это лишь фон для решения главной задачи. 
Необходим переход на другой уровень, который связан со стратегической 
осмысленностью государственной промышленной политики. Пока ее нет, не будет и 
эффективных ФПГ. Определяющим элементом новой промышленной политики 
должна стать система государственных приоритетов. Она призвана предопределять 
наиболее эффективные направления социальноэкономического развития.  

Этого можно достичь при соблюдении следующих непременных условий.   

Во-первых , к приоритетным следует отнести такие направления, без развития 

которых общество будет деградировать. Это прежде всего образование, наука, 
культура и здравоохранение.  

Во-вторых , в качестве приоритетных выступают и те важные для социально-

экономического развития страны направления, реализация которых обеспечивает 
максимальный кумулятивный (т.е. помимо прямого еще и сопряженный) эффект. С 
этой точки зрения к приоритетным относится взаимодействие топливно-
энергетического и военно-промышленного комплексов. Сюда же следует отнести 
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развитие жилищного строительства, решение проблемы обеспечения населения 
страны продовольствием и др.  

В-третьих , реализация каждого приоритетного направления должна осуществляться в 

форме государственной целевой программы, внутренне увязанной по этапам, 
источникам финансирования и формам своего организационно-экономического 
обеспечения.  

В-четвертых , наиболее эффективной институциональной формой реализации 

приоритетов являются финансово-промышленные группы. Конкретизация одного из 
приоритетных направлений могла бы выглядеть как цепочка взаимодополняющих 
производств ТЭК, машиностроения и металлургии. Машиностроение и металлургия 
выступают в данном случае в качестве главных потребителей топлива и энергии, а 
предприятия ТЭК — продукции машиностроения и металлургии. Сопряжение 
машиностроения с ТЭК позволяет не только сократить спад производства, обеспечить 
загрузку оборонных предприятий, избежать безработицы, но и сэкономить валютные 
ресурсы путем отказа от значительной части импортных поставок машин и 
оборудования. Подключение металлургии характеризуется не только серьезным 
эффектом от импортозамещения, но и возможностями, которые открываются перед 
этой отраслью для использования энергосберегающих технологий в связи с 
соответствующими поставками нового оборудования из оборонных отраслей. А это в 
свою очередь позволит увеличить объем экспортных поставок топлива и энергии из 
отраслей ТЭК. Стержнем описанного выше нового межотраслевого взаимодействия 
должны стать диверсифицированные финансово-промышленные группы. Создание 
нескольких межотраслевых ФПГ, объединяющих в своем составе предприятия ТЭК, 
машиностроения и металлургии, позволит сразу решить ряд актуальнейших проблем: 
повышение управляемости экономики, стимулирование инвестиционной активности, 
ускорение конверсии, увеличение экспортного потенциала России и т.д. Важное 
значение в развитии такой интеграции будет иметь расширение участия банков в 
акционерном капитале промышленности. Вот тогда в промышленности и появится 
столь недостающее нам сегодня среднее звено управления. Такой подход к делу может 
рассматриваться в качестве генерального направления новой промышленной 
политики. Обязательным фактором обновления в экономике и обществе являются 
налоги. Это самое существенное из всех государственных ограничений, влияющих на 
стремление людей работать эффективно и вкладывать капитал в развитие 
производства. Новые демократические лидеры страны должны отказаться от 
использования налоговых моделей, не стимулирующих производство и накопление 
капитала, раскручивающих инфляцию. Действующая же налоговая система 
классический пример того, как можно заставить людей не работать и не вкладывать 
свой капитал в развитие производства, а экспортировать его за границу. Ставя 
работающее население в невыгодное положение и делая продукцию дорогостоящей, 
эта система дестимулирует участие трудоспособных членов общества в производстве 
материальных и духовных ценностей. В такой экономике никогда не исчезнут 
инфляция и дефицит ресурсов для осуществления крупных структурных сдвигов. В 
этой связи исключительно важно подчеркнуть: только решив для себя 
принципиальный вопрос об источниках дохода для общества, Россия сумеет найти 
собственный эффективный путь возрождения. В отличие от многих других стран у 
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России есть фундаментальный источник доходов, который сегодня по существу 
остается незадействованным: рента с природных ресурсов. Расчеты подтверждают, что 
более двух третей народнохозяйственной прибыли сегодня формируется в топливно-
энергетическом комплексе и других природоэксплуатирующих отраслях. Только от 
нефти нгаза при нормальных условиях Россия могла бы ежегодно получать около 30 
млрд. долл. дохода. Масштабные рентные поступления возможны и от аренды 
городских территорий, лесных и сельскохозяйственных угодий. За счет ренты Россия в 
состоянии покрывать первоочередные расходы на оборону и конверсию, на поддержку 
науки, образования, культуры и здравоохранения, на содержание госаппарата. В этом 
контексте потенциальных рентных поступлений не исключена в принципе 
возможность отказаться от обложения труда и капитала, ликвидировать налог на 
добавленную стоимость, сократить налог на прибыль и освободить предприятия от 
отчислений в пенсионный фонд, а основную массу трудящихся — от подоходного 
налога. В результате затраты на производство продукции перерабатывающей 
промышленности могли бы существенно снизиться, а ее конкурентоспособность — 
резко возрасти. Отмена ряда традиционных налогов улучшила бы инвестиционный 
климат в стране и создала серьезный стимул для иностранных инвесторов, для 
притока валюты в страну. Это благоприятно повлияло бы и на снижение инфляции, 
стабилизацию курса рубля. Переход к преимущественно рентной системе 
налогообложения сулит выгоды не только экономического, но и социального 
характера. Перенос центра тяжести налогообложения на природоресурсный потенциал 
позволит организовать систему финансовых трансфертов между рентабельными и 
нерентабельными, но перспективными секторами экономики и между богатыми и 
бедными регионами, осуществить мощную социальную поддержку населения, создать 
систему социальных доплат к заработной плате и пенсиям. Тем самым российская 
экономика получила бы реальный шанс на то, чтобы постепенно превращаться в 
социально ориентированную, поворачивать в сторону человека, его нужд и чаяний. 
Исчезла бы сама основа для криминализации общества. В ходе дискуссий о 
налогообложении нередко ссылаются на опыт стран развитой рыночной экономики, 
где роль налогов (платежей) за использование земли и других природных ресурсов в 
суммарных налоговых поступлениях весьма скромна, а прямые налоги на доходы 
физических и юридических лиц, как и налоги косвенные, являются основным 
источником финансирования общегосударственных расходов, Действующая с 1992 г. 
российская налоговая система по существу воспроизводит современный западный 
стереотип «нейтрального налогообложения», в минимальной степени 
«травмирующий» установившиеся пропорции распределения доходов в обществе. 
Иными словами, «нейтральное налогообложение» направлено на консервацию 
сложившейся социально-экономической структуры, а не на ее реформирование. Давно 
и хорошо известны преимущества (экономические и социальные) взимания налогов 
прежде всего с той части богатства, которая дарована нам свыше, как говорится, от 
Бога, а не является делом рук человеческих. На это еще в конце прошлого 
векавпервыеобратил внимание известный американский общественный деятель Г. 
Джордж, причем его идеи и аргументы в пользу единого земельного налога были 
поддержаны Л. Толстым. Сегодня описание экономических преимуществ 
природоресурсного налогообложения содержится едва ли не в любом серьезном 
учебнике по рыночной экономике, однако примеры практического использования 
такого налогообложения во всем мире можнопересчитатьпопальцам. И дело здесь не в 
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организационно-технических трудностях перехода к природоресурсному 
налогообложению (хотя они и существуют). Низкие налоги на богатство (а земля и 
другие природные ресурсы — важнейший элемент богатства) в современных 
рыночных экономиках остаются «священной коровой», на которую не решаются 
посягнуть власть имущие. Если мы всерьез хотим реформировать нашу экономику, 
необходимо в первую очередь отказаться от символического налогообложения 
природоресурсного потенциала — это несовместимо не только с ближайшими 
задачами экономического оздоровления России, но и со стратегией перехода к 
экологически устойчивому хозяйствованию. Но что этому мешает? Прежде всего 
интересы всех тех, кто нажил на присвоении ренты с природных ресурсов огромный 
капитал. Это сравнительно небольшая, но получившая доступ в высшие эшелоны 
государственной власти социальная прослойка. Пренебрегать ее интересами сложно и 
опасно, однако другого выхода сегодня у России нет. Осознание необходимости новой 
налоговой политики в конечном счете неизбежно: чувство самосохранения должно 
объединить россиян для того, чтобы их общей волей прекратить разбазаривание 
природных богатств России, положить конец коррупции и лихоимству. Решающее 
значение в этой борьбе призвана сыграть рентная система налогообложения. В России 
сложилась уникальная ситуация: передача земли частным собственникам еще не 
состоялась. Надо этой ситуацией умело воспользоваться и раз навсегда решить 
принципиальный вопрос: мы за частную собственность или за частное владение 
(пользование) землей? Я выступаю поборником второго пути, потому что только он 
ведет к созданию общества, где социальная справедливость будет сочетаться с 
высокой эффективностью производства. У народов России существует особая 
эмоциональная и историческая привязанность к земле, осознание ее роли как 
национального достояния. А значит, каждый ее пользователь обязан пополнять 
общественную (государственную) казну в соответствии с количеством и качеством 
(объективными свойствами) соответствующего участка земли. Эта обязанность 
ежегодно платить земельную ренту должна быть одинакова для всех 
землепользователей — государственных предприятий и организаций, коллективных и 
частных владельцев земли, ее арендаторов. Право (частное владение землей) 
надлежит юридически защитить от вмешательства любых государственных органов: 
никто не может посягать на право частного владения землей, передачи ее по 
наследству или другому владельцу. Одновременно должна быть исключена свободная 
купля-продажа земли. Приступая к приватизации земли, Правительство и Федеральное 
Собрание РФ обязаны все тщательно взвесить. Предлагаемая же ныне программа 
преследует сиюминутную цель: немедленно собрать какие-то деньги для покрытия 
нужд бюджета. Ее авторов мало волнует, что будущие правительства лишатся 
возможности иметь больший поток доходов от земли, столкнутся с ростом в обществе 
социальной напряженности и с другими тяжелейшими проблемами. Не менее важно, 
чтобы соответствующим образом была переориентирована кредитная политика. В 
большинстве стран земля сегодня рассматривается как один из наиболее 
привлекательных видов залогов для получения банковских кредитов: банкам в этом 
случае не надо оценивать реальную платежеспособность заемщика, анализировать 
обоснованность целевого назначения кредита, осуществлять контроль за 
эффективностью используемых денежных средств. Однако упускается из поля зрения 
другая и исключительно опасная по своим последствиям сторона проблемы. 
Банковские кредиты под залог земли стимулируют спекуляцию земельными 
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участками, приводятк необоснованному обогащению кредиторов. Те же, кто получает 
кредит натакихусловиях, нередкобыстроразоряются. Опытзападных стран, в том числе 
Англии середины 80-х годов — наглядное тому подтверждение. Вот почему 
кредитование под залог земли не должно стать у нас определяющей формой 
инвестиционных кредитов. Кредитную систему России надлежит строить на иных, 
более цивилизованных, чем на Западе, принципах, исключающих социальные 
конфликты и кризисы, саму основу возникновения экономического неравенства. О 
том, что такой путь возможен, свидетельствуют два примера.  

В Гонконге вся земля является национальным достоянием и предоставляется в 

пользование на арендных началах всем желающим (через аукционы). Тем не менее 

банки охотно дают кредиты предпринимателям и без залога земли.  

В Германии банки предоставляют кредиты предпринимателям на условиях, 

отличающихся от принятых в других западных странах. Ссуды получают те 

претенденты, кто, согласно расчетам банкиров, размещает свои средства разумно, 

т.е. с перспективой получения хорошей прибыли от реализации продукции, 

пользующейся спросом.  

Подобный подход позволяет создавать новые рабочие места и способствует 
образованию капитала без спекуляций с землей. Природоресурсные налоги хороши 
еще и тем, что в связи с постоянным ростом налогооблагаемой базы неизбежно будут 
возрастать и поступления в бюджет от земельного и других аналогичного характера 
доходов. Эти будущие бюджетные резервы могут уже сегодня быть использованы для 
покрытия текущих бюджетных расходов. Для этого не придется прибегать к помощи 
печатного станка, т.е. увеличивать инфляционный налог. Речь идет о выпуске 
государственных земельных (нефтяных, лесных и т.п.) займов, добровольно 
распространяемые облигации которых должны стать стержнем формирующегося 
рынка государственных ценных бумаг. Эмиссия таких облигаций, обеспеченных 
могучим природоресурсным потенциалом России, способна выступить важным 
фактором сдерживания инфляции, а в перспективе — роста покупательной 
способности рубля по отношению к твердым валютам. Основой покрытия внутреннего 
государственного долга по природоресурсным займам должны стать бюджетные 
поступления по соответствующим налогам, фиксированная доля которых должна 
использоваться для погашения государственных обязательств по этим займам. Чем 
больше будет роль природоресурсных налогов в бюджетных доходах, тем шире 
окажутся возможности оздоровления финансовой системы страны. Россия стремится к 
плюралистическому обществу. Для достижения наилучших социальных и 
экономических результатов политическая власть в стране должна быть 
перераспределена в пользу тех уровней управления, где их решение наиболее 
эффективно. Необходимо разработать и задействовать принципы разделения рентного 
дохода между этими властными уровнями, исключающие поощрение сепаратистских 
тенденций субъектов Федерации. Политика, базируемая на использовании земельной 
ренты, как свидетельствует опыт других богатых природными ресурсами территорий 
(например, Аляски), может базироваться на объективном подходе к разделению 
рентного дохода. В соответствии с этим подходом часть собранной ренты следует 
направлять в общественные фонды, одно из предназначений которых — в той или 
иной мере финансировать расходы по преодолению трудностей переходного периода. 
В сегодняшнем (и тем более в завтрашнем) мире уже не нефть, алмазы или 
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плодородные земли образуют главное природное богатство. Ассимиляционный 
потенциал природной среды — ее способность «сопротивляться» воздействию 
человека, самовосстанавливаться после его неизбежного вмешательства в природные 
процессы — становится не просто достоянием, а поистине главным условием 
дальнейшего существования рода человеческого. Россия дальше других стран 
продвинулась в практическом использовании нового экономического инструмента 
охраны окружающей среды — платежей за ее загрязнение. За три последних года 
накоплен опыт по установлению и практическому взиманию таких платежей в 
большинстве регионов Российской Федерации. Но действующие платежи (в основном 
штрафного типа) никак не соответствуюттому рентному доходу, который может быть 
обеспечен все еще колоссальным ассимиляционным потенциалом российских 
экосистем. У России пока сохраняется шанс восстановить и сберечь это национальное 
достояние, стать для других стран примером в плане перехода от слов к делу в 
экономической защите природы. Для этого необходимо введение экологического 
налога на использование ассимиляционного потенциала окружающей среды. Как и 
другие природоресурсные налоги, этот налог, не требуя общего повышения 
налогового бремени на народное хозяйство, ведет к его перераспределению в 
интересах безопасных и природосберегающих видов деятельности. Россия могла бы 
стать пионером и в создании системы обязательного экологического страхования, при 
котором экономическую ответственность за аварийное загрязнение окружающей 
среды разделяют предприятия-загрязнители и страховые компании. В этом случае 
открывается возможность привлечения финансовых ресурсов, а также контрольно-
инспекционного потенциала таких компаний к решению неотложных экологических 
проблем. Разумеется, «шоковый» переход к преимущественно природоресурсному 
налогообложению недопустим. Он мог бы привести лишь к дальнейшему обострению 
социальной напряженности и дискредитации самой концепции природоресурсного 
налогообложения. Налогоплательщики должны иметь время, чтобы подготовиться к 
глобальной «переоценке ценностей», диктуемой новыми условиями налогообложения. 
Необходимы серьезное политическое и институциональное обеспечение новой 
налоговой системы, решение ряда сложных организационно-правовых, научно-
методологических и технических проблем. Нужна стратегия постепенного и 
поэтапного переноса налогового бремени на природопользование. Такая стратегия 
должна быть оформлена в виде программного документа, принятого высшими 
органами государственной власти России. В этом документе надлежит указать 
перспективные значения основных налоговых ставок и предусмотреть меры по 
адаптации налогоплательщиков к новым условиям: развитие налогового 
кредитования, предоставление налоговых льгот для отдельных категорий 
плательщиков природоресурсных налогов, перемещение центра тяжести 
налогообложения недвижимости со зданий и сооружений на земельный отвод, 
сокращение прямого и косвенного субсидирования природоемких и опасных для 
окружающей среды видов деятельности. Важно, чтобы налоговая и природоресурсная 
«ветви» законодательства, регулирования и контроля реформировались комплексно и 
взаимосвязанно, с опережающим научным обеспечением каждого реформационного 
шага. Как показывают ориентировочные расчеты, при условии трансформации одного 
только налога на прибыль (в части, поступающей в бюджеты субъектов Федерации) в 
налоги за использование природных ресурсов (земли, ее недр, ассимиляционного 
потенциала окружающей среды), доля последних в валовом внутреннем продукте 
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России (по расчетным условиям 1993 г.) могла бы возрасти с 1 до 9%. 
Налогооблагаемая стоимость природоресурсного потенциала составила бы в этом 
случае примерно 600 трлн. руб., в том числе стоимость ассимиляционного потенциала 
воздушного и водного бассейнов — 100 трлн. руб. (напомню, что валовой внутренний 
продукт России в 1993 г. составил 162 трлн. руб.) Налоговая нагрузка предприятий при 
этом осталась бы прежней, так как увеличение природоресурсного налогообложения 
сопровождалось бы снижением на две трети и более ставки налогообложения 
прибыли. Следует изучить целесообразность предоставления субъектам Федерации, а 
также местным органам власти права повышения природоресурсных и снижения 
других видов налогов в пределах соответствующих территорий при условии 
выполнения последними всех установленных обязательств по масштабам и срокам 
поступления налоговых и иных платежей в вышестоящие бюджеты и внебюджетные 
фонды. Институциональные предпосылки, необходимые для осуществления налоговой 
реформы, использующей в качестве основы земельную ренту (такие, как создание 
земельных кадастров, подготовка специалистов по оценке собственности, заключение 
арендных договоров, проведение земельных аукционов и т. п.) уже сейчас создаются 
администрациями многих городов России. Для максимально быстрого достижения 
наилучших результатов следует сформировать механизм, который позволил бы 
представителям широких слоев населения активно участвовать в созидании новой 
налоговой системы. Это должна быть подлинно гласная, открытая для всех слоев 
населения форма организации. Времени для соответствующей работы крайне мало. 
Однако учитывая имеющиеся заделы российских и зарубежных специалистов по 
проблемам природоресурсного налогообложения, а главное, — бесперспективность 
других путей реформирования экономики России, все мы должны объединить свои 
усилия в решительном и быстром продвижении новой налоговой системы в жизнь. 
Решающее слово здесь принадлежит Президенту, Федеральному Собранию и 
Правительству России. Непременным условием проведения в жизнь новой 
экономической политики является изменение подхода к проблеме приватизации. 
Собственность — центральный вопрос экономической реформы. При нынешнем 
состоянии дел он далек не только от эффективного решения, но даже и от правильной 
содержательной постановки. На руинах государственного хозяйства произошел 
крупномасштабный передел имущества. Похоже, никакие связанные с ним жертвы, 
злоупотребления и социальные коллизии не смогут поколебать убежденности 
сторонников доктрины «восстановления частной собственности» в том, что именно 
переход контроля над ресурсами и результатами их хозяйственного использования в 
руки частныхлиц — альфа и омега проблемы собственности, решающее условие 
обновления системы хозяйственных мотиваций и возрождения предпринимательства, 
свободного от государственного диктата. Однако анализ исторических тенденций 
развития института собственности и современных процессов его трансформации в 
странах с высокоразвитой рыночной экономикой дает этому вопросу иное освещение и 
подводит к иным выводам. Институт собственности возник и развивался как один из 
важнейших инструментов вычленения экономики, т.е. производства в широком 
смысле, из общей и первоначально неразделимой по характеру выполняемых функций 
общественной системы. Он играл «служебную» роль в становлении самостоятельной, 
все более защищенной от произвола властей и пут личных зависимостей, экономики. 
Она обретала тем самым все большую автономность. А это в свою очередь открывало 
дорогу для интенсификации развития разделения труда и кооперации, для 
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развертывания радикальных технических и организационных усовершенствований 
производства. И не странно ли, что выводы, извлекаемые обществом из автономного 
существования экономики, приписываются не этому первоисточнику, а всего лишь 
одному из обеспечивающих его факторов — институту собственности?  

Рассматривая функцию последнего в указанном выше «оградительном» значении, можно  

сформулировать следующие принципиальные выводы.   

Во-первых , в ходе эволюционного развития экономики и общества способ реализации 

этой функции может изменяться (и действительно изменяется), так что не существует 
раз навсегда закрепленных и «освященных» историей преимуществ одной формы 
собственности над другими.  

Во-вторых,  поскольку специализация и автономизация экономической подсистемы — 

свершившийся факт современного индустриального (или даже постиндустриального) 
общества, то сохраняющиеся конструкции старого института частной собственности 
носят все более рудиментарный характер.  

В связи с этим пафос борьбы общественных сил за и против таких ограничений теряет 
реальное содержание; данный сюжет используется политическими партиями и 
стоящими за ними группами давления, соперничающими за кусок государственного 
пирога. Эти выводы подтверждаются очевидными тенденциями отделения 
собственности от управления, расчленения комплекса прав собственности на 
отдельные составляющие, комбинируемые во все более разнообразных 
конфигурациях. Классический пример тому эволюция функций управления 
предприятием. В процессе развития общественного разделения труда 
производственная функция управления во все большей мере дополняется функцией 
стратегического развития предприятия. Решению этой задачи подчиняются 
инвестиционная и инновационная политика, все то, что связано с так называемой 
маркетинговой деятельностью, и т.п. Мировой опыт показывает, что вызревание и 
организационное оформление предпринимательских функций на предприятии — это 
сложный и длительный процесс. Общая же линия здесь — отделение этих функций от 
собственности. Предпринимательские функции выполняются как бы вне связи с 
имущественными правами, а в отдельных случаях и в противоречии с ними. И без 
понимания необходимости создания условий для этого трудно надеяться на 
плодотворную структурную и организационную перестройку экономики. 
Развертывание такой перестройки должно исходить из того факта, что обычно на 
приватизированном российском предприятии уровень управления оказывается 
заведомо неадекватным новым условиям, не способным обеспечить самостоятельное 
выживание и развитие хозяйствующей единицы. Вот почему в нашем народном 
хозяйстве объективно возникает необходимость создания особого рода структур, 
которые хотя бы частично могли взять на себя выполнение предпринимательских 
функций для предприятий. Но даже если удастся быстро решить эту проблему 
(например, в рамках интенсивно формируемых в последнее время финансово-
промышленных групп), важно, чтобы становлению нового среднего звена экономики 
не помешала нынешняя идеология и практика приватизации. Как известно, из того 
исторически реального факта, что изначально фирма представляла собой симбиоз 
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организационной формы экономической деятельности и частного имущественного 
объекта, чему соответствовало совмещение в одном лице собственника фирмы и 
предпринимателя, делался вывод о тождественности интересов последних. Пока 
доступ к экономической деятельности опирался на владение имуществом, реальное 
различие этих интересов было пренебрежимо мало, и в общественном сознании 
надолго закрепился ложный идеологический стереотип, согласно которому фирма 
(характер ее деятельности) — это способ реализации частного интереса ее 
собственника или собственников. Однако по мере технического и организационного 
прогресса выявлялось и углублялось качественное различие между интересами 
производственной (и в целом экономической) деятельности и имущественными 
интересами собственников производственных объектов. Выяснилось, что в своем 
развитом виде фирмы обладают собственными интересами и динамикой именно как 
производственноэкономические объекты, для которых их имущественная 
принадлежность либо оказывается безразличной, либо становится тормозящим 
фактором. Возникает ситуация, когда интересы и выгоды развития фирмы как 
производственной организации начинают диктовать необходимость ограничения 
влияния имущественных интересов собственников в управлении фирмой. 
Акционерно-корпоративная форма — институциональный способ отделения 
управления от собственности, закрепляющий тот факт, что административные и 
предпринимательские функции управления стали самостоятельным и активным 
фактором развития производства. В такой ситуации можно говорить в лучшем случае о 
совместимости, но отнюдь не о тождественности интересов фирмы и ее формальных 
собственников-акционеров. Строго говоря, акционеры реально собственниками 
фирмы не являются. Доминирующее в идеологии нынешних реформ стремление 
создать наибольший простор для реализации пресловутого «чувства хозяина» 
применительно к предприятию, особенно крупному, едва ли оправданно (истинной 
сферой воплощения этого «чувства» является семейное хозяйство, в котором хозяин 
выступает полным и безусловным распорядителем имущества). В экономике, 
функционирующей на договорной основе, или «контрактной экономике» (на мой 
взгляд, это более точный термин, чем «рыночная экономика», которая, строго говоря, 
является такой же утопией, как и «высшая фаза коммунизма»), крупные предприятия 
дееспособны лишь в силу разделения имущественных прав на вещные и 
обязательственные, лежащие в основе корпоративной формы. Вещные права, т.е. права 
на активы, принадлежат самой корпорации, а обязательственные права — ее 
акционерам. Поэтому каждый отдельный акционер, как уже отмечалось, — это не 
собственник корпорации, а лишь вкладчик в нее своих средств. Если какое-либо лицо 
(должностное или частное) получает возможность распоряжения имуществом 
предприятия в своих частных  интересах, то сколь бы прибыльным такое 
распоряжение ни было, оно всегда обернется убытком для предприятия. И при 
широких масштабах подобного распорядительства, которое является не чем иным, как 
личным присвоением имущества предприятия, последнее обречено на разорение. 
Функционирование современного предприятия несовместимо с такого рода частным 
«хозяйствованием». Однако именно оно угрожающе широко распространено на 
российских приватизированных объектах. Данное обстоятельство следует считать 
одной из главных причин плачевного состояния наших предприятий. Если дело пойдет 
аналогичным образом и дальше, им не суждено стать деловыми предприятиями в 
западном смысле (хотя именно это и декларировалось в качестве одной из важнейших 
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целей реформ). Если же нынешнему хозяйству все-таки будет позволено двигаться в 
направлении создания контрактной экономики, важнейшей задачей должно стать 
создание институциональных условий возникновения самостоятельных 
хозяйственных единиц, имущественные права которых будут ограждены от 
посягательств частных интересов (какими бы красивыми лозунгами свободного 
предпринимательства последние ни прикрывались). Теснейшая взаимосвязь и 
взаимозависимость отдельных фирм на современном рынке способствует 
превращению «титульного» собственника в символическую (по сравнению, например, 
с арендатором) фигуру в отношении оборота имущественных прав фирмы. Связь 
последнего с частным лицом (физическим или юридическим) выступает скорее как 
неизбежное бремя для экономики, оплачивающей фиктивную «услугу» собственника 
(предоставление им своего имени) в форме ренты с собственности. Не нужно, видимо, 
быть закоренелым утопистом, чтобы предсказать постепенное замещение частных лиц 
в их чисто символической функции титульного собственника государством, «имя» 
которого обходится обществу значительно дешевле (как это произошло с замещением 
реального денежного товара бумажными деньгами, выпускаемыми государством). 
Таким образом, в символической роли титульного собственника государство — 
наиболее предпочтительный субъект. Что касается других «ролей» или их комбинаций 
(управление, использование имущества и т.д.), то вопрос должен решаться в 
зависимости от задач и обстоятельств конкретной хозяйственной отрасли, 
конкретного предприятия или проекта. Важно лишь, чтобы система действующих 
экономических институтов допускала возможность гибкого перераспределения 
имущественных прав между различными субъектами, среди которых, разумеется, 
должно присутствовать и государство как агент гражданского оборота, действующий 
на равных правах со всеми другими. Высказанные выше теоретические соображения, а 
также раскрытие сущности разных сторон функционирования предприятия в системе 
рыночных отношений позволяют по-новому подойти к решению проблемы 
приватизации. Справедливости ради следует сказать, что движение к нынешней схеме 
приватизации было инициировано еще Законом РФ «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности». Именно тогда и возник отрыв наших 
государственных предприятий от централизованных структур управления, несущих 
обязанность выполнения функций хозяйственного развития, аналогичных тем, 
которые в реальной рыночной экономике выполняются самими предприятиями, т.е. 
так называемых предпринимательских функций. Не случайно именно тогда началось 
ускоренное падение количественных и качественных показателей функционирования 
как отдельных предприятий, так и народного хозяйства в целом. В результате к началу 
приватизации наши предприятия по существу представляли собой разрозненные 
осколки прежней системы, в которой они служили исполняющими органами в форме 
производственно-технологических объектов. С уходом прежней системы 
централизованного патерналистского управления эти предприятия оказались перед 
необходимостью вести самостоятельную хозяйственную деятельность, полагаясь 
только на свои усеченные ресурсные и финансовые возможности, не имея собственных 
органов стратегического управления. Теряя свои производственные характеристики и 
способность к самостоятельному развитию, предприятия быстро превращались в 
груды омертвленного имущества, которое его прежние хозяева не могли эффективно 
использовать.  
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3. Ваучерная приватизация  

И вот тут подоспела программа «ваучерной приватизации73», которая окончательно 
оторвала предприятия от их функций в прежней системе. Объявленные цели и 
механизмы реализации второго этапа приватизации продолжают ту же линию на 
разрушение производственного и интеллектуального потенциала страны. И это не 
случайно, поскольку принятая концепция приватизации является порочной в своей 

основе. Реформаторы так и не сумели понять главного: приватизация должна дать 
право на получение дохода от результатов хозяйственной деятельности предприятия, 
но никак не на индивидуальное владение и распоряжение его имуществом. По моему 
мнению, для исправления допущенных  ошибок нужно вернуться к положению, 
существовавшему до начала «ваучерной приватизации». Это можно было бы сделать на 
основании вскрытых грандиозных злоупотреблений, полностью дискредитировавших, 
может быть, и благие намерения инициаторов этого мероприятия. Такой возврат мог 
бы иметь целью не воссоздание того, что называлось государственной 
собственностью, а формирование системы национального имущества. Подобный 
статус последнего следовало бы засвидетельствовать соответствующими именными 
акциями, которые призваны стать доходными бумагами, приносящими населению 
доход от национального имущества, которым оно владело бы коллективно. Реальное 
пользование этим имуществом, особенно объектами производственного назначения, 
лучше всего было бы осуществлять через так называемую национальную аренду. 
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 Ваучер  англ. voucher — расписка, поручительство) — письменное свидетельство, квитанция, документ, 
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предприятий в рамках программы т. н. ваучерной приватизации[ 
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Согласно данной системе, производственные коллективы арендовали бы у общества (у 
населения) через органы, его представляющие, свои предприятия с обязательством 
обеспечить их рентабельное использование в интересах как общества, так и своих 
членов. Благодаря системе национальной аренды могли бы быть созданы условия для 
сохранения предприятий, ныне превращенных в чисто имущественные объекты с 
утратой производственных и хозяйственных функций. Переход к национальной аренде 
помог бы восстановить значительную, если не подавляющую, часть предприятий, 
погубленных приватизацией. Реальным основанием для освобождения предприятий 
от имущественных притязаний новых «собственников» способно послужить то 
обстоятельство, что многие приватизированные предприятия являются обществами 
закрытого типа. По определению, это делает владельцев капитала полностью 
ответственными по долгам предприятий. Используя это обстоятельство, можно без 
труда и потрясений сделать владение акционерным капиталом таких предприятий 
экономически разорительным для «собственников», тем самым вынудив их отказаться 
от «своих» предприятий. Система национальной аренды спасает активы предприятий 
от распродажи, физического уничтожения и обесценения. Помимо этого она создает 
более благоприятные условия для развития предпринимательских функций на 
предприятиях. При нынешней приватизации оказалось, что вопросами экономического 
развития (не говоря уж о проблемах долгосрочной направленности) заниматься 
некому. Новые владельцы предприятий демонстрируют полное отсутствие интереса к 
этому, явно предпочитая получать доход от реализации имущества или сдачи его в 
аренду. При системе национальной аренды коллективы предприятий, отвечающие за 
сохранность и прирост активов своих предприятий, будут гораздо более 
заинтересованы в развитии предпринимательских начал и производственно-
хозяйственной деятельности (с этой целью они могут обращаться к услугам 
консультативных фирм). Усиление значимости предпринимательских функций станет 
фактором повышения интереса к образованию финансово-промышленных групп. Одна 
из констант в идеологическом обеспечении нынешнего курса реформ связана с 
трактовкой инфляции. Ее первопричиной принято объявлять избыточный денежный 
спрос, а способом борьбы с этим злом — методы макроэкономической финансовой 
стабилизации, сводящейся к сокращению государственных расходов на науку и 
поддержку предприятий с высокой степенью переработки, образование и медицину, на 
социальную сферу, равно как и к увеличению доходов путем форсированного роста 
налогов, получения дополнительных кредитов от международных валютных 
организаций, расширения рынка государственных ценных бумаг. Макроэкономические 
исследования, выполненные в ЦЭМИ РАН74 в последние годы, опровергают эту 
официальную версию. В нынешних российских условиях подлинным локомотивом 
инфляции является не избыточный денежный спрос, а экономическое поведение 
производителей — технологически отсталых и монополизированных, которые в 
борьбе за выживание не могут не повышать цены. Противостоять этой мощной 
тенденции путем ограничения совокупного спроса крайне затруднительно, поскольку 
производители предпочитают сокращать производство, а не отказываться от 
поднятия цен. И практика последних лет наглядно подтверждают это. Чтобы снизить 
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инфляцию до 10% в месяц, пришлось пожертвовать половиной выпускавшейся ранее 
продукции. Политика ограничения совокупного спроса очень больно бьет по 
народному хозяйству, взимая с него чудовищно большую плату за каждый процент, 
отвоеванный у инфляции. Макроэкономические расчеты показывают, что за каждый 
процент сокращения инфляции народному хозяйству приходится расплачиваться 
тремя — пятью процентами спада производства. Значит, чтобы «сбить» инфляцию с 
10% в месяц до нуля, нужно почти к нулю свести и производство. А согласившись на 
увеличение инфляции, например, до 15% в месяц, можно, как свидетельствуют те же 
расчеты, выйти на уровень производства порядка 70% по отношению к 1991 г. (что, 
думается, совсем неплохо). Экономико-математическое моделирование 
инфляционного процесса позволило увидеть принципиально иные способы борьбы с 
инфляцией, не связанные с ограничением совокупного спроса. Они исходят из 
понимания тех реальных трудностей, с которыми столкнулись наши производители в 
условиях перехода к открытой рыночной экономике. Главные причины 
инфляционного взрыва, начавшегося в 1992 г., коренятся в особенностях 
воспроизводственной структуры прежней экономики, где технологические параметры 
межотраслевых взаимодействий сложились под влиянием весьма специфического — 
ценово-бюджетного — механизма финансирования производства, когда часть 
издержек возмещалась в ценах продукции, часть — в дотациях и субсидиях. Все это, 
вроде бы, известно, но остается в тени следующее ключевое обстоятельство: будучи 
«отобраны» действовавшим ранее механизмом финансирования и приспособившись к 
нему, технологические параметры межотраслевых связей уже не допускают иных 
возможностей обеспечения макросбалансированности финансовых потоков, кроме 
сложившегося механизма крупномасштабного перераспределения денежных ресурсов. 
И когда в расчете на достижение рыночного финансового равновесия (т.е. на запуск 
процесса спонтанного поиска «цен самофинансирования»), цены были отпущены на 
волю, итог оказался заранее предрешенным: начался кумулятивный рост издержек и 
цен как макроэкономическое выражение отсутствия равновесного решения, 
изначально «заблокированного» технологической структурой экономики. Те из 
реформаторов, кто о подобной опасности догадывался, видели выход в одновременном 
изменении как ценовых пропорций, так и самой технологической матрицы экономики 
(перестройка структуры издержек, отсечение неэффективных производств и т.п.). Но, 
во-первых, временной лаг между тем и другим был неизбежен, и за это время маховик 
инфляции не мог не набрать обороты и не стать самораскручивающимся; так и 
получилось. Во-вторых, надежды на технологические сдвиги не оправдываются и 
сегодня — в силу причин, связанных с рядом фундаментальных особенностей 
дореформенной экономики. Технологическую отсталость и монополизм необходимо 
скомпенсировать чем-то другим. Главным здесь мог бы выступить механизм 
ограничения роста издержек производства (себестоимости), а следовательно, и цены 
выпускаемой продукции. Но за счет чего это можно было бы сделать? Прежде всего, 
как показывает анализ, за счет исключения из затрат на производство промежуточной 
и конечной продукции инфляционных налогов, которые сейчас нередко достигают 
трети и более этих затрат. Тогда цену удалось бы снизить минимум на четверть, 
обеспечив тем самым приемлемую для производителя рентабельность. Вот тогда бы 
мы конкурировали на внешних рынках, устанавливая более низкие, чем мировые, 
цены. В этом случае стимулы к постоянному повышению цен были бы ослаблены или 
даже полностью подавлены. Инфляция пошла бы на убыль при одновременном росте 
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производства. Успех реформ в решающей мере зависит от демократизации власти. 
Складывающийся у определенной части населения стереотип мышления, согласно 
которому Россию можетспасти только «сильная власть», диктатура, является глубоко 
ошибочным. Питательной средой для таких представлений являются неудачи в 
проводимом реформационном курсе. Причем они во многом наблюдаются именно 
вследствие того, что для нынешнего режима главное — не сами реформы, а то, что 
позволяет ему удерживать власть в своих руках. Для того, чтобы реформы начали 
проводиться по существу, нужен эффективный механизм демократизации власти, 
ликвидирующий ее обособленность от народа, возлагающий на нее всю полноту 
ответственности за результаты принимаемых решений и обеспечивающий 
общественный контроль за ее деятельностью. Этот механизм должен опираться на 
специальный законодательный акт о демократизации власти. С этого, собственно, и 
следовало бы начинать реформы. Это альфа и омега эффективности их проведения в 
жизнь. Принцип социальной направленности реформ призван стать определяющим. 
Признак же рыночной экономики является второстепенным. Следовало бы 
разобраться в объективной расстановке социальных сил, выявить приемлемые (не 
грозящие катастрофой) варианты курса социально-экономических преобразований. 
Обязательный минимум требований — выбранный курс должен исключать выход за 
допустимые границы спада производства, снижения жизненного уровня основных 
групп населения, роста социальной напряженности в обществе. При этом о минимуме 
речь вообще может идти лишь в том случае, если доказано, что не существует других, 
альтернативных путей развития, не сопровождаемых подобными негативами. 
Решению данной задачи и нужно было бы подчинить финансово-бюджетную 
политику. И лишь в рамках ее реализации правомерна постановка вопроса о 
бездефицитном бюджете и нулевой инфляции. Особое внимание следует уделить 
социально-психологическим аспектам реформ, без учета которых существенные 
преобразования в экономике вообще невозможны. Надо понимать, что привычными 
социальными характеристиками образа жизни для большинства населения России 
являются всеобщая занятость, гарантированность определенного уровня доходов и 
связанные с этим устойчивость жизненного уклада, уверенность в завтрашнем дне. 
Указанные качества экономической системы не должны подвергаться быстрому 
разрушению. Иначе в обществе неизбежны социально-психологические напряжения, 
возникновение основ для революционных настроений и тоталитаристских движений. 
Чтобы избежать всего этого, необходимо соблюдение требований рациональной 
дозировки и посильных темпов перемен, обеспечение ненасильственного обновления 
социально-хозяйственных укладов. Изложенные соображения отнюдь не претендуют 
на всеобщность и тем более не являются конкретной характеристикой способов 
реализации контурно намеченных мероприятий. Речь в данном случае идет о 
концептуальной постановке, определяющей стратегический курс реформ в России. 
Представляется необходимым сосредоточить внимание именно на этой исходной 
стороне дела, что послужит залогом успешного решения многих практических задач по 
реформированию экономики. д. с. львов Обновленные ориентиры экономической 
политики Извлекая уроки из ошибок последних лет, мы обязаны по-новому подойти ко 
всему, что до сих пор называлось реформами, разрушить стереотипы мышления 
относительно инфляции, дефицита бюджета и ограниченных возможностей развития 
бюджетной сферы, а также относительно неизбежности спада производства и роста 
безработицы. На смену неолиберальной идеологии реформ, ориентированной в 
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основном на приумножение любой ценой финансового капитала, призвана прийти 
идеология обеспечения реального (физического) роста экономического потенциала 
страны и благосостояния ее народа, всестороннего развития личности. На первый план 
в социально-экономических преобразованиях должны быть выдвинуты не вопросы 
финансовой стабилизации и бездефицитного бюджета, а проблемы эффективного 
обустройства России и ее промышленного возрождения. Это, конечно, не умаляет 
важности макроэкономического финансового регулирования. Речь идет о сочетании 
монетаристских и иных методов госрегулирования. Но при этом исходными и 
определяющими остаются проблемы системных и структурных преобразований в 
экономике и обществе. Ход реформ показал, что для их успеха необходимы 
преобразования на всех уровнях управления: как на макро-(общеэкономическом) и 
микро-(отдельные хозяйственные организации) уровне, так и в особенности на уровне 
среднего звена, или на мезоуровне. Надо иметь в виду, что средний уровень 
управления является несущей конструкцией современного рыночного хозяйства, с 
помощью которой происходит эффективная ретрансляция сигналов макросистемы в 
параметры рыночного регулирования на уровне отдельных предприятий. Это так 
потому, что среднее звено в рыночной экономике выполняет по существу функцию 
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и как бы 
становится ответственным за проведение единой технической политики. Для этого 
используются соответствующие механизмы государственной поддержки, 
осуществляемой, в частности, посредством налогов, кредитных ставок и резервов. 
Широкое применение на этом уровне управления получают и методы индикативного 
планирования. В отличие от нашей капиталистическая экономика «сместила план» с 
верхнего на средний уровень управления, не дав в то же время последнему сколько-
нибудь заметного выхода как на макро-, так и на микроуровень. Благодаря активному 
включению среднего звена в систему управления рынок во все большей мере 
становится регулируемым, а не стихийным. К сожалению, эта важная сторона 
эволюционного развития рыночной экономики осталась вне поля зрения российских 
реформаторов. Как говорится, за деревьями не увидели леса. Нельзя без конца 
проходить мимо того, чему нас действительно учит мировой опыт. Недопустимо и 
далее строить промышленную политику России на представлениях о рыночной 
экономике конца XIX столетия. Нужно создавать современную теорию промышленного 
развития и в соответствии с ней определять роль и место среднего звена в управлении 
производством. Это звено в нашей индустрии начало формироваться в конце 80-х 
годов. Но процесс был приостановлен «ваучерной приватизацией». Во вновь 
создаваемых корпорациях реформаторы увидели лишь одну сторону, связанную с 
примитивным представлением о монополизме, а потому упустили другую — 
возможность создания крупных финансово-промышленных структур, способных взять 
на себя решение задач согласования рыночных и плановых методов управления 
рыночной экономикой. Принятый курс приватизации был направлен на 
форсированное создание внутренней конкуренции, вот и разукрупнялись 
предприятия, образующие единый технологический комплекс, безжалостно 
разрывались технологические цепочки (что не могло не сказаться на снижении 
эффективности производства). Между тем для нас главной является конкуренция на 
мировом рынке. Эта задача может успешно решаться прежде всего в рамках крупных и 
широко диверсифицированных корпораций. Просчеты в промышленной политике 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 148 
 

оказались настолько явными, что либеральные лидеры были вынуждены заняться 
проблемой формирования финансово-промышленных групп в нашей индустрии.  

16 ноября 1992 г. датируется Указ Президента РФ № 1392 «О мерах по реализации 

промышленной политики при приватизации предприятий» с приложением «Временное 

положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных 

предприятий вакционерныеобщества». Уже 5декабря 1993 г. подписывается 

президентский указ № 2096 «О создании финансово-промышленных групп в Российской 

Федерации» с приложением «Положение о финансово-промышленных группах и порядке 

их создания», в котором признается существенная роль этих групп в повышении 

конкурентоспособности и эффективности производства, создании рациональных 

технологических и кооперационных связей, увеличении экспортного потенциала, 

ускорении научно-технического прогресса, конверсии оборонных предприятий и 

привлечении инвестиций. Названным указом предусматривается официальный статус 

финансово-промышленной группы, подтверждаемый соответствующей записью в 

госреестре. 30 ноября 1995 г. появляется президентская подпись под принятым 

Федеральным Собранием законом «О финансово-промышленных группах», подводящим 

под расширяющийся процесс формирования ФПГ долгожданную законодательную базу.  

Однако ряд важных и принципиальных вопросов в документах отражения не нашел. И 
не случайно, поскольку последние явились компромиссом между различными 
подходами разных ведомств к проблеме финансово-промышленных групп. 
Противодействие созданию ФПГ со стороны Минэкономики, Госкомимущества и 
Минфина РФ было сломлено попытками обеспечения нормальных организационно-
экономических условий для образования и функционирования групп, 
предпринимавшимися крупными промышленными объединениями и 
Государственным комитетом РФ по промышленной политике. Это не могло не 
сказаться на ходе и качественных результатах создания финансово-промышленных 
групп в нашей экономике. Надо прямо сказать, что в основном идет количественный 
рост ФПГ75. Приращения реальной народнохозяйственной эффективности от их 
формирования мы не наблюдаем. Однако это вовсе не означает, что положительные 
сдвиги вообще отсутствуют. Можно констатировать, что многие текущие проблемы в 
рамках финансово-промышленных групп решаются проще и с большей отдачей, чем 
это имело место до интеграции предприятий. Восстанавливаются связи внутри 
производственно-технологических комплексов, повышается платежная дисциплина 
партнеров по интеграции, экономятся расходы на содержание снабженческого-
сбытовых и других специализированных подразделений и т.п. Открываются более 
широкие возможности маневрирования финансовыми и материальными ресурсами, их 
концентрации для реализации масштабных инвестиционных проектов и привлечения 
средств крупных банков и зарубежных инвесторов. Объединение в рамках финансово-
промышленных групп технологически связанных предприятий, научных и проектных 

                                                             
75

 Финансово-промышленная группа  ФП ) — объединение промышленных предприятий с финансовыми 

учреждениями на основе установленных между ними отношений экономического и финансового взаимодействия. 
Может быть в форме коммерческой организации.Это совокупность экономических субъектов  обычно юридических 
лиц), либо действующих как основное и дочерние общества, либо объединивших свои активы в целях 
технологической или экономической интеграции. аиболее важным видом финансово-промышленных групп является 
концерн — объединение нескольких торгово-промышленных предприятий под общим финансовым руководством. 
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институтов, маркетинговых и торгово-посреднических организаций, а также 
страховых компаний создает условия для проведения согласованной технической и 
инвестиционной политики, повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. Однако все эти моменты связаны главным образом с получением текущей 
финансовой выгоды и, как правило, не приводят к решению стратегических проблем 
развития. Вот почему нынешний этап формирования финансово-промышленных групп 
вряд ли может вызвать чувство удовлетворения. Это лишь фон для решения главной 
задачи. Необходим переход на другой уровень, который связан со стратегической 
осмысленностью государственной промышленной политики. Пока ее нет, не будет и 
эффективных ФПГ. Определяющим элементом новой промышленной политики 
должна стать система государственных приоритетов. Она призвана предопределять 
наиболее эффективные направления социальноэкономического развития. Этого 
можно достичь при соблюдении следующих непременных условий.  

Во-первых , к приоритетным следует отнести такие направления, без развития 

которых общество будет деградировать. Это прежде всего образование, наука, 
культура и здравоохранение.  

Во-вторых , в качестве приоритетных выступают и те важные для социально-

экономического развития страны направления, реализация которых обеспечивает 
максимальный кумулятивный (т.е. помимо прямого еще и сопряженный) эффект. С 
этой точки зрения к приоритетным относится взаимодействие топливно-
энергетического и военно-промышленного комплексов. Сюда же следует отнести 
развитие жилищного строительства, решение проблемы обеспечения населения 
страны продовольствием и др.  

В-третьих , реализация каждого приоритетного направления должна осуществляться в 

форме государственной целевой программы, внутренне увязанной по этапам, 
источникам финансирования и формам своего организационно-экономического 
обеспечения. В-четвертых, наиболее эффективной институциональной формой 
реализации приоритетов являются финансово-промышленные группы. Конкретизация 
одного из приоритетных направлений могла бы выглядеть как цепочка 
взаимодополняющих производств ТЭК76, машиностроения и металлургии. 
Машиностроение и металлургия выступают в данном случае в качестве главных 
потребителей топлива и энергии, а предприятия ТЭК — продукции машиностроения и 
металлургии. Сопряжение машиностроения с ТЭК позволяет не только сократить спад 
производства, обеспечить загрузку оборонных предприятий, избежать безработицы, 
но и сэкономить валютные ресурсы путем отказа от значительной части импортных 
поставок машин и оборудования. Подключение металлургии характеризуется не 
                                                             
76

 Топливно-энергетический комплекс  ТЭК) — это сложная система, включающая совокупность производств, 

процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов  ТЭР), их преобразованию, 
транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов 
энергоносителей. В него входят: газовая промышленность; угольная промышленность; нефтяная промышленность. 
Топливная промышленность является базой развития российской экономики, инструментом проведения 
внутренней и внешней политики. Топливная промышленность связана со всей промышленностью страны.  а её 
развитие расходуется более 20 % денежных средств, приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости 
промышленной продукции России. Реализацию государственной политики в сфере топливной промышленности 
осуществляет Министерство энергетики Российской Федерации и подведомственные ему организации, в том числе 
и Российское энергетическое агентство. 
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только серьезным эффектом от импортозамещения, но и возможностями, которые 
открываются перед этой отраслью для использования энергосберегающих технологий 
в связи с соответствующими поставками нового оборудования из оборонных отраслей. 
А это в свою очередь позволит увеличить объем экспортных поставок топлива и 
энергии из отраслей ТЭК. Стержнем описанного выше нового межотраслевого 
взаимодействия должны стать диверсифицированные финансово-промышленные 
группы. Создание нескольких межотраслевых ФПГ, объединяющих в своем составе 
предприятия ТЭК, машиностроения и металлургии, позволит сразу решить ряд 
актуальнейших проблем: повышение управляемости экономики, стимулирование 
инвестиционной активности, ускорение конверсии, увеличение экспортного 
потенциала России и т.д. Важное значение в развитии такой интеграции будет иметь 
расширение участия банков в акционерном капитале промышленности. Вот тогда в 
промышленности и появится столь недостающее нам сегодня среднее звено 
управления. Такой подход к делу может рассматриваться в качестве генерального 
направления новой промышленной политики. Обязательным фактором обновления в 
экономике и обществе являются налоги. Это самое существенное из всех 
государственных ограничений, влияющих на стремление людей работать эффективно 
и вкладывать капитал в развитие производства. Новые демократические лидеры 
страны должны отказаться от использования налоговых моделей, не стимулирующих 
производство и накопление капитала, раскручивающих инфляцию. Действующая же 
налоговая система классический пример того, как можно заставить людей не работать 
и не вкладывать свой капитал в развитие производства, а экспортировать его за 
границу. Ставя работающее население в невыгодное положение и делая продукцию 
дорогостоящей, эта система дестимулирует участие трудоспособных членов общества 
в производстве материальных и духовных ценностей. В такой экономике никогда не 
исчезнут инфляция и дефицит ресурсов для осуществления крупных структурных 
сдвигов. В этой связи исключительно важно подчеркнуть: только решив для себя 
принципиальный вопрос об источниках дохода для общества, Россия сумеет найти 
собственный эффективный путь возрождения. В отличие от многих других стран у 
России есть фундаментальный источник доходов, который сегодня по существу 
остается незадействованным: рента с природных ресурсов. Расчеты подтверждают, что 
более двух третей народнохозяйственной прибыли сегодня формируется в топливно-
энергетическом комплексе и других природоэксплуатирующих отраслях. Только от 
нефти нгаза при нормальных условиях Россия могла бы ежегодно получать около 30 
млрд. долл. дохода. Масштабные рентные поступления возможны и от аренды 
городских территорий, лесных и сельскохозяйственных угодий. За счет ренты Россия в 
состоянии покрывать первоочередные расходы на оборону и конверсию, на поддержку 
науки, образования, культуры и здравоохранения, на содержание госаппарата. В этом 
контексте потенциальных рентных поступлений не исключена в принципе 
возможность отказаться от обложения труда и капитала, ликвидировать налог на 
добавленную стоимость, сократить налог на прибыль и освободить предприятия от 
отчислений в пенсионный фонд, а основную массу трудящихся — от подоходного 
налога. В результате затраты на производство продукции перерабатывающей 
промышленности могли бы существенно снизиться, а ее конкурентоспособность — 
резко возрасти. Отмена ряда традиционных налогов улучшила бы инвестиционный 
климат в стране и создала серьезный стимул для иностранных инвесторов, для 
притока валюты в страну. Это благоприятно повлияло бы и на снижение инфляции, 
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стабилизацию курса рубля. Переход к преимущественно рентной системе 
налогообложения сулит выгоды не только экономического, но и социального 
характера. Перенос центра тяжести налогообложения на природоресурсный потенциал 
позволит организовать систему финансовых трансфертов между рентабельными и 
нерентабельными, но перспективными секторами экономики и между богатыми и 
бедными регионами, осуществить мощную социальную поддержку населения, создать 
систему социальных доплат к заработной плате и пенсиям. Тем самым российская 
экономика получила бы реальный шанс на то, чтобы постепенно превращаться в 
социально ориентированную, поворачивать в сторону человека, его нужд и чаяний. 
Исчезла бы сама основа для криминализации общества. В ходе дискуссий о 
налогообложении нередко ссылаются на опыт стран развитой рыночной экономики, 
где роль налогов (платежей) за использование земли и других природных ресурсов в 
суммарных налоговых поступлениях весьма скромна, а прямые налоги на доходы 
физических и юридических лиц, как и налоги косвенные, являются основным 
источником финансирования общегосударственных расходов, Действующая с 1992 г. 
российская налоговая система по существу воспроизводит современный западный 
стереотип «нейтрального налогообложения», в минимальной степени 
«травмирующий» установившиеся пропорции распределения доходов в обществе. 
Иными словами, «нейтральное налогообложение» направлено на консервацию 
сложившейся социально-экономической структуры, а не на ее реформирование. Давно 
и хорошо известны преимущества (экономические и социальные) взимания налогов 
прежде всего с той части богатства, которая дарована нам свыше, как говорится, от 
Бога, а не является делом рук человеческих. На это еще в конце прошлого 
векавпервыеобратил внимание известный американский общественный деятель Г. 
Джордж, причем его идеи и аргументы в пользу единого земельного налога были 
поддержаны Л. Толстым. Сегодня описание экономических преимуществ 
природоресурсного налогообложения содержится едва ли не в любом серьезном 
учебнике по рыночной экономике, однако примеры практического использования 
такого налогообложения во всем мире можно пересчитать по пальцам. 
Иделоздесьневорганизационно-технических трудностях перехода к 
природоресурсному налогообложению (хотя они и существуют). Низкие налоги на 
богатство (а земля и другие природные ресурсы — важнейший элемент богатства) в 
современных рыночных экономиках остаются «священной коровой», на которую не 
решаются посягнуть власть имущие. Если мы всерьез хотим реформировать нашу 
экономику, необходимо в первую очередь отказаться от символического 
налогообложения природоресурсного потенциала — это несовместимо не только с 
ближайшими задачами экономического оздоровления России, но и со стратегией 
перехода к экологически устойчивому хозяйствованию. Но что этому мешает? Прежде 
всего интересы всех тех, кто нажил на присвоении ренты с природных ресурсов 
огромный капитал. Это сравнительно небольшая, но получившая доступ в высшие 
эшелоны государственной власти социальная прослойка. Пренебрегать ее интересами 
сложно и опасно, однако другого выхода сегодня у России нет. Осознание 
необходимости новой налоговой политики в конечном счете неизбежно: чувство 
самосохранения должно объединить россиян для того, чтобы их общей волей 
прекратить разбазаривание природных богатств России, положить конец коррупции и 
лихоимству. Решающее значение в этой борьбе призвана сыграть рентная система 
налогообложения. В России сложилась уникальная ситуация: передача земли частным 
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собственникам еще не состоялась. Надо этой ситуацией умело воспользоваться и раз 
навсегда решить принципиальный вопрос: мы за частную собственность или за 
частное владение (пользование) землей? Я выступаю поборником второго пути, 
потому что только он ведет к созданию общества, где социальная справедливость 
будет сочетаться с высокой эффективностью производства. У народов России 
существует особая эмоциональная и историческая привязанность к земле, осознание 
ее роли как национального достояния. А значит, каждый ее пользователь обязан 
пополнять общественную (государственную) казну в соответствии с количеством и 
качеством (объективными свойствами) соответствующего участка земли. Эта 
обязанность ежегодно платить земельную ренту должна быть одинакова для всех 
землепользователей — государственных предприятий и организаций, коллективных и 
частных владельцев земли, ее арендаторов. Право (частное владение землей) 
надлежит юридически защитить от вмешательства любых государственных органов: 
никто не может посягать на право частного владения землей, передачи ее по 
наследству или другому владельцу. Одновременно должна быть исключена свободная 
купля-продажа земли. Приступая к приватизации77 земли, Правительство и 
Федеральное Собрание РФ обязаны все тщательно взвесить. Предлагаемая же ныне 
программа преследует сиюминутную цель: немедленно собрать какие-то деньги для 
покрытия нужд бюджета. Ее авторов мало волнует, что будущие правительства 
лишатся возможности иметь больший поток доходов от земли, столкнутся с ростом в 
обществе социальной напряженности и с другими тяжелейшими проблемами. Не менее 
важно, чтобы соответствующим образом была переориентирована кредитная 
политика. В большинстве стран земля сегодня рассматривается как один из наиболее 
привлекательных видов залогов для получения банковских кредитов: банкам в этом 
случае не надо оценивать реальную платежеспособность заемщика, анализировать 
обоснованность целевого назначения кредита, осуществлять контроль за 
эффективностью используемых денежных средств. Однако упускается из поля зрения 
другая и исключительно опасная по своим последствиям сторона проблемы. 
Банковские кредиты подзалогземли стимулируют спекуляцию земельными участками, 
приводятк необоснованному обогащению кредиторов. Те же, кто получает кредит 
натакихусловиях, нередкобыстроразоряются. Опытзападных стран, в том числе Англии 
середины 80-х годов — наглядное тому подтверждение. Вот почему кредитование под 
залог земли не должно стать у нас определяющей формой инвестиционных кредитов. 
Кредитную систему России надлежит строить на иных, более цивилизованных, чем на 
Западе, принципах, исключающих социальные конфликты и кризисы, саму основу 
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 Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи 

государственной  муниципальной) собственности в частные руки. Разгосударствление и приватизация — не 
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рассматривать как одну из форм разгосударствления. Однако разгосударствление возможно и без приватизации. В 
этом случае смена собственника не происходит, а процесс децентрализации в пределах государственного 
управления собственностью. 
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возникновения экономического неравенства.  Таким образом, будет обеспечиваться 
заинтересованность инвестиционно-холдинговой компании в совокупной 
эффективности всей финансово-промышленной группы, а не отдельных ее участников. 
В тех обществах, где инвестиционно-холдинговая компания получит необходимую 
долю в акционерном капитале, ее представитель будет участвовать в работе 
руководящих органов. Оплата деятельности таких представителей должна 
осуществляться самой инвестиционнохолдинговой компанией, а причитающаяся им в 
акционерном обществе заработная плата — перечисляться на ее счет. Для 
минимизации злоупотреблений и коррупции порядок принятия решений 
представителями инвестиционно-холдинговой компании в органах управления 
акционерных предприятий должен быть максимально «прозрачным», а следовательно, 
— формализованным.  

Во-первых , как это принято в западных корпорациях в отношении управляющих 

различного уровня, следует установить предельные суммы, в рамках которых эти 
представители имели бы возможность самостоятельно действовать от имени 
инвестиционно-холдинговой компании.  

Во-вторых , во всех случаях единственным критерием при принятии решений может 

быть устанавливаемый на уровне последней и периодически корректируемый в 
соответствии с реальным положением дел нормативный показатель эффективности 
«общественного капитала», соответствующий средней фактической эффективности 
всех активов инвестиционно-холдинговой компании.  

Так, при принятии решений, касающихся деления чистой прибыли акционерного 
общества на дивиденды и нераспределяемую ее часть, инвестиционно-холдинговая 
компания (в лице своего представителя) будет выступать за максимизацию 
нераспределяемой части в случае, если эффективность намечаемых к финансированию 
проектов выше «нормативной», и за максимизацию выплаты дивидендов — в 
противоположном случае. Кроме того, если какое-либо предприятие является 
низкоэффективным или даже убыточным, инвестиционно-холдинговая компания 
должна в соответствии со своей главной задачей выбрать одно из следующих решений: 
продажа акций, реорганизация или ликвидация. Те акции инвестиционно-холдинговой 
компании, которые составляют незначительную долю от акционерного капитала 
соответствующих корпораций и следовательно, не дают реальных возможностей 
непосредственно участвовать в управлении ими, будут по сути дела представлять 
собой портфельные инвестиции. Управление этим портфелем также должно быть 
подчинено основной задаче максимизации общественного капитала. При этом 
ориентироваться при принятии решений о продаже или покупке акций нужно не на 
размер дивидендов, а на увеличение так называемой чистой стоимости 
соответствующих компаний. Это связано с тем, что быстро растущие компании, как 
правило, ограничивают размеры дивидендов с целью расширить возможности 
финансирования своего развития за счет нераспределяемой прибыли. Причитающиеся 
инвестиционно-холдинговой компании дивиденды, выручку от реализации акций, а 
также средства от продажи имущества ликвидированных предприятий следует 
направлять не в бюджет, а на специальный счет инвестиционно-холдинговой 
компании в Центральном банке России, где на их остаток должен начисляться процент, 
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по своей величине несколько меньший, чем ставка рефинансирования. Привязка к 
последней не случайна: свободные средства на этом счете ЦБР могбы использовать как 
раз на цели рефинансирования коммерческих банков. В свою очередь инвестиционно-
холдинговая компания имела бы возможность остающиеся после покрытия затрат на 
собственное существование средства вкладывать в покупку акций (в том числе акций 
дополнительной эмиссии, решение о которой принималось бы с ее участием), в 
учреждение (как самостоятельно, так и совместно с другими партнерами) новых 
корпораций, руководствуясь во всех случаях принципом максимизации 
«общественного капитала»78. Таким образом, был бы создан механизм возврата в 
экономику поступающих в распоряжение инвестиционнохолдинговой компании 
ресурсов как за счет ее собственной инвестиционной деятельности, так и с 
использованием возможностей ЦБР.  Учредитель самой инвестиционно-холдинговой 
компании — Государственная Дума — судила бы об эффективности ее деятельности по 
изменению величины «чистой стоимости» компании, представляющей собой ту часть 
суммарной «чистой стоимости» всех акционерных обществ с государственным 
участием, которая приходится на долю государства. Естественно, такого рода оценки 
должны были бы производиться на основе регулярных, независимых и авторитетных 
аудиторских проверок. Было бы разумно, чтобы учредитель не только утверждал 
руководство инвестиционно-холдинговой компании (допустим, по представлению 
Министерства финансов и Центрального банка России), но и определял размеры и 
систему оплаты труда ее сотрудников, а также лимиты затрат компании на 
«собственное обустройство». Важно иметь в виду, что персонал компании составляют 
не чиновники, а специалисты в области финансового менеджмента, аудита, управления 
ценными бумагами, и потому оплата их труда должна соответствовать стандартам, 
складывающимся в предпринимательском секторе экономики. В поиске оптимальных 
решений большую помощь здесь могли бы оказать западные специалисты. В связи со 
сказанным возникают как минимум два вопроса. Окажутся ли достаточными 
сформулированные выше ограничения для предотвращения возможного превращения 
инвестиционно-холдинговой компании в разновидность Госплана? Достижимо ли 
эффективное управление столь крупной инвестиционно-холдинговой компанией в 
соответствии с предложенным алгоритмом? Из предшествующего изложения 
вытекает, что на оба эти вопроса следует дать положительный ответ. Это мнение, 
однако, останется не более чем гипотезой до тех пор, пока не получит практического 
подтверждения. Принципиально важно поэтому подчеркнуть: предлагаемая модель 
управления в рыночном режиме государственными активами оказывается 
работоспособной и тогда, когда последние передаются на баланс не одной, а 
нескольких инвестиционно-холдинговых компаний. Иными словами, принадлежащие 
государству акции могут быть распределены между несколькими десятками компаний, 
причем таким образом, чтобы последние конкурировали друг с другом — как в 
отраслях, так и в регионах. Именно такое предложение было сделано М. Спеклером и 
активно поддержано М. Поумером, другим американским ученым.  Все же в 
теоретическом отношении вариант с единой инвестиционно-холдинговой компанией 
представляется более эффективным с точки зрения использования «общественного 
капитала79». Это связано с тем, что в данном случае для всех государственных активов 
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будет применяться единый норматив рентабельности, тогда как при варианте с 
несколькими инвестиционно-холдинговыми компаниями таких критериев окажется 
ровно столько, сколько будет создано соответствующих компаний. Внедрение в 
практику (в любом варианте) предлагаемой системы управления государственными 
активами помимо главной задачи формирования адекватных рыночной экономике 
хозяйственных субъектов — позволяет решить ряд дополнительных, важность 
которых трудно переоценить.  

Во-первых , были бы устранены далеко не безобидные коллизии между органами 

исполнительной власти различного уровня, борющимися за право распоряжаться 
государственной собственностью (включая право ее приватизации).  

Во-вторых , в той мере, в какой исполнительная власть освобождается от 

необходимости прямого управления государственным имуществом, она получает 
возможность сосредоточиться на выполнении экономических функций, которые и 
должны быть ей свойственны в рыночной экономике — разработка и реализация 
монетарной, фискальной, антимонопольной, структурной и внешнеэкономической 
политики.  

Тем самым подрывается экономическая основа отраслевых министерств, лоббистская 
деятельность которых, связанная с отстаиванием интересов «своих» производств в 
правительстве, сегодня так беспокоит наших «радикальных реформаторов». Иными 
словами, во всех указанных отношениях последствия предлагаемого «экономического 
разделения властей» полностью совпадают с теми, которые ожидаются от процесса 
приватизации. Кроме того, вполне возможна предварительная проверка 
действенности предложенного механизма в экспериментальном порядке, за что 
выступал В. Леонтьев80 в ходе организованного российско-американской Группой 
экономических преобразований обсуждения, состоявшегося в Нью-Йоркском 
университете в марте 1995 г.  

В-третьих,  создаются дополнительные неинфляционные возможности 

финансирования исполнительной властью структурной перестройки экономики. Суть 
дела в следующем. Как известно, в обычном случае налог представляет собой 
своеобразный «клин», который государство «вбивает» либо междуценой продукции 
для потребителя и производителя (в случае косвенных налогов), либо между 
величиной «чистой» (той, которую получает работник) и «грязной» (той, которую 
выплачивает предприниматель) заработной платой (в случае подоходного налога). В 
обоих вариантах увеличение налогов сопряжено с сокращением выпуска продукции. 
Осюда главная трудность неинфляционного финансирования структурной 
перестройки, состоящая в следующем. Попытка перебросить при помощи системы 
налогов и субсидий средства из одних производств в другие наталкивается на 
довольно жесткий ограничитель: отрасли, подвергаемые усиленному 
налогообложению, снижают уровень выпуска, что сопровождается сокращением 
темпов роста, а за определенной границей — и абсолютной величины налоговых 
поступлений. При создании предлагаемой системы управления государственными 
активами появляется в полном смысле слова уникальная возможность ввести такой 
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налог, который не влияет прямо на величину выпуска. Речь идет о налоге на доходы 
самой инвестиционно-холдинговой компании. Конечно, в этом случае нельзя избежать 
известного уменьшения общей величины капитальных вложений (их «вытеснения»), 
ибо падение чистых доходов компании приведет к сокращению величины средств, 
возвращающихся в экономику в форме ее прямых инвестиций или через механизм 
рефинансирования коммерческих банков. Однако такая цена во многих случаях может 
оказаться вполне приемлемой.  

В-четвертых , деятельность инвестиционно-холдинговой компании может сыграть 

важнейшую роль в деле распространения в стране цивилизованных методов 
хозяйствования, современных методов бухгалтерского учета и финансового 
менеджмента, налаживания качественной статистической отчетности. Наконец, в-
пятых (конечно, по порядку, а не по значимости), деятельность инвестиционно-
холдинговой компании станет мощным фактором, ускоряющим становление 
развитого фондового рынка. Понятно, что внедрение предлагаемой системы 
сопряжено с необходимостью решения ряда практических вопросов. Как уже 
отмечалось, так называемые унитарные предприятия должны и в будущем 
управляться исполнительной властью. Вопрос, однако, возникает в отношении тех 
предприятий, которые уже акционированы и даже частично приватизированы, но 
деятельность которых рассматривается правительством как стратегически важная для 
страны (например, деятельность»Газпрома»)81. Думаю, что втаких случаях можно 
оставить за соответствующими правительственными органами выполнение от имени 
государства роли акционеров, однако надлежит законодательно исключить 
возможность как продажи ими акций, так и принятия решений о дополнительной 
эмиссии непривилегированных акций. Важно иметь в виду, что предложенная 
реорганизация управления основной частью госсектора, сделав рыночные сигналы 
«понятными» для хозяйственных субъектов, не может не выступить фактором 
интенсификации структурной ломки, которая сегодня смягчается «неадекватной 
реакцией» госпредприятий. Но отсюда следует лишь одно: правительство должно быть 
к этому готово. Рычаги для смягчения «шока» у него есть: дотации, льготные кредиты 
и таможенные пошлины, которые логично применять по заранее установленному 
«убывающему графику». Иными словами, правительство должно быть готово 
проводить серьезную структурную политику. Именно на это и следует нацелить 
деятельность Минэкономики РФ82. Кроме того, из отмеченного обстоятельства 
вытекает необходимость проявления известной осторожности при переводе казенных 
предприятий в режим рыночного функционирования. Попытка решить проблему «за 
один раз», переведя в рыночный режим функционирования все государственные 
активы, не являющиеся естественными монополиями и не рассматриваемые как 
ключевые для функционирования народного хозяйства, неизбежно приведет к 
структурной ломке и массовым банкротствам. Иными словами, важно избежать 
ситуации, которая сложилась сегодня со многими приватизированными 
предприятиями, с момента своего появления на свет в новом качестве оказавшимися 
фактическими банкротами. Именно поэтому представляется необходимой ежегодная 
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разработка исполнительной властью (с утверждением властью законодательной) 
специальной программы, которая определяла бы передачу в управление 
инвестиционно-холдинговой компании государственных активов.  

4. Концепция и программа стабилизации финансовой сферы    

Оценка ситуации и основная идея концепции Снижение темпов инфляции, 
ужесточение финансовой политики и завышенность курса рубля уже в ближайшие 
месяцы могут привести, если не будет принят комплекс специальных упреждающих 
мер, к системному кризису финансовой сферы. Речь идет о массовом банкротстве 
банков, финансовых и страховых компаний, о панике среди вкладчиков, тотальном 
бегстве капиталов за рубеж и резкой дестабилизации курса рубля, о крахе платежного 
баланса, коллапсе государственных финансов и блокировании возможности 
обслуживания госдолга. Уже по итогам 1995 г. сумма реальных банковских активов 
сократилась более, чем на 21%. Убытки на общую сумму 5 трлн. руб. понести 499 
кредитных учреждения, или 22% от общего числа (прибыли остальных банков 
составили 18,7 трлн. руб.). У 42% банков объем собственных средств меньше величины 
оплаченных уставных фондов, а 16% банков эти средства полностью утратили, им 
просто нечем отвечать по своим обязательствам. Лицензии были отозваны у 225 
банков (за 1991-1994 гг. — лишь у 88). Их число было бы еще больше, еслибы ЦБР 
проводил более репрессивную политику в отношении банковбанкротов, не позволяя 
им функционировать и продолжать растрачивать средства клиентов и государства. 
«Проблемные» банки являются «миной замедленного действия», готовой взорваться 
при первом же серьезном ухудшении экономической конъюнктуры. В этой связи 
важно, естественно, задаться вопросом: каковы причины нарастания 
неплатежеспособности многих банков? Это,  

во-первых , сокращение источников инфляционно-спекулятивных прибылей. В 1992-

1995 гг. банки получали большие доходы за счет инфляционного обесценения 
сбережений граждан, собственных оборотных средств предприятий, ссуд 
Правительства РФ и ЦБР. Пока последний поддерживает завышенные ставки ссудного 
процента, однако после их согласования со снизившимися темпами инфляции банки 
соответствующих сверхприбылей лишатся. Другим источником банковских доходов 
являлась спекуляция иностранными валютами, и этот источник резко оскудел с 
установлением валютного коридора. Последний резерв получения спекулятивных 
доходов для банков — рынок государственных облигаций с реальной доходностью в 
десятки процентов годовых (при нормальном уровне ставок в 5-10%), но по мере 
снижения политических рисков для инвесторов эта доходность будет падать.  

Во-вторых , остаются низкими качество и эффективность услуг, предоставляемых 

банками, а объемы кредитных вложений в экономику по отношению к ВВП у нас на 
порядок меньше, чем в развитых странах. Чрезмерное количество мелких банков ведет 
к высоким накладным расходам. Ограничивает масштабы банковских операций также 
замещение легального платежного оборота расчетами «налом» (в том числе в 
иностранных валютах), а также по бартеру, клирингу и с помощью векселей (включая 
казначейские обязательства и налоговые освобождения) и других денежных 
субститутов. Свою негативную роль играет и рост неплатежей.  
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В-третьих , достигла беспрецедентного размаха криминализация банков. Выдача 

кредитов за взятки, предоставление льготных, в том числе беспроцентных, ссуд 
работникам банков, «нужным людям» и подставным фирмам — все эти махинации 
приводят к накоплению сомнительныхдолгов и ростуубыточности соответствующих 
банков. Положение недобросовестных банков ухудшается начатым наведением 
порядка в государственных финансах: эти банки лишаются возможностей «прокрутки» 
бюджетных средств и налоговых платежей в сговоре с чиновниками и руководителями 
предприятий, вариантов размещения бюджетных средств бесплатно (или под 
заниженный процент), уплаты и перечисления налоговых платежей со счетов в 
неплатежеспособных банках, у которых нет средств на корсчете в ЦБР. Тем самым 
банкам-банкротам все труднее трансформировать свои обязательства перед 
вкладчиками и банками-корреспондентами в обязательства перед бюджетной 
системой. Кризис платежеспособности банков является лишь частью общего 
платежного кризиса в экономике, вызванного процессами ее системной 
трансформации. Иными словами, стабилизация банковской системы невозможна без 
устранения или существенного ослабления действия основных факторов системного 
кризиса финансовой сферы в целом.  

Среди них следует выделить:   

1) плохое финансовое положение большинства предприятий-заемщиков по причине 
неудовлетворительного управления ими, падения эффективности производства и 
сокращения его масштабов, нарастания технологической отсталости, пренебрежения 
качеством продукции, ухудшения отношения работников к труду (из-за резкого 
снижения его оплаты), разрыва хозяйственных связей;  
2) отсутствие действенного экономического и правового механизма исполнения 
обязательств и контроля платежеспособности дебиторов;  
3) недостаточная скоординированность бюджетно-налогового, денежно-кредитного, 
таможенного и валютного регулирования экономики;  
4) неуправляемость валютно-финансовой сферы, возникающая вследствие 
неадекватной реакции российских предприятий на реализацию макроэкономических 
рецептов финансовой стабилизации;  
5) неустойчивость кредитных, валютных и фондовых рынков и их особая 
чувствительность к изменениям в политической ситуации.  
К сожалению, меры принятые в последние месяцы для стабилизации банковской 
системы, явно недостаточны. Они не отражают в должной мере новую ситуацию в 
экономике, сложившуюся в результате замедления темпов инфляции, установления 
валютного коридора, поглощения рынком гособлигаций большей части свободных 
денежных ресурсов и ужесточения бюджетно-налоговой политики. Продолжение 
сложившихся тенденций, стоит повторить, приведет к финансовому краху. Однако 
государство и в состоянии, и должно принять упреждающие меры, способные 
исключить негативное развитие событий. Как уже отмечено, нарастание 
напряженности в валютно-финансовой сфере во многом стало возможным из-за 
отсутствия единой общегосударственной системы контроля исполнения обязательств 
предприятий (организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей), 
блокирующей возникновение массовых неплатежей.  
Поэтому задачей номер один следует считать создание такого рода системы 
путем усиления координации контроля и регулирования различных сторон 
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финансовой сферы со стороны Минфина, Минэкономики, Госналогслужбы, ГТК, 
МВЭС, ВЭК, Госкомимущества, ФУДН и Банка России.  
При этом необходимо параллельно принять решительные меры в двух направлениях:  
а) по укреплению финансовой дисциплины;  
б) по улучшению условий работы для предприятий, стремящихся погашать кредиты, 
платить налоги, заработную плату и дивиденды, оплачивать поставки, но не имеющих 
соответствующих возможностей вследствие сверхтяжелого налогового пресса, 
отсутствия нормального бюджетного финансирования, неплатежей со стооны 
дебиторов, завышенных процентных ставок и резервных требований.  
В этом и состоит основная идея предлагаемой концепции стабилизации финансовой 
сферы. Первых результатов в виде уменьшения масштабов неплатежей и увеличения 
государственных доходов можно ожидать уже через два три месяца после начала ее 
реализации. Большинство предлагаемых мер можно ввести в действие пакетом 
президентских указов с принятием поправок к Гражданскому кодексу РФ и раду 
федеральных законов, в том числе о налогах, о ЦБР, о банках и банковской 
деятельности, о банкротстве предприятий, о валютном контроле и валютном 
регулировании. Целесообразно также принять специальные законы о государственном 
финансовом планировании, о платежно-расчетных отношениях и форсировать 
принятие Налогового кодекса РФ. 

Методолого-теоретические основы концепции  

Эти основы можно свести к следующим десяти укрупненным позициям.  

1.Опыт первых лет рыночных преобразований в России показал: реализация 
принципов экономического либерализма (т. е. максимального освобождения 
хозяйствующих субъектов от административного государственного контроля и 
регулирования их деятельности) путем создания и использования для регулирования 
экономики сугубо рыночных механизмов невозможна в условиях тяжелого налогового 
бремени, в обстановке отсутствия стабильной национальной денежно-кредитной 
системы, отлаженной системы защиты прав собственников и исполнения обязательств 
хозяйствующими субъектами, при недееспособности государственного аппарата 
(особенно в период трансформации СССР в систему постсоветских государств). 
Налоговый пресс во многом способствовал деформации платежнорасчетного 
механизма, расцвету «теневой экономики» и, как следствие, — криминализации 
экономических и других общественных отношений. Изначальное отсутствие 
собственной национальной валюты России и реорганизации платежной системы при 
создании системы расчетно-кассовых центров, отказ от банковского контроля за 
очередностью платежей в 1991-1992 гг. стали мощными факторами скачка инфляции, 
разрыва межреспубликанских и межрегиональных хозяйственных связей, 
долларизации российской экономики. Практика развертывания рыночных реформ в 
России еще раз подтвердила: либерализация экономики без укрепления 
государственного регулирования последней и контроля за исполнением 
хозяйствующими субъектами своих обязательств и правовых норм — бессмыслица и, 
хуже того, вредная утопия. 
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2. Проведение рестриктивной финансовой политики на макроуровне при отсутствии 
законодательной основы, равно как и комплекса административных и экономических 
рычагов, обеспечивающих жесткие финансовые ограничения на микроуровне, привело 
к систематическому недобору трети налоговых поступлений, сокращению бюджетных 
доходов и расходов, двукратному свертыванию легальной экономической активности 
и многократному сокращению производственных инвестиций. Иного и не следовало 
ожидать, коль скоро руководители предприятий имели возможность, с одной стороны, 
не платить налоги и заработную плату, не оплачивать приобретенные ресурсы и не 
возвращать ссуды и, с другой, — приобретать за их счет дорогостоящие квартиры, 
ездить за границу, разорять контролируемые ими предприятия (продавая продукцию 
и приобретая ресурсы с убытком через подставные фирмы), и т.п. Контроль 
государства за финансовым менеджментом на приватизированных предприятиях был 
утрачен, а становление контроля со стороны собственников затянулось — главным 
образом из-за незащищенности их прав и интересов. Сегодня преобладает подход к 
регулированию деятельности акционерных обществ, основанный на принципе 
коллективного принятия решений акционерами. Однако данный принцип должен 
дополняться принципами защиты прав любого из них и ответственности 
исполнительных органов акционерного общества перед каждым акционером за 
обеспечение добросовестного и эффективного управления. Другими словами, в случае 
растраты или хищения средств собственников, клиентов и кредиторов предприятия (в 
том числе путем совершения заведомо убыточных для него сделок) любой акционер 
должен иметь реальную возможность добиться увольнения и уголовного 
преследования недобросовестного менеджера. Пока такой правовой системы защиты 
частной собственности не создано, преодолеть наследие «системы бесхозяйствования» 
не удастся. В качестве индикатора реального, а не декларативного развития 
институтов частной собственности и рыночного хозяйства можно принять долю 
дивидендов, выплачиваемых на голосующие акции, в добавленной стоимости 
продукции, произведенной на предприятии. Пока руководители многих предприятий 
отказываются выплачивать дивиденды акционерам даже при весьма значительной 
величине прибыли, причем направляемой отнюдь не на производственные 
инвестиции. Цель — не только «сэкономить средства», но и парализовать 
функционирование рынка акций, тем самым исключая 
возникновениеинтересавнешнихинвесторовкприобретениюакцийнедлязахватаконтро
ля над предприятием, адляпортфельныхинвестиций. Нобез развития фондового 
рынка, инвестиционных фондов, портфельных инвестиций невозможно наращивание 
капитальных вложений, являющееся основным фактором перехода от депрессии к 
экономическому росту. Другими словами, без установления жесткого контроля 
государства и частных собственников за управлением финансовопроизводственной 
деятельностью предприятия невозможно и достижение прочной финансовой 
стабилизации на макроуровне. 

3. Корневыми причинами кризисных явлений в валютно-финансовой сфере, в том 
числе в банковской системе, являются неплатежеспособность и убыточность 
производственных предприятий. Один из факторов низкой эффективности работы 
последних — рост удельного веса накладных расходов вследствие многократного 
снижения масштабов производства. Уменьшение же среднеотраслевых затрат путем 
массового закрытия убыточных производств нереально вследствие известных 
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отечественных особенностей концентрации и специализации производства, а также 
высоких транспортных барьеров в российской экономике. 

4. Недостатки денежно-кредитного регулирования, равно как и несовершенство 
налогового, валютного, таможенного и банковского законодательства, оказывают не 
только прямое, но и косвенное негативное воздействие на ситуацию в валютно-
финансовой сфере черезухудшение конкурентоспособности и финансового положения 
предприятий. Так, заниженный курс доллара, крайне тяжелый налоговый пресс на 
отечественных товаропроизводителей и конкуренция со стороны «челноков», 
контрабандистов и бутлегеров — все это практически разорило российских 
производителей одежды, обуви, бытовой техники и алкогольных напитков, прежде 
выступавших для бюджета основными донорами. Формально таковыми после 
либерализации торговли и цен на энергоносители стали предприятия топливно-
энергетического комплекса, однако неплатежеспособность населения и предприятий 
обрабатывающей промышленности ведет к огромным недоимкам и у них. 

5. Руководители приватизированных и государственных предприятий в России не 
имеют ни стимулов, ни механизма побуждения к максимизации прибыли, являющейся, 
как известно, и источником, и мотивом производства при капитализме. А значит, 
традиционные представления о работе рыночных механизмов («спрос — цена 
предложение») оказываются неадекватными реальностям экономики переходного 
типа, особенно для рынков труда и капитала. Поэтому высокие реальные ставки 
ссудного процента, устанавливаемые ЦБР, не позволяют окончательно подавить 
инфляцию даже при заниженном курсе доллара и минимальных инвестициях. Ясно, 
что при возобновлении экономического роста, начале наращивания инвестиций и 
ухудшении платежного баланса угроза ускорения инфляции может реализоваться. 
Этого, однако, вполне можно избежать, опираясь на подъем эффективности 
производства по линии увеличения эффекта масштаба (при росте загрузки 
производственных мощностей) и на относительное снижение налогового бремени при 
расширении налоговой базы. 

6. Наряду с системой «отрицательных обратных связей», обеспечивающих достижение 
и поддержание рыночного равновесия, в экономике индустриального типа существует 
система «положительных обратных связей», ведущих к неустойчивости и колебаниям в 
процессах экономического развития. К такого рода механизмам относятся,  

во-первых,  циклы экономической конъюнктуры, связанные с периодическими 

кризисами перепроизводства,  

во-вторых , «длинные (кондратьевские) волны», вызывающие структурные кризисы. 

В-третьих , это механизмы образования самоподдерживаемой внешней 

задолженности, когда нагрузка на национальную экономику, создаваемая 
обслуживанием чрезмерно большого внешнего долга, лишает ее ресурсов развития и 
лишь углубляет «долговую яму».  

В-четвертых , — долгосрочные колебания курсов валют стран с монопродуктовой 

экономикой (как правило, — производителей сырьевыхтоваров), отражающие 
динамикудовериякэтим валютам и зависимость соответствующих платежных 
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балансов от конъюнктуры на мировых рынках экспортируемых ими товаров (как 
известно, одной из причин нарастания внешнего долга СССР в 80-е годы явилось 
резкое падение мировых цен на нефть и газ при нарастании потребностей в импорте). 

В-пятых , — процессы урбанизации, агломерации и формирования территориально-

производственных комплексов (чем лучше освоена территория и более развита 
инфраструктура, тем выгоднее создавать дополнительные производства, тем быстрее 
растет население и выше земельная рента).  

В-шестых , — технологический прогресс и международная технологическая 

конкуренция (страны, не имеющие достаточного экономического и научно-
технического потенциала, теряют конкурентные преимущества в международном 
экономическом соревновании и обрекаются на технологическое отставание).  

В-седьмых , — «эффект масштаба», когда рост масштабов производства продукции и 

использования ресурсов ведет к снижению доли условно-постоянных издержек (на 
НИОКР, поддержание инфраструктуры, накладных расходов и т.п.) в их общей 
величине, повышению рентабельности производства и ускорению развития 
соответствующих предприятий, отраслей или национальных экономик в целом (к 
сожалению, в России в последние годы этот эффект проявляется в виде падения 
эффективности производства при снижении степени использования наличных 
производственных мощностей, что ведет к потере российскими 
товаропроизводителями конкурентоспособности даже на внутреннем рынке и 
дальнейшему свертыванию производства). Учет перечисленных механизмов не просто 
полезен, но и абсолютно необходим при разработке и реализации рациональной 
валютнофинансовой и структурно-инвестиционной политики. Скажем, в этом 
контексте совсем по-иному выглядит пресловутый тезис о недопустимости 
субсидирования отдельных отраслей национальной экономики (в частности, 
оборонной промышленности, аграрного сектора, добычи стратегических природных 
ресурсов) и протекционизма во внешней торговле. Внешнеторговый протекционизм и 
субсидирование сельского хозяйства в экономической политике США, Японии и стран 
Западной Европы свидетельствуют вовсе не о забвении «либерально-рыночных 
идеалов», а о прагматическом к ним подходе, о следовании имлишь там и тогда, где и 
когда это обеспечивает выгоду национальным производителям и потребителям; если 
же свобода торговли наносит последним ущерб, немедленно принимаются защитные 
меры. А российские экспортеры понесли от гипертрофированного «фритредерства» 
убытки на миллиарды долларов, и пора бы осознать, что односторонняя 
либерализация внешней торговли далеко не всегда целесообразна. Во многих случаях 
она просто вредна, ибо не позволяет добиться на взаимной основе уступок со стороны 
внешнеторговых партнеров (как это принято в переговорной технологии и 
процедурах, регламентируемых ГАТТ). 

7. Механизмы поддержания рыночного равновесия достаточно эффективно работают в 
ситуации макроэкономической сбалансированности экономики. Механизмы же 
дестабилизации экономического развития особенно значимы в условиях системных 
кризисов и системных трансформаций. Соответственно в сбалансированной 
индустриально развитой экономике, нацеленной на потребителя, роль механизмов 
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рыночного саморегулирования не может не быть гораздо более высокой, чем в 
экономике переходного периода.  

8. Традиционное жесткое разделение и противопоставление в теории 
госрегулирования экономики макроуровня (государство, общество) и микроуровня 
(потребители и производители) безнадежно устарело и непродуктивно в том смысле, 
что основными субъектами хозяйственной жизни в развитых экономиках являются 
экономические организации и институты: акционерные общества, холдинги, 
транснациональные компании, банки и финансово-промышленные группы, биржи, 
страховые и инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды, пенсионные 
и иные аналогичного рода фонды, государственные внебюджетные фонды, 
кооперативы и бесприбыльные организации, муниципалитеты и региональные 
органы власти, международные организации, профессиональные ассоциации и 
гильдии, профсоюзы и общества защиты прав потребителей, международные и 
национальные союзы экспортеров, организации участников фондового рынка и 
торгово-промышленные палаты. Они и составляют институциональную 
инфраструктуру «реального капитализма». Законы его функционирования и развития 
не объясняются ни микро-, ни макроэкономикой — теориями, на которых основаны 
рецепты проведения рыночных реформ в России. Именно на среднем уровне 
управления — мезоуровне, т.е. в отраслях, регионах, крупных корпорациях и ФПГ, и 
решается судьба российской экономики. Мезоэкономика дает ключ к объяснению как 
успехов японской (южнокорейской, тайваньской, гонконгской, сингапурской и др.) 
системы хозяйствования, так и ущербности латиноамериканской модели капитализма. 
При этом основным институтом современного капиталистического общества является 
именно корпорация, т.е. общество, основанное на ассоциативном принципе владения 
капиталом и участия в управлении. Подавляющая часть банков и финансовых 
компаний, промышленных концернов, предприятий транспорта, телекоммуникаций, 
информатики, торговли и услуг существует в корпоративной форме. «Классическая» 
частнокапиталистическая концепция принятия решений оказалась столь 
беспомощной с точки зрения объяснения устройства современной экономики, что 
пришлось, как известно, даже придумать новое понятие — «менеджериальная 
революция». Организация функционирования сообщества собственников корпорации 
и их взаимодействия с ее администрацией и работниками превратилась в 
самостоятельную проблему. Несомненно то, что высокая степень сопряжения частных 
интересов с интересами корпорации стала одной из причин японского 
«экономического чуда», и наоборот, отчуждение менеджеров и рабочих от интересов 
американских корпораций привело во многих случаях к утрате последними 
доминирующих в мире позиций по качеству и цене потребительских товаров. В целом 
можно сделать вывод о том, что современная («постиндустриальная») экономика по 
своей природе является государственнокорпоративной, а не сообществом 
независимых частных производителей и потребителей, как утверждается в учебниках 
«экономике». Функционирование, создание, слияние, поглощение, разукрупнение, 
ликвидация этих институтов подчиняются закономерностям, мало похожим на 
механизмы спроса и предложения товаров на рынке (скорее они напоминают 
закономерности биологической эволюции и развития экологических систем, не 
случайно сформировалось особое направление в экономической науке, основанное на 
использовании эволюционного принципа в анализе развития экономических систем. 
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Государственное регулирование современной экономики осуществляется в основном 
путем воздействия на такие институты, в том числе посредством детальной 
регламентации и административного контроля за их деятельностью. И это не только 
не противоречит принципам экономического либерализма, но и является гарантией их 
практической реализации. Дело в том, что «священное право частной собственности», 
«свобода предпринимательства» могут рассматриваться как «естественные и 
неотъемлемые права» именно «человека и гражданина», а экономические институты 
(каковыми и являются акционерные общества, банки, биржи и т. п.) не должны 
препятствовать этому в своей деятельности. Тут крайне важно подчеркнуть: 
антимонопольное законодательство (в том числе связанное с «естественными 
монополиями») и другие инструменты обеспечения добросовестной конкуренции.  
Корпоративизм в более широком смысле этого слова означает, что вовсе не индивидуум 
и государство, а корпорации, т.е. объединения людей для достижения общих 
экономических целей, являются основными субъектами экономической деятельности. 
Корпорация в узком смысле — это организация, осуществляющая экономическую 
деятельность и контролируемая группой людей в соответствии с принадлежащими им 
долями в имуществе.  

В широком смысле корпорация  — более древний институт и означает любую 83

организованную группу людей, объединенных общим экономическим интересом, 
профессией, совместной экономической деятельностью, правилами поведения. 
Корпорациями являлись и являются купеческие и ремесленные гильдии, 
торговопромышленные палаты, союзы и ассоциации предпринимателей, 
занятых одинаковым бизнесом, научные сообщества.  

В данной связи необходимо строго разграничивать экономические права и свободы 
граждан (людей, потребителей) как первичные и предприятий (организаций, 
производителей) в качестве производных и подчиненных. Из этого и следует исходить, 
устанавливая правовые нормы и административные процедуры контроля за 
деятельностью различного типа экономических институтов. В частности, 
представляется вполне «неестественным» право компаний с ограниченной 
ответственностью делать займы в неограниченном размере и без контроля со стороны 
кредиторов и государства за сохранностью привлеченных средств. Точнотакже 
представляется, мягко говоря, спорным предоставление банкам возможности 
объединять собственные средства и средства клиентов в едином балансе и 
осуществлять расчеты с одного и того же корреспондентского счета в учреждения 
Центрального банка России. Возможно, было бы более разумным придать банковским 
операциям со средствами клиентов особый статус, близкий к «доверительному 
управлению». Наконец, права аппарата управления акционерных обществ ни в 

                                                             
83

 Корпора ция  от новолат. corporatio — объединение) — юридическое лицо, которое, являясь объединением 

физических лиц, при этом независимо от них  то есть самоуправляемо). В широком смысле под корпорацией можно 
понимать всякое объединение с экономическими целями деятельности. Юридическое отделение корпорации от её 
участников даёт ей преимущества, недоступные другим формам объединений, например обществам с 
ограниченной ответственностью. Конкретный правовой статус и правоспособность корпорации определяется 
местом её создания. Учредители и/или предприниматели часто создают предприятия в форме акционерных 
обществ и, поскольку в настоящее время эта форма предприятий преобладает, термин «корпорация» применяется 
как синоним термину «акционерное общество». 
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малейшей мере не должны ущемлять права и интересы каждого акционера 
(собственника)84. 

9. Общественное воспроизводство, как известно, имеет двойственный характер: 
различаются его натурально-вещественная и стоимостная ипостаси. Они, впрочем, 
тесно связаны друг с другом: количества и структура товаров, с одной стороны, и, с 
другой стороны, издержки производства, цены, прибыль, налоги и другие стоимостные 
категории движутся не изолированно, а только в сопряжении, описываемом сложными 
зависимостями. Формализация последних позволила построить математические 
модели рыночной экономики и сформулировать принцип двойственности. Его суть в 
том, что для равновесного (сбалансированного) развития товарного производства 
необходима равновесность как производства и обмена продукции и ресурсов, так и цен 
и издержек85. Иными словами, в условиях высокой инфляции идеформированности цен 
стабилизация производства невозможна, однако невозможна и прочная стабилизация 
цен и финансов, коль скоро имеет место многократное снижение производственных 
инвестиций и выпуска продукции обрабатывающей промышленности. 

10. Индустриально развитая экономика представляет собой систему тесно 
взаимосвязанных элементов: отраслей, регионов, рынков (продуктов, услуг, труда, 
капиталов, информации), социальных и профессионально-квалификационных групп 
населения, ФПГ. Они связаны потоками ресурсов и продукции, транспортными и 
телекоммуникациями, общей инфраструктурой, финансовыми и информационными 
отношениями, трансфертом технологий и т. п. Поэтому все управляющие воздействия 
на одну из подсистем суть так или иначе и воздействия на другие подсистемы (обычно 
тут возникают некоторые лаги, хотя иногда проявляется «эффект антиципации», т.е. 
самореализующегося прогноза, яркий пример коего — самореализация прогноза 
налоговых органов о близком крахе «МММ»). Поэтому нельзя регулировать одну сферу 
экономики или один вид экономических отношений, не учитывая влияния такого 
регулирования на другие сферы. Тем более опасна для экономики ситуация, когда 
политика, проводимая президентскими, парламентскими и правительственными 
структурами, Центробанком, региональными и местными властями, а также крупными 
производственными, торговыми и финансовыми группами, слабо скоординирована. 
Между тем до сих пор действия даже правительственных ведомств или, скажем, 
Минфина и ЦБР, противоречат друг другу. Поэтому стоит еще раз подчеркнуть: главная 
проблема формирования и реализации рациональной экономической политики в 
целом и валютно-финансовой, в частности обеспечение согласованности действия 
различных регуляторов экономики, координирование мер, принимаемых разными 
органами государственной власти и управления, формулируемых ими целей и задач. 
Решая эту главную проблемы, важно отрабатывать такую «пространственно-
временную» комбинацию мер, опирающихся на различные (и даже объективно 
противоречивые) регуляторы, которая обеспечивала бы не только наиболее полную 
реализацию, но и взаимодополнение их потенциалов.  
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К примеру, если возвращать НДС 86на экспортируемые товары не сразу, а после 
поступления экспортной выручки на счета экспортера в российском банке и уплаты 
всех остальных налогов, эта мера будет действительно способствовать укреплению 
платежного баланса страны, а не утечке капитала, как дело обстоит до сих пор. 
Аналогичный порядок — предварительное взимание налога на добавленную 
стоимость при предоплате импортных поставок резидентами с последующим 
перерасчетом при ввозе товаров на территорию страны — можно ввести и в 
отношении импорта, чтобы налоговое регулирование способствовало решению задач 
валютного контроля. В свою очередь укрепление последнего, особенно в части 
операций с наличной валютой, явно сузило бы возможности уклонения от 
налогообложения. Принцип нахождения форм позитивного взаимодействия разных 
экономических регуляторов представляется исключительно продуктивным для 
совершенствования системы государственного регулирования экономики переходного 
типа. При несформированности рыночных институтов и хозяйственного права, 
нестабильности положения деловой элиты и криминализованности экономики и 
госаппарата особенно необходима мобилизация всех возможностей укрепления 
правопорядка и обеспечения законных прав и интересов граждан, государства, 
предприятий и их собственников, вкладчиков, клиентов, деловых партнеров, 
потребителей. Приведенные методолого-теоретические положения довольно 
обстоятельно аргументированы в экономической литературе, а главное, они 
подтверждены богатейшим мировым опытом. Особый интерес в связи с этим 
представляет развитие Японии, Южной Кореи, Гонконга и других «азиатских тигров». 
Однако значительный опыт уже накоплен и в ходе системной трансформации в России 
и других странах Восточной Европы. Эта практика однозначно свидетельствует о 
бесплодности попыток построить на руинах тотально огосударствленной экономики 
подобие американского либерального рынка образца XVIII-XIX ее. Подобная модель, 
впрочем, давно изжила себя и в США. После «великой депрессии» обязательность 
выполнения демократическим государством функций обеспечения экономического 
процветания и занятости, стимулирования научно-технического прогресса, 
поддержания правопорядка и социальной защищенности граждан сомнений у 
серьезных ученых не вызывает. России предстоит пройти непростой путь освоения 
всего арсенала средств государственного регулирования рыночной экономики, 
накопленного в развитых странах. Придется, конкретнее говоря, научиться успешно 
осуществлять комплекс мокро, мезо-имикроэкономическихмер по стабилизации 
финансовой сферы. Некоторые из них предлагаются ниже. 

4. Комплекс рекомендуемых программных мер   

Действия по повышению эффективности системы государственного контроля и  

регулирования финансовой сферы. Их можно сгруппировать вот по каким пунктам.   

Во-первых,  необходимо ввести государственное финансовое планирование. 

Руководители органов государственного управления должны нести персональную 

                                                             
86

  ало г на доба вленную сто имость    С) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части 

добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и 
вносится в бюджет по мере реализации. 



VIXRI.RU  2012

 

Бахарев Ю.П.  Постсоветская реформа экономики России Страница 167 
 

ответственность за финансовую ситуацию в подведомственной им сфере. Наряду с 
ЦБР, Минфином, Госналогслужбой, ГТК, ВЭК и ФУДН такую ответственность следует 
возложить на руководителей отраслевых ведомств. Важно установить процедуры 
финансового планирования, при которых руководитель ведомства отвечал бы за 
исполнение бюджетов, уплату налогов, ликвидацию неплатежей и за соблюдение 
финансовой дисциплины предприятий подведомственной отрасли, функционирующих 
во всех формах собственности. Финансирование деятельности отраслевых ведомств 
надлежит вести в зависимости от исполнения раздела финансового плана поданной 
отрасли, а Госналогслужбы, ГТК и Минфина — разделов финансового плана, за 
которые они отвечают. Финансирование же правоохранительных органов желательно 
осуществлять в зависимости от исполнения доходной части финансового плана в 
целом но нормативам, заложенным в бюджет. Создание внебюджетных фондов этих 
ведомств за счет штрафов и конфискатов недопустимо, ибо порождает 
«обвинительный» уклон в их работе.  

Во-вторых,  назрела необходимость введения порядка предоставления 

государственной поддержки (касающейся налоговых, таможенных и иных льгот, 
льготных кредитов, квот и лицензий на добычу природных ресурсов, экспорт и импорт 
товаров, подлежащих квотированию и лицензированию) только предприятиям, 
соблюдающим установленные нормы финансово-хозяйственной деятельности и 
заключившим с отраслевым органом управления договор об информационном 
взаимодействии, а также о программе мер по повышению рентабельности 
предприятия, обеспечению его платежеспособности и исполнению им своих 
обязательств.  

В-третьих , Федеральное управление по делам несостоятельности (банкротства) при 

Госкомимуществе РФ целесообразно преобразовать в Финансовую инспекцию с 
возложением на нее функций контроля платежеспособности и исполнения своих 
обязательств всеми хозяйствующими субъектами, а также соблюдения финансовой 
дисциплины руководителями предприятий, организаций и учреждений. Главными 
задачами этой новой организации должны стать обеспечение своевременности 
платежей и исполнения других обязательств, гарантирование возвратности кредитов, 
выдерживание установленных нормативов по привлечению заемных средств.  

В-четвертых , налоговую полицию предлагается преобразовать в финансовую, 

дополнительно возложив на нее функции борьбы с финансовыми преступлениями в 
учреждениях, организациях и на предприятиях всех форм собственности. В том числе 
— функции пресечения коррупции и растраты средств клиентов, предприятий и 
бюджетов банкирами (путем предоставления кредитов заведомо неплатежеспособным 
заемщикам, под проценты ниже рыночных или задержек в прохождении клиентских 
платежей, особенно в бюджеты), директорами предприятий и чиновниками 
(посредством размещения счетов в неплатежеспособных банках или под заниженные 
проценты, махинаций с государственными финансовыми активами). В настоящее 
время борьба с налоговыми преступлениями малоэффективна из-за отсутствия 
неотвратимой ответственности должностных лиц предприятий и учреждений за 
понесенные последними убытки вследствие хищений, халатности, злоупотреблений и 
нарушений финансовой дисциплины. Финансовые махинации и уклонение от уплаты 
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налогов, как правило, тесно взаимосвязаны, поэтому за борьбу с финансовыми 
преступлениями должно отвечать одно правоохранительное ведомство.  

В-пятых,  при Президенте РФ стоило бы образовать Координационный совет по 

финансовой политике из руководителей ЦБР, Минфина, Госналогслужбы, 
Минэкономики, МВЭС, ФКЦБ, Госкомимущества, Финансовой инспекции, Финансовой 
(налоговой) полиции, ГТК, ВЭК, профильных комитетов Государственной Думы и 
Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты и Ассоциации российских банков. 
Совет мог бы регулярно собираться для обсуждения вопросов оперативного 
регулирования валютно-финансовой сферы, обеспечивать информированность 
различных ведомств о позициях и намерениях друг друга и принимать решения на 
принципах достижения консенсуса.  

В-шестых,  желательно ввести дополнительные меры контроля, обеспечивающие 

занятие руководящих должностей на предприятиях всех форм собственности 
исключительно лицами, имеющими соответствующее образование, не совершавшими 
в прошлом правонарушений в финансово-хозяйственной сфере или тяжких уголовно 
наказуемых преступлений, не доводившими другие предприятия до банкротства и не 
уличенными ранее в недобросовестности или злоупотреблениях служебным 
положением (по аналогии с порядком, существующим в банковской системе). 
Некоторые профессии, подобно профессиям аудитора или нотариуса, должны 
лицензироваться (имеются в виду бухгалтеры, финансисты и руководители 
предприятий). 

Меры по укреплению платежной дисциплины и совершенствованию платежно-расчетных  

отношений. Соответствующий перечень предложений таков.   

Во-первых , следовало бы в ближайшее время перевести все (кроме малых и 

предоставляющих услуги населению) предприятия на учет реализации продукции по 
методу начислений (по мере ее отгрузки), а затрат на ее производство — по мере 
постановки приобретенных ценностей на учет (но не ранее осуществления оплаты). 
Это не только пресекло бы махинации с непоступлением выручки на счета 
предприятий, но и улучшило бы собираемость налогов, сократив недоимки, а также 
обеспечило бы выплату заработной платы работникам. Предприятиям, использующим 
кассовый метод учета реализации продукции, следует запретить продавать продукты 
и услуги в кредит.  

Во-вторых , нужно ввести в качестве обязательных формы расчетов, гарантирующие 

своевременность и полноту последних (в том числе аккредитивные и с 
использованием банковских гарантий) при заключении сделок с нерезидентами и с 
дебиторами второй и третьей категорий (о категориях дебиторов речь пойдет ниже). 

В-третьих , для обеспечения полного погашения просроченной задолженности 

целесообразно создать на неплатежеспособных предприятиях комитеты кредиторов с 
обязательным включением в них представителей банков, обслуживающих их счета, 
финансовых, таможенных (для участников внешнеэкономических отношений) и 
налоговых органов, органов валютного контроля, территориальных учреждений ЦБР, 
Финансовой инспекции, Пенсионного фонда, профсоюзов. Комитеты кредиторов 
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призваны контролировать: заключение и исполнение договоров, цены и условия 
поставки и приобретения товаров, параметры финансовых операций, порядок и 
размеры оплаты труда персонала и другие показатели работы предприятия, 
определяющие его платежеспособность. На случаи отказа дебиторов от добровольного 
сотрудничества с комитетами кредиторов можно было бы предусмотреть право 
Финансовой инспекции инициировать процедуру банкротства (вариант 
реорганизации).  

В-четвертых , предприятиям-неплательщикам следует установить жесткие 

ограничения на финансово-хозяйственную деятельность, особенно в отношении 
расходования средств на потребление. В частности, запретить им:  

а) выплату заработной платы и дивидендов сверх установленных государством 

нормативов;  

б) осуществление расчетов наличными, применение бартерных, клиринговых, 

вексельных и других форм сделок, уменьшающих поступление средств на расчетный 

счет предприятия;  

в) проведение расчетов и платежей со многих расчетных (текущих) и прочих счетов;  

г) предоставление кредитов (как товарных, так и денежных, включая предоплату и 

поставку товаров без гарантированной оплаты);  

д) продажу и использование в качестве залога активов;  

е) расходование средств на заграничные командировки и представительские расходы, 

на обучение персонала за рубежом, в столичных и курортных регионах;  

ж) предоставление ссуд, материальной помощи и строительство жилья для 

персонала; з) приобретение и использование легкового автотранспорта, объектов, 

предназначенных для отдыха и развлечений, а также недвижимости, дорогостоящей 

мебели, аудио — и видеотехники;  

и) слияния и поглощения, не утвержденные комитетом кредиторов.  

Кроме того, эффективным может стать такой порядок открытия, ведения и закрытия 
счетов предприятиями, согласно которому каждое из них, выступающее дебитором 
второй и третьей категории, обязано открыть в банке, расположенном по месту его 
регистрации, основной расчетный счет, куда должны перечисляться не менее 50% 
средств, поступающих на любые другие счета (за исключением целевых бюджетных 
счетов).  

В-пятых , необходимо ограничить суммарный размер привлекаемых небанковскими 

предприятиями заемных средств половиной стоимости их надежных активов (т. е. 
денежных средств в рублях и государственных ценных бумаг, равно как и ценных 
бумаг, гарантированных государством, по официальному курсу скупки; запасов сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; объектов недвижимости, подлежащих 
обложению налогом на имущество, но не выше их рыночной оценки). Наряду с 
пресечением выстраивания заемщиками «кредитных пирамид» это обеспечило бы 
устойчивость спроса на государственные облигации и увеличение собственных 
средств предприятий. Для этого размер включаемых в себестоимость процентов нужно 
ограничить лишь теми, что начисляются на кредиты, предоставленные в пределах 
данного норматива. Включение в состав ликвидных активов небанковских 
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организаций дебиторской задолженности нежелательно, ибо чревато 
стимулированием роста неплатежей.  

В-шестых , предстоит развернуть государственно-общественную систему мониторинга 

платежеспособности хозяйствующих субъектов. Один из возможных вариантов здесь 
связан со следующим порядком ежемесячной оценки их платежеспособности. Все 
хозяйствующие субъекты подразделяются на три категории: первую — не 
допускавшие возникновения просроченной кредиторской задолженности и 
убыточности в течение предыдущего и текущего годов и имеющие задолженность в 
пределах надежных собственных активов; вторую — не относящиеся к первой 
категории дебиторы, не допускавшие возникновения просроченной кредиторской 
задолженности и убыточности в течение предыдущего и текущего кварталов и 
имеющие задолженность в пределах надежных собственных активов: третью — все 
прочие дебиторы, частично или полностью неплатежеспособные. Коэффициенты 
платежеспособности дебиторов первой категории полагаются равными единице; 
второй категории рассчитываются как единица минус среднее соотношение 
просроченной кредиторской задолженности и надежных собственных активов в 
течение предыдущего и текущего годов (если значение коэффициента превышает 
9/10, оно приравнивается к 9/10, если же оно меньше 1/2 — приравнивается к 1/2). 
Коэффициенты платежеспособности дебиторов третьей категории определяются как 
соотношение двух величин:  

1) их надежные собственные активы плюс непросроченные долги им со стороны 
других дебиторов, умноженные на коэффициенты платежеспособности этих дебиторов 
минус кредиторская задолженность первой, второй и третьей очередей и  

2) кредиторская задолженность дебитора четвертой очереди минус среднее 
соотношение просроченной кредиторской задолженности и надежных собственных 
активов в течение предыдущего и текущего годов (если значение коэффициента 
превышает 9/10, оно приравнивается к 9/10, если же оно меньше 0 — приравнивается 
к 0). Коэффициенты платежеспособности дебиторов, не представивших в систему 
необходимой информации, полагаются равным нулю, а сами это дебиторы относятся к 
третьей категории.  

В-седьмых,  в целях установления строгой финансовой дисциплины в народном 

хозяйстве необходимо обязать всех хозяйствующих субъектов (предприятия, 
организации, учреждения и индивидуальных предпринимателей) регистрировать в 
Фининспекции возникновение и прекращение (выбытие) своих долговых 
обязательств и надежных активов. На случаи просрочки дебиторами платежей по 
обращению их кредитов можно предусмотреть процедуру, согласно которой 
Фининспекция регистрирует факт нарушения дебиторами своих обязательств и 
принимает следующие меры: сообщает кредитору об активах заемщика, могущих быть 
использованными для погашения задолженности; понижет категорию надежности 
дебитора, публикуя соответствующие сведения; принимает решение о создании 
комитета кредиторов: инициирует процедуру банкротства (реорганизации) дебитора; 
при наличии признаков мошенничества, фиктивного банкротства хищения или 
злоупотребления служебным положением инициирует возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц дебитора-юридического лица или дебитора-физического 
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лица и их сообщников (включая и должностных лиц кредитора-юридического лица). В-
восьмых, для пресечения «теневого» оборота было бы крайне важно запретить 
расчеты наличными между предприятиями (предпринимателями), а также между 
последними и физическими лицами (потребителями) по сделкам на сумму свыше 100 
минимальных месячных заработных плат на одного человека. Оплату предметов 
длительного пользования, объектов недвижимости и дорогостоящих предметов 
потребления и ценных бумаг надлежит осуществлять только по безналичному расчету 
с предоставлением сведений в налоговые органы. 

Шаги в направлении повышения эффективности денежно-кредитного регулирования и  

контроля за деятельностью банков. Их можно охарактеризовать следующим образом.   

Во-первых , ЦБР обязан усилить исполнение надзорно-контрольных функций: не 

допускать привлечения новых средств вкладчиков неплатежеспособными банками 
или утаивания ими активов, инициировать уголовное преследование банкиров-
растратчиков и мошенников, жестко контролировать выполнение банками 
экономических нормативов и сроков предоставления отчетности. С точки зрения 
надежности все банки целесообразно разделить на три категории. К первой нужно 
отнести банки, выполняющие нормы законодательства и экономические нормативы, 
не допускавшие задержек платежей в течение предыдущего и текущего годов, а также 
удовлетворяющие дополнительным критериям надежности. Критерии эти таковы:  

а) доля кредитов, предоставленных дебиторам второй и третьей категории, не 
превышает 15%, а дебиторам третьей категории — 5% от общей величины 
предоставленных банков кредитов;  

б) сумма средств на счетах «до востребования», на депозитных счетах населения и 
государственных учреждений, бюджетных счетах предприятий не превышает суммы 
средств банка на корсчете в ЦБР, наличествующих в кассе, стоимости долгосрочных 
государственных ценных бумаг Российской Федерации, стоимости долгосрочных 
ценных бумаг, гарантированных Правительством Российской Федерации и кредитов, 
представленных дебиторам первой категории;  

в) средства, привлекаемые в форме срочных депозитов, используются для выдачи 
кредитов на сроки, не превышающие сроков окончания депозитного договора (точнее, 
разность функций распределения — в зависимости от сроков возврата — активов и 
привлеченных средств, скорректированных с учетом ихликвидности, 
втечениетекущего и предшествующего кварталов неотрицательна);  

г) собственные средства банка превышают оплаченный уставный капитал;  

д) прибыль за все кварталы предыдущего и текущего годов выше 1% уставного 
капитала.  

Ко второй категории  (группе риска) надлежит причислить банки, выполняющие все 

нормы законодательства, экономические нормативы и не допускавшие задержек 
платежей в течение предыдущего и текущего годов, но не удовлетворяющие хотя бы 
одному из перечисленных дополнительных критериев надежности.  
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В третью категорию  включаются прочие банки (речь идет о банкротах, потенциальных 

или фактических). В них должны быть созданы упоминавшиеся комитеты кредиторов 
(вкладчиков) с широкими контрольно-распорядительными функциями, включая право 
назначения (по согласованию с ЦБР) внешнего управляющего. Думается, только банки 
первой категории должны иметь право открывать инвестиционные счета (о которых 
будет сказано ниже), осуществлять обслуживание счетов физических лиц и 
государственных организаций, бюджетных счетов предприятий и валютных счетов, 
выступать агентами в размещении и погашении государственных ценных бумаг.  

Во-вторых , Центробанку и Минфину РФ пора начать проводить согласованную 

процентную политику, обеспечивающую индексацию вкладов и ограничение реальных 
ставок по депозитам и по ссудам тремя (снизу) и десятью (сверху) процентами 
годовых. В целях защиты вкладов населения, бюджетных организаций и предприятий 
от инфляционного обесценения требуется задействовать механизмы индексации 
кредитных соглашений в зависимости от темпа инфляции. Реальная ставка процента 
по любым вкладам в банках должна быть положительной, причем по депозитам — не 
менее 3% годовых. ЦБР должен устанавливать ставку рефинансирования в реальном 
выражении на уровне 7-10% годовых. Индексировать надо все центробанковские 
кредиты, однако во избежание чрезмерного расширения спроса на них следует 
предоставлять их только банкам первой категории. Это также создаст мощный стимул 
для перехода банков к осторожной кредитной политике, а предприятий-дебиторов — к 
повышению свой платежеспособности и соблюдению платежной дисциплины. 
Предоставление банками кредитов по ставке процента ниже ставки рефинансирования 
(увеличенной на обязательные страховые надбавки) и привлечение вкладов по ставке 
выше ставки рефинансирования, нужно запретить. Для стимулирования роста 
ликвидности активов банков иихклиентов, повышения спроса на рубли ЦБР должен 
индексировать остатки средств на корсчетах коммерческих банков в рублях и 
начислять на них проценты по реальной ставке, равной 1-2%. Это резко снизит 
прибыль Банка России, однако многократно увеличит остатки средств коммерческих 
банков на соответствующих корсчетах. Кроме того, можно ввести платность 
осуществления расчетных операций через центробанковскую систему. Наконец, 
дедолларизация денежного обращения с размещением активов ЦБР в иностранных 
валютах на счетах в зарубежных банках позволит получать проценты в размере 
нескольких миллиардов долларов в год. Индексации и начислению процентов, однако 
уже по ставке рефинансирования, должны также подлежать средства в расчетах, 
находящиесявсистеме ЦБР в течение более одного рабочего дня. Это позволит 
компенсировать клиентам ущерб из-за низкой скорости прохождения платежей и 
снизит привлекательность расчетов наличными. По двойной реальной ставке 
рефинансирования следует индексировать средства в расчетах, задержанные 
коммерческими банками на срок сверх одного рабочего дня; предназначение этой 
меры — компенсировать клиентам ущерб из-за задержек банками клиентских 
платежей, ускорить их прохождение и снизить привлекательность расчетов 
наличными. Оптимальная доходность государственных ценных бумаг около 5-6% 
годовых в реальном выражении. ЦБР обязан гарантировать их скупку по объявленному 
им курсу с тем, чтобы обеспечить их ликвидность для инвесторов (разумеется, с 
некоторой потерей в доходности).  
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В-третьих , предстоит обеспечить безусловную сохранность средств на счетах 

физических лиц, бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов и 
прочих государственных учреждений, на бюджетных счетах предприятий в банках. Для 
этого целесообразно:  

а) установить, что средства на счетах физических лиц могут размещаться банками 
только в государственные ценные бумаги и ценные бумаги, гарантированные 
государством, храниться в виде наличных в кассе или на корсчетах в ЦБР или в банках 
развития, предоставляться в виде кредитов дебиторам первой категории (операции со 
средствами граждан необходимо выделить в особый суббаланс с более строгим 
контролем со стороны Банка России);  

б) ввести строгую уголовную и имущественную ответственность должностных лиц 
банков за нецелевое использование средств физических лиц (выражающееся в 
нарушении соответствующих экономических нормативов).  

Аналогичный порядок важно использовать применительно к операциям со средствами 
бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов и прочих 
государственных учреждений, размещенными на бюджетных счетах предприятий.  

В-четвертых , совокупный размер привлекаемых банковскими предприятиями 

заемных средств важно ограничить четырехкратной величиной принадлежащих им 
денежных средств в рублях, стоимости государственных ценных бумаг и ценных бумаг, 
гарантированных государством, а также кредитов, ими обеспеченных.  

В-пятых , придется изменить резервную политику ЦБР. Наряду с дифференцированием 

норм обязательных резервов по видам пассивов нужно перейти к дифференцированию 
норм резервирования пассивов в зависимости от сроков и обеспеченности возврата 
соответствующих активов. Система резервирования призвана не только ограничивать 
мультипликацию денежной массы, но и «наказывать» банки, проводящие рискованную 
кредитную политику (выдающие необеспеченные кредиты, предоставляющие 
кредиты неплатежеспособным и убыточным предприятиям). При этом необходимо 
установить, что:  

а) пассивы «до востребования», хранящиеся на корсчетах в ЦБР или в виде наличных, 
не должны подлежать резервированию, ибо при этом не происходит мультипликации 
денежной массы;  

б) те же пассивы, используемые на другие цели (например, в качестве источника 
долгосрочных кредитов или вложений в недвижимость и корпоративные ценные 
бумаги), надлежит резервировать по максимальной ставке — 20%;  

в) депозиты, используемые банками для приобретения долгосрочных государственных 
ценных бумаг, подлежать резервированию не должны;  

г) депозиты, используемые для выдачи кредитов на сроки, большие, чем те, на которые 
привлечены средства, надо резервировать по упомянутой максимальной ставке в 20%; 
д) депозиты, используемые для выдачи кредитов на сроки меньшие, чем те, на которые 
привлечены средства, резервировать не следует;  
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е) норма обязательного резервирования для кредитов, предоставленных дебиторам 
первой категории, — 1%, второй — 10 и третьей категории — 20%. В-шестых, 
целесообразно существенно смягчить искусственные ограничения на приобретение 
банками корпоративных ценных бумаг, эмитированных небанковскими 
предприятиями-дебиторами первой категории и официально котирующихся на 
фондовых биржах. Это важно для того, чтобы банки могли влиять на качество 
управления, контролировать использование имущества и менять негодных 
руководителей, ужесточать финансовую дисциплину на предприятиях-заемщиках и 
обеспечивать возвратность кредитов. Кроме того, это повысит спрос на 
корпоративные акции и приведет к росту их стоимости, а следовательно, и доходов 
бюджета от приватизации. 

Мероприятия по укреплению налоговой дисциплины при одновременном ослаблении  

налогового пресса.   

Необходимо обеспечить рентабельность большинства предприятий народного 
хозяйства и гарантированное поступление доходов в бюджетную систему путем 
снижения примерно вдвое налогового бремени на законопослушных 
налогоплательщиков и одновременного роста вдвое же собираемости налогов. Для 
этого следовало бы завершить к 1 января 1997 г. создание налогового 
законодательства, обеспечивающего реализацию задач налоговой политики, 
сформулированных в президентских посланиях парламенту 1994, 1995 и 1996 гг. и 
соответствующих бюджетных посланиях Правительству РФ. Уже в ближайшие месяцы 
вполне возможно в полтора — два раза увеличить доходы бюджета от взимания 
акцизов на алкогольные напитки, нефть и газ, а также таможенных платежей — путем 
установления унифицированного налогового режима для всех производителей и 
торговцев подакцизными и импортируемыми товарами. За счет этого можно 
осуществить снижение ставки налога на прибыль и максимальной ставки подоходного 
налога с физических лиц до 20-25%, отмену всех налогов на выручку от реализации, 
себестоимость и объем производства (кроме акцизов), повышение поступлений от 
ресурсно-экологических налогов. В дальнейшем вполне реально превращение всей 
территории России в «налоговый рай» для инвесторов с увеличением доходов 
государства на основе высоких темпов экономического роста и уровня благосостояния 
граждан, а не высоких налоговых ставок87. 

Меры по снижению затрат на обслуживание государственного долга.   

Вместо ГКО с коротким сроком погашения и завышенной доходностью целесообразно 
выпустить индексируемые облигации государственного долгосрочного займа (ГДЗ) с 
выплатой процентов по реальной ставке в 6% годовых. Это позволит не просто 
снизить затраты на привлечение заемных средств и обслуживание государственного 
долга. Облигации ГДЗ могут и должны стать основой всей валютнофинансовой 
системы. Их защищенность от инфляции и гарантированность выкупа Банком России, 
их включение (в отличие от ГКО) в состав ликвидного капитала во всех процедурах 

                                                             
87

 Полный перечень этих задач приведен в следующей публикации: Петров .,  фонин аС... Жукова М., Карапетян ., 

Сафаул и наЖ. Коллизии налоговойсистемы и налоговый кодекс // Российский экономический журнал. — 1996. -№5-6.-
С. 51. 
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оценки платежеспособности дебиторов — все это позволит создать массовый и 
устойчивый спрос на облигации ГДЗ. 

Действия по укреплению контроля за финансовым положением предприятий со стороны  

собственников и по защите прав акционеров.   

Предлагаемые в этой области шаги связаны с тем, что фондовый рынок 
негосударственных ценных бумаг пока остается в зародышевом состоянии, и главная 
причина здесь — незащищенность прав акционеров и владельцев ценных бумаг. В 
целях снижения стоимости акций и их ликвидности менеджеры стараются не 
выплачивать дивидендов даже при наличии значительной чистой прибыли, стремятся 
не допустить внешних инвесторов к участию в управлении акционерными 
обществами. Отсутствие эффективного собственника формирует благоприятные 
условия для хищений и разбазаривания собственности предприятий, недоимок, 
неплатежей поставщикам, невозврата долгов и невыплаты зарплаты, нарастанию 
системного риска финансовой сферы. А значит, предстоит создать для внешних 
инвесторов мощные стимулы к участию в управлении предприятием, осуществлению 
контроля за его финансовым состоянием, вложению средств в развитие. Для решения 
этой задачи необходимо законодательно установить для акционерных обществ ряд 
нормативов. Речь прежде всего идет о нормативе направления на выплату дивидендов 
по голосующим акциям не менее 30% прибыли, уменьшенной на реинвестируемую ее 
величину (в соответствующем налоговом периоде) и на сумму фактически 
уплаченного налога на прибыль. Далее, соотношение дивидендов, распределяемых по 
голосующим акциям, и фонда потребления (включающего: представительские и 
командировочные расходы; затраты на приобретение и содержание легкового 
автотранспорта; выплаты социального характера, предоставляемые сотрудникам 
предприятия ссуды; фонд оплаты труда и иные выплаты, служащие базой для 
начисления обязательных платежей в Пенсионный фонд РФ; выплаты дивидендов на 
привилегированные акции; прибыль, используемую на благотворительные цели, 
финансирование создания и содержание объектов социально-культурной и жилищно-
коммунальной сферы; взносы в избирательные фонды) не должно быть менее 0,05. 
При невыполнении этих критериев сумма недоплаты считается просроченной 
кредиторской задолженностью предприятия перед акционером, и последний вправе 
требовать ее погашения в судебном порядке. 

Мероприятия по повышению эффективности валютного контроля и регулирования. Здесь  

можно выделить три принципиальных пункта.   

Во-первых,  в целях повышения эффективности экспортных операций, улучшения 

положения экспортоориентированных отраслей и обрабатывающей промышленности 
необходима девальвация рубля (примерно в полтора раза) с гарантированной скупкой 
СКВ Банком России по курсу, растущему параллельно темпам инфляции. До сих пор 
этого не сделано из-за ложного опасения относительно неизбежности избыточной 
эмиссии. Однако организуемое Центральным банком России замещение рублями 
долларовой массы с размещением активов в СКВ за рубежом, вовсе не означая 
увеличения суммарной (включающей СКВ и другие субституты национальной валюты) 
денежной массы в стране, расцениваться как инфляционная эмиссия не может. Кроме 
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того, предстоит принять ряд мер по повышению спроса на рубли и уменьшению тем 
самым инфляционного потенциала путем вытеснения денежных суррогатов и 
сокращения доли расчетов в СКВ, по бартеру, клирингу и наличными в обслуживании 
экономического оборота (о чем речь шла выше). Эти меры еще не поздно принять 
сегодня, когда переход к конвертируемости рубля требует резкого увеличения 
валютных резервов страны. Для сравнения: размеры валютных резервов некоторых 
небольших стран (например, Сингапура и Тайваня) многократно превышают 
российские. Поэтому необходимо увеличить последние хотя бы до уровня годового 
объема импорта. Это было бы тождественно проведению плавной «дедолларизации» 
денежного оборота.  

Во-вторых , используя завышенный курс рубля, целесообразно ввести его полную 

конвертируемость, включающую стопроцентную конвертацию экспортной выручки и 
приобретение СКВ исключительно для текущих платежей, запрет на внутреннее 
обращение иностранной валюты. Для этого можно осуществить эмиссию безналичных 
инвалютных рублей (курс которых следует привязать к ЭКЮ), применяемых только 
для внешнеторговых расчетов и для накопления валютных резервов предприятий.  

В-третьих , для «дедолларизации» внутреннего денежного обращения следует: а) 

пресечь использование в расчетах между резидентами иностранных валют (путем 
признания соответствующих сделок ничтожными с конфискацией в доход бюджета 
уплаченных сумм); б) выпустить необходимое количество облигаций внутреннего 
валютного займа. Ясно, что реализация вышеуказанных мер должна проводиться 
согласованно, поэтапно и с осуществлением подготовительных акций. Так, 
неплатежеспособным предприятиям, на которых созданы комитеты кредиторов, 
можно предоставить отсрочки по уплате налогов. Потребуется в то же время отмена 
большинства налоговых льгот и преференций, включая таможенные (во всяком случае, 
сохранение пониженных таможенных пошлин для стран с душевым доходом, 
превышающим российский, неоправданно); тем более пора отказаться от льгот по 
уплате таможенных платежей и внутренних налогов, предоставляемых 
предпринимателям-физическим лицам, т.е. «челнокам». Придется, по-видимому, пойти 
и на широкомасштабную эмиссию рублей (в целях замещения ими расчетов в 
долларах), альтернативную использованию бартера, клиринга, необеспеченных 
векселей и иных аналогичных денежных субститутов. Инфляционного всплеска не 
возникнет, ибо одновременно увеличатся и предложение рублей, и спрос на них. В 
целом реализации вышеуказанной программы позволит создать в стране 
эффективный механизм денежно-кредитного, валютного, таможенного и бюджетно-
налогового регулирования, даст возможность проводить сильную финансовую 
политику не только на государственном уровне, но и на предприятиях всех форм 
собственности. Рестриктивная же макроэкономическая политика бездейственного 
государственного контроля за соблюдением финансовой дисциплины и норм 
законодательства на микроуровне, подчеркнем в очередной раз, способна лишь 
усилить экономический спад и финансовый кризис. Предусмотренные программой 
существенные ограничения свободы деятельности для предприятий направлены на 
защиту законных прав и свобод граждан. А значит, они не противоречат, а наоборот, 
полностью соответствуют принципам построения социального рыночного хозяйства и 
правового демократического государства. Замещение денежных суррогатов и 
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субститутов (неплатежей, бартерных, клиринговых и вексельных форм расчетов, 
иностранных валют и т.п.) рублями позволит многократно увеличить рублевую 
денежную массу без инфляционных последствий. Увеличение доли безналичных 
платежных средств в их общем объеме, внедрение аккредитивных форм расчетов, 
замена коммерческого кредита банковским, ограничение кредитной деятельности 
небанковских предприятий, индексация вкладов и кредитных соглашений — все это 
поможет создать прочный неспекулятивный фундамент для наращивания активов и 
доходов банков и повысить роль последних в финансовой системе. Тем самым будет 
предупреждено возникновение в ней системного кризиса.  

5. Реформа и современное состояние аграрной экономики   

Потребность в аграрном реформировании назрела давно и была вызвана 
отрицательными последствиями всеобщего огосударствления экономики, применения 
административно-командных методов управления агропромышленным комплексом 
страны и игнорирования рыночных методов хозяйствования. Реформа должна была 
охватить:  

1) земельные отношения, т.е. создание новой социальноэкономической структуры 
агропромышленного комплекса, включающей частный сектор, подлинно 
кооперативные и акционерные формы организации производства;  

2) формирование рыночной инфраструктуры;  

3) организацию соответствующей рыночным отношениям системы государственного 
регулирования агропромышленного комплекса.  

По всем этим направлениям в течение последних шести лет происходят перемены. Так, 
реформирование привело к становлению многоукладной экономики в 
агропромышленном комплексе страны: возник крестьянский (фермерский) сектор, 
приобрела новые организационно-правовые формы значительная часть 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Ликвидация монополии 
государства на землю положила начало земельной реформе. Узаконены частная 
собственность на землю и аренда земли. Существенно расширены права 
сельскохозяйственных предприятий, которые теперь сами определяют направления, 
структуру и объемы производства и распоряжаются произведенной продукцией. 
Создаются условия для перехода к рыночной экономике. Однако все эти изменения не 
могут рассматриваться как самоцель, они выступают в качестве условий роста 
производства, достижения продовольственной обеспеченности, повышения 
производительности труда и эффективности агропромышленного производства. 
Именно по этим важным показателям аграрная реформа не привела к желательным 
результатам. Хуже того, по многим позициям сельское хозяйство оказалось 
отброшенным назад. Объем сельскохозяйственного производства за 1991 -1995 гг. по 
сравнению с предыдущим пятилетием сократился на 25%, выпуск продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности — на 60%. Подавляющее большинство 
(примерно 70%) сельскохозяйственных предприятий оказалось убыточным (в 1990 г. 
убыточными были 3% предприятий). В промышленных предприятиях, входящих в 
систему Минсельхозпрода России, доля убыточных предприятий составила-21,7% (в 
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1990 г. — 12,6%). Существенно ослаблен производственный потенциал 
агропромышленного комплекса. Парк тракторов и зерноуборочных комбайнов 
сократился с 1990 по 1995 гг. в 1,3 раза, обеспеченностьсельскохозяйственных 
предприятий основными видами сельскохозяйственной техники составляет ныне 40 
— 80% от нормы, парк машин и оборудования стареет. Вследствие резкого сокращения 
применения минеральных и органических удобрений ухудшилось состояние 
сельскохозяйственных угодий. Приостановлены или значительно сокращены работы 
по осушению и орошению земель, реконструкции мелиоративных систем, защите 
растений от вредителей и болезней. Намного снизилось поголовье скота, в том числе 
крупного рогатого скота — на 30%, свиней — на 41, овец и коз -на 51%. Аграрные 
преобразования отягощены отсутствием многих законов, правовой неразберихой, 
коррупцией, организованной преступностью и чиновничьим произволом. В итоге — 
неверие людей в реформы, что является почвой для необоснованных выводов о 
необходимости вообще отказа от аграрного реформирования и от перехода к 
рыночным отношениям. В чем же причина того, что при правильно поставленных 
общих задачах сельское хозяйство оказалось в столь бедственном положении? Почему 
не сработали некоторые важные условия, необходимые для изменения ситуации в 
лучшую сторону? Безусловно, сказалось тяжелое наследие прошлой аграрной 
политики. Спад производства, как правило, неизбежен при изменении прежней 
системы производственных отношений. Не мог не отразиться на состоянии сельского 
хозяйства общий кризис экономики (с инфляцией, ценовым диспаритетом и другими 
сопутствующими процессами). Однако в первую очередь искомой причиной стали 
просчеты, допущенные в ходе современного аграрного реформирования. К ним 
относятся, в частности, отсутствие четко продуманной концепции и стратегии 
аграрной реформы, игнорирование специфики сельского хозяйства как сферы 
материального производства, переоценка действенности рыночных механизмов в 
качестве саморегуляторов аграрной экономики, неучет слабой социально-
психологической адаптивности селян по отношению к реформированию и его 
возможным социальным последствиям.  

1. Аграрное реформирование было начато спонтанно, без правовой, организационной 
и экономической подготовки. Не принималась во внимание необходимость 
постепенного, поэтапного перехода к рыночной экономике. Отсутствие четкой 
концепции развития реформы привело к противоречивости в правовой базе 
реформирования, а игнорирование дефицита подготовленности селян к коренным 
преобразованиям в агарных отношениях — к стремлению провести и ускорить эти 
изменения административным путем. Хотя попытки «подтолкнуть» реформирование 
сверху были в скором времени дезавуированы, они вызвали ухудшение экономической 
и социальной обстановки в деревне. 

2. Изменение социально-экономической структуры сельского хозяйства. В агросфере 
России сложилась новая ситуация, пока не нашедшая должного отражения в аграрной 
политике, связанная с существенными изменениями его социально-экономической 
структуры. Большинство колхозов и совхозов, согласно статистической отчетности, 
преобразовано в предприятия других форм: акционерные общества закрытого типа, 
различного рода товарищества, сельскохозяйственные кооперативы, ассоциации 
крестьянских хозяйств. Однако среди акционерных обществ и товариществ с 
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ограниченной ответственностью, в которые преобразовалось большинство колхозов и 
совхозов, немало таких, которые просто сменили вывеску, а не форму хозяйствования. 
Примерно четверть сельскохозяйственных предприятий приходится на колхозы, 
сохранившие свой статус. Гипертрофированный прежде государственный сектор в 
агропромышленном комплексе сократился и ныне охватывает в основном 
госпредприятия, составляющие базу проведения государственной политики в области 
семеноводства и племенного животноводства, отработки и внедрения передовых 
технологий, развертывания научных исследований и подготовки кадров. Несмотря на 
потрясения, которые испытали крупные сельскохозяйственные предприятия за 
последние годы, и существенное падение их удельного веса в производстве, они 
остаются пока основными поставщиками валовой и товарной продукции, в первую 
очередь зерна и технических культур. И эта функция за ними, во всяком случае в 
ближайшей перспективе, останется, как и определенная роль в качестве партнера 
личных подсобных хозяйств. Сохранение крупных сельскохозяйственных предприятий 
в аграрной структуре соответствует представлению об аграрном секторе как 
многоукладном, а также естественно сложившемуся разделению производства и труда 
между крупными и мелкими хозяйствами: крупные производят подавляющую массу 
зерновых и технических культур, большую часть мяса крупного рогатого скота; мелкие 
(главным образом личные подсобные хозяйства) — картофель, овощи, фрукты, 
свинину. Руководители фермерского движения, в отличие от бывшего премьера 
Силаева, в свое время заявившего: «Фермер нас накормит!», ныне скромно оценивают 
вклад крестьянских хозяйств в производство валовой продукции сельского хозяйства к 
рубежу нового столетия — всего в несколько процентов (да и то при условии 
достаточной государственной поддержки). Поэтому для крупных 
сельскохозяйственных предприятий надлежит создать нормальные условия работы. 
Это соответствует потребностям сохранения высокотоварного производства и 
менталитету работающих в них селян, а также отвечает задачам постепенности 
реформирования аграрной экономики и рационального использования накопленного 
производственного потенциала. Возникает вопрос об отношении к убыточным 
предприятиям, доля которых превышает ныне две трети. Среди них лишь меньшая 
часть представляет собой хронически «лежащие», которым уже не суждено подняться. 
Основная масса хозяйств — те, для которых сложилась неблагоприятная 
экономическая обстановка, связанная с трудностями сбыта продукции, ножницами 
цен, неплатежами за поставленную продукцию и т.д. Немало среди них предприятий, 
не сумевших приспособиться к изменившимся условиям, быстро отреагировать на 
изменение рыночной конъюнктуры. В отношении многих сельскохозяйственных 
предприятий-банкротов целесообразно применять процедуру санации. В санационный 
период следует подобрать наиболее эффективные варианты реорганизации хозяйств, 
дающие возможности использовать имеющиеся производственные фонды и 
работников, изменить применительно к местным условиям специализацию и т.д. Это 
тем более целесообразно, что многие из убыточных предприятий расположены «в 
глубинке», имеют слаборазвитую производственную и социальную инфраструктуру, 
потеряли значительную часть активных работников. Объявление их банкротами вряд 
ли приведет к созданию на их базе эффективных крестьянских хозяйств. В то же время 
часть имеющихся производственных и непроизводственных объектов может оказаться 
бесхозной и безвозвратно утраченной. Найти для них покупателя очень сложно. 
Безусловно, при решении вопроса о судьбе предприятий не в последнюю очередь 
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должны быть приняты во внимание и интересы социальной защиты сельских 
пенсионеров и работников этих хозяйств, в той или иной мере осуществлявшейся 
сельхозпредприятиями. Особенно осторожной, щадящей должна быть аграрная 
политика в отношении сельскохозяйственных предприятий, в регионах с 
неблагоприятными для производства и быта природно-климатическими условиями. 
Предприятия, находящиеся в таких условиях, требуют дополнительной 
государственной помощи для поддержания среды обитания в этих районах. Здесь 
можно сохранить хозяйства с экстенсивными технологиями, требующие минимума 
ресурсов промышленного происхождения, в том числе развивать выгульное 
содержание скота, коневодство, овцеводство, пчеловодство и т. д. Это оправдано как 
экологически, так и экономически. Крестьянский (фермерский) сектор аграрной 
экономики представлен семейно-трудовыми объединениями предпринимательского 
типа, занятыми сельскохозяйственным производством. Возрожденный в России с 
начала 90-х годов, он находится на трудном этапе своего развития. Этот этап, 
начавшийся с 1993 г., характеризуется качественным ухудшением специального фонда 
перераспределения земли как источника наделения ею крестьянских хозяйств, 
отменой льготного кредитования фермеров, усилением налогового бремени, 
нарастанием диспаритета цен на средства производства для села и закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, сокращением в этой связи количества желающих 
начать самостоятельное хозяйствование на земле.  

В результате рост крестьянских хозяйств замедлился, интенсифицировался процесс их 
ликвидации. В 1992 г. на 100 созданных в том же году крестьянских хозяйств 
ликвидировалось 4, в 1993 г. — 16, в 1994 г. — 83, в 1995 г. — 96. К началу 1996 г. 
количество желающих организовать крестьянское хозяйство составило всего 3,2 тыс. 
В сопоставимых по годам ценах доля крестьянских хозяйств в 1991 г. в валовой 
продукции сельского хозяйства не превышала 1%, в 1993-1995 гг. — 2%. В 1994-1995 гг. 
доля крестьянскиххозяйств в валовой продукции сохранялась на уровне 1993 г. при 
одновременном падении производства; объясняется это тем, что в еще больших 
размерах произошло сокращение производства в крупных сельскохозяйственных 
предприятиях (в 1995 г., например, — на 14%).  

Сохраняется низкая обеспеченность крестьянских хозяйств средствами производства, 
объектами производственной и социальной инфраструктуры. С этим связаны 
отставание их в культуре производства, более низкая по сравнению с личными 
подсобными хозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями урожайность 
основных культур. За средними цифрами, характеризующими неблагоприятное 
положение в фермерском секторе, скрывается существенная дифференциация 
крестьянских хозяйств по уровню хозяйственной деятельности и доходам. Среди 
крестьянских хозяйств следует прежде всего выделить укоренившиеся, крепкие 
хозяйства крестьян из числа бывших колхозников, работников совхозов и горожан, 
образовавших свои хозяйства на первом этапе их формирования, при относительно 
благоприятных условиях. Эта группа хозяйств имеет достаточно прочные связи с 
местными органами власти, руководством сельскохозяйственных предприятий, 
окрестным населением. Многие из этих крестьян рационально сочетают 
сельскохозяйственное производство с подсобной деятельностью. Другая группа 
преуспевающих крестьян охватывает тех, что вышли из сельской элиты — бывших 
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руководителей и специалистов крупных сельскохозяйственных предприятий. 
Благодаря своему положению они смогли приобрести в период реорганизации этих 
предприятий лучшие земли и технику и обладают ныне крупными, технически хорошо 
оснащенными хозяйствами, применяющими современные технологии и 
использующими (сезонно или же постоянно) наемный труд. Обе отмеченные группы 
имеют относительно высокие показатели производительности труда, продуктивности 
и товарности, демонстрируют немалый потенциал крестьянских хозяйств. 
Концентрация земли в этих хозяйствах определяется перспективой присоединения 
участков, полученных за счет аренды, а масштабы производства — возможностью 
найма бывших работников сельскохозяйственных предприятий, желающих работать, 
но не готовых принять на себя производственный риск в качестве самостоятельных 
предпринимателей. Процесс создания крестьянских хозяйств безусловно останется 
добровольным. В то же время он можетбытьускорентем, что часть селян будет 
подведена к соответствующему решению безальтернативностью выбора при 
стихийном распаде крупных сельскохозяйственных предприятий, неполном 
поглощении их бывших работников новыми сельскохозяйственными образованиями и 
отсутствием на селе рабочих мест в иных сферах деятельности. В последние годы 
существенно выросло производство в хозяйствах населения (граэкдан).  

Если в 1990 г. на их долю (наличные подсобные хозяйства селян, а также садовые и 
огородные участки горожан) приходилось 24% валовой продукции сельского хозяйства, 
то в 1995 г. — уже около 44% (без крестьянских хозяйств), в том числе 
растениеводческой — 51,4%, животноводческой — 35,6%. Если еще в 1993 г. 
насчитывалось только 6 регионов, где хозяйства населения производили более 
половины валовой продукции сельского хозяйства, то в 1995 г. — уже 26. В 1995 г. в 
хозяйствах населения было произведено 90% картофеля, 73 — овощей, 77 — плодов и 
ягод (в том числе около 98 — ягод, 93 орехов), 64 — свинины, 69 — баранины, более 90 — 
кроличьего мяса, 74% меда и много другой продукции. Безусловно нельзя не учитывать 
того, что повышение удельного веса хозяйств граждан в общих производственных 
результатах агросферы определяется не только наращиванием производства в этих 
хозяйствах, но и сокращением его в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Но 
тем более важное значение при абсолютном и значительном падении производства в 
сельскохозяйственных предприятиях имеет замещающий эффект его роста в личных 
подсобных хозяйствах. В 1995 г. по сравнению с 1991 г. (взятым в качестве базового) 
производство картофеля на сельскохозяйственных предприятиях сократилось до 38%, 
в то время как у населения его производство выросло до 144%; в результате в целом 
оно не сократилось, а увеличилось до 116%. Производство овощей в 
сельхозпредприятиях за тот же период снизилось вдвое, в хозяйствах населения — 
возросло на 70%; в итоге спад производства на крупных предприятиях был с лихвой 
компенсирован: в целом по стране сбор овощей увеличился против 1991 г. до 108%.  

Почти полностью было покрыто за счет роста производства у населения сокращение в 
сельхозпредприятиях производства плодов и ягод. Личные подсобные хозяйства и 
другие формы сельскохозяйственного производства населения приобретают особое 
значение ныне, когда производство в колхозах, совхозах и других крупных 
сельскохозяйственных предприятиях падает, а крестьянские хозяйства, новые 
кооперативы и ассоциации еще организационно и хозяйственно не окрепли и 
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значительного развития не получили. По ряду показателей, в том числе по 
урожайности культур на гектар, надоям молока на корову, выходу мяса на голову 
скота, приплоду на матку, личные подсобные хозяйства идут впереди 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств. Всего в стране 
приусадебные хозяйства, садовые и огородные участки имеют 44 млн. семей (из 50 
млн. семей и самостоятельно хозяйствующих граждан-одиночек). Социальное значение 
хозяйств населения заключается и в том, что именно они являются, во-первых, 
естественным ресурсом и капиталосберегающим источником формирования 
крестьянских хозяйств по мере их расширения, развития специализации производства 
и роста товарности. Во-вторых, они служатсвоеобразной нишей занятости для тех, кто 
теряет работу в связи с реорганизацией и расформированием сельскохозяйственных 
предприятий. Такой сектор, столь массовый по численности занятых и производящий 
сельскохозяйственную продукцию в таком значительном объеме (прежде всего в 
интересах самообеспечения семей), не имеет аналогов в западной экономике и не 
фигурирует в исследованиях и печати западных стран. Российская же аграрная 
политика не может не учитывать значение хозяйств населения для экономики страны 
на переходном этапе; в этом отношении необходимы соответствующие меры 
господдержки. 

3. Государственное регулирование АПК при переходе к рыночным отношениям 
Рыночная трансформация аграрного сектора экономики может принять 
разрушительный характер, если государство не будет ее направлять и 
контролировать. Государственное регулирование в АПК должно осуществляться 
преимущественно экономическими методами и включать в себя многоцелевые задачи. 
В их числе: регулирование отношений сельского хозяйства с другими отраслями и 
защита аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей; сохранение и 
совершенствование функций государства в качестве заказчика и инвестора 
применительно к новым условиям; содействие развитию рыночной инфраструктуры; 
сохранение и развитие социальной сферы села; обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Регулирующая роль государства особенно важна на нынешнем 
переходном к рыночной экономике этапе, когда не сформировался эффективный 
механизм экономического регулирования и продолжает раскручиваться 
инфляционная спираль. Должны быть, далее, приняты во внимание специфические 
особенности аграрного сектора — сезонность производства, медленный оборот 
капитала и повышенный производственный риск (связанный со стихийными 
природными процессами, с тем, что значительная часть сельскохозяйственных угодий 
России находится в зоне рискованного земледелия). Финансовая поддержка за счет 
госбюджета — один из основных принципов аграрной политики и государственного 
регулирования сельского хозяйства. Неуклонное же снижение доли последнего в 
расходной части российского госбюджета и реальных затрат на агросферу 
противоречит этим принципам. Экономический механизм и комплекс мер поддержки 
сельских товаропроизводителей целесообразно направить в основном на 
стимулирование более производительных вложений и рентабельного производства. 
Систему экономических рычагов (цены, кредит, налоги, ввозные пошлины и 
бюджетные субсидии) поэтому надлежит использовать для стимулирования более 
рентабельных предприятий и более эффективных вложений по отраслям и регионам. В 
финансово-кредитной области следует отказаться от практики денежных надбавок, не 
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имеющих целевой направленности. Предоставление средств целесообразно 
осуществлять с четкой адресностью и под определенные цели. За последние годы 
почти полностью утрачен контроль за движением цен на средства производства для 
села, в результате чего намного увеличился разрыв между ними и закупочными 
ценами на продукцию сельского хозяйства. При стратегическом курсе на свободные 
цены на данном этапе должно быть сохранено регулирование ценообразования путем 
определения гарантированных (защитных) цен на сельскохозяйственную продукцию с 
регулярной их индексацией и установления предельных цен на энергоносители и 
другие материальнотехнические ресурсы. Кредитная политика должна 
осуществляться по следующим линиям:  

1) развитие системы государственных кредитов, предоставляемых производителю 
сельхозпродукции на сезонные затраты с оформлением залоговых отношений под 
будущий урожай;  

2) использование земельного залога, способствующего привлечению в аграрный 
сектор коммерческого капитала. В системе протекционистской поддержки государства 
особого внимания заслуживают социальная сфера села и защита внутреннего рынка. 
Что касается совершенствования налогообложения, то оно предполагает замену 
многочисленных налогов земельным налогом и налогом на прибыль. 

4. Реформирование земельных отношений В этом реформировании следует исходить 
из того, что земельная собственность и механизм ее экономической и правовой 
реализации являются основой аграрных отношений. Земля представляет собой 
важнейшую составную часть национального богатства и потому земельные отношения 
должны контролироваться и регулироваться государством. Уместно подчеркнуть, что 
в XX в. в западном мире произошел отход от концепции безусловной поддержки 
государством частной собственности на землю как «священной и неприкосновенной». 
Государство перешло к ее ограничению, связанному с общественными интересами по 
наиболее продуктивному использованию сельскохозяйственных земель, с 
блокированием их вывода из сельскохозяйственного оборота. Утвердилась практика 
активного вмешательства государства в процессы, связанные с рынком земли и с 
арендой, контроля за этими процессами. 

5. Противоречия современной аграрной реформы В результате реформирования 
земельных отношений социальноэкономическая структура землевладения и 
землепользования изменилась. Если на начало 1991 г. на государственный сектор 
приходилось 56% сельскохозяйственных угодий, то на начало 1995 г. — уже только 
14,4% (на частный сектор соответственно -1,7 и 10,9%). В начале проведения 
земельной реформы у колхозов и совхозов централизованно изымались до 10% земли, 
которая затем предоставлялась бесплатно всем лицам, желающим вести крестьянское 
хозяйство. Предельных размеров наделения землей установлено не было. В 
дальнейшем право на получение земли в собственность было ограничено 
среднерайонными нормами, устанавливаемыми местными органами. Право на 
бесплатный пай по такой норме (при выделении для самостоятельного 
хозяйствования илидля последующего объединения в новые организационные 
формы) получили все работники сельского хозяйства, лица, ушедшие на пенсию из 
сельскохозяйственных предприятий, а также служащие, занятые в социальной сфере 
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села. Это определило повышение доли селян в общей численности владельцев 
крестьянских хозяйств. Одновременно сокращался удельный вес среди них бывших 
горожан, часть которых в свое время привлекала возможность получения во владение 
земли как недвижимости, не подверженной инфляции. Но это, — с одной стороны. С 
другой, в результате раздела на условные паи и правового оформления этого процесса 
значительная часть земли перешла к тем, кто не в состоянии ее эффективно 
использовать, а то и вообще обрабатывать (пенсионеры, работники социальной 
сферы). Это, хотя и соответствует представлениям селян о социальной справедливости, 
ведет к чрезмерному дроблению участков и не отвечает задаче рационального 
хозяйствования. Поэтому большое значение приобретает вопрос о преимущественно 
рыночном перераспределении земли. Ныне земельная реформа находится на этапе, 
который можно охарактеризовать как этап вхождения в собственность (получение 
документов, подтверждающих владение землей) и вторичного перераспределения 
земли (посредством купли-продажи, аренды, дарения и иных способов обращения 
земли). Рынок возник и развивается главным образом по поводу купли-продажи 
приусадебных и садовых участков (78,6% в 1995 г.). В 1993 г. было зарегистрировано 
примерно 10 тыс. сделок по продаже земельных участков гражданами, в 1994 — 
ЮОтыс., в 1995 г. — около 232тыс. сделок. В ходе земельного реформирования 
выявились существенные недостатки и негативные тенденции. Изменения в 
землевладении и землепользовании происходили и происходят без необходимой 
предварительной работы — до принятия нового Земельного кодекса РФ, отработки 
земельного кадастра и подготовки кадров землеустроителей, без широкого 
разъяснения населению сущности земельной реформы. Большинству собственников 
земельных паев не начисляют дохода, который полагается им за использование их 
земли сельскохозяйственными предприятиями (в уставах производственных 
кооперативов, созданных на базе бывших колхозов и совхозов, такое начисление, как 
правило, не предусматривается). Сохраняются противоречивость и незавершенность 
земельного законодательства, не разработан механизм его реализации. Государство 
слабо контролирует процесс землепользования и оборота земли. В этом деле 
отсутствует необходимая координация федеральных и местных государственных 
органов. Сосредоточив основное внимание на земельной собственности, законодатели 
и местные органы недооценили значение аренды земли. Между тем она должна 
получить в перспективе более широкое распространение и быть обеспечена четким 
правовым и экономическим механизмом регулирования. На очереди дня в 
реформировании земельных отношений стоит ряд задач. Требуется ускорить принятие 
законодательства о земле и прежде всего Земельного кодекса, законопроектов об 
аренде земли и ее залоге, положения о порядке осуществления прав собственников 
земельных долей и имущественных паев в сельскохозяйственных предприятиях. Это — 
необходимое условие прекращения разбазаривания земли и упорядочения ее оборота. 
Важным средством упорядочения оборота и контроля за распоряжением землей (за 
тем, кому она достается в результате сделок) могла бы стать система земельных 
банков, через которые проходили бы операции по обороту земли. Это поможет как 
установить действенный контроль за землеоборотом, так и обеспечить существенный 
приток денежных средств в бюджет со стороны предприятий, учреждений и населения. 
К регулированию отношений земельной собственности следует подходить 
дифференцированно. Важно учитывать,  
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во-первых , специфику конкретного региона (т.е. сообразовываться с историческими 

традициями, природными условиями и т.п.).  

Во-вторых , существенно то, кому принадлежит земля, когда она была приобретена, 

куплена ли она или получена бесплатно. Для ограничения спекуляции следует 
установить налог на продажу земли, существенно различающийся в зависимости от 
местоположения участка, плодородия почвы, продолжительности землепользования. 
Налог должен быть весьма ощутимым, если сделки купли-продажи земли совершаются 
в течение короткого срока после получения участка. Чтобы предотвратить возможные 
негативные последствия торговли землей, необходимо законодательно закрепить 
положение о праве приобретения сельхозугодий только лицами, обязавшимися 
использовать землю для сельскохозяйственного производства, имеющими к тому же 
специальное образование, опыт практической работы в сельском хозяйстве. Надлежит 
также зафиксировать право изъятия неиспользуемых сельхозугодий у их 
собственников с передачей земель в резервные фонды государства или органам 
сельского самоуправления. В аграрной политике государства особое место должно 
быть уделено развитию арендных отношений, которые позволяют наиболее простым 
способом и в относительно короткие сроки оптимизировать соотношение между 
землей, производственными фондами и рабочей силой, облегчить и удешевить процесс 
концентрации земли в пределах, необходимых для эффективного хозяйствования.  

6. Россия и мировой продовольственный рынок.  Участие России во внешней торговле 
сельскохозяйственными товарами не может осуществляться в ущерб собственному 
производству и продовольственной независимости страны. К сожалению, у нас не 
только решительно и быстро ликвидировали монополию внешней торговли (проблема 
спорная, особенно в отношении алкогольных напитков), но и радикально перешли к 
одному из наиболее либеральных внешнеторговых режимов при одновременном 
резком сокращении финансовой поддержки отечественного производителя (доля 
капитальных вложений в сельское хозяйство с 17,8% в 1991 г. сократилась до 7,9 в 
1993 г. и 5,4% в 1994 г.). Это привело к быстрому наплыву западного продовольствия, в 
особенности в крупнейшие города, где главным образом и сосредоточивается 
платежеспособный спрос. В целом же, по имеющимся оценкам, импортное 
продовольствие, включая напитки, занимает 40% отечественного рынка. Это опасный 
уровень, ставящий под угрозу продовольственную безопасность страны, не говоря уж о 
резком сужении возможностей сбыта для российского производителя. В этих условиях 
нужен новый подход к внешнеторговой политике, учитывающий интересы сельского 
хозяйства России, но не консервирующий его отсталость. Здесь следует иметь в виду, 
что введение существенных ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия путем квотирования вряд ли осуществимо: уже даны обещания 
Международному валютному фонду этого не делать; аналогично условие вхождения 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Правда, некоторый временной лаг 
здесь имеется, ибо интеграция в систему международных связей в агропромышленном 
комплексе не предполагает немедленной отмены защитных мер. Новым участникам 
ВТО предоставляется возможность сохранить их в течение нескольких лет, что 
позволит в какой-то мере обеспечить благоприятные условия для развития наиболее 
перспективных для экспорта отраслей отечественного сельского хозяйства. Это 
относится прежде всего к производству высококачественной пшеницы, ржи, 
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продовольственного овса, льна, подсолнечника, дикорастущих ягод, грибов, меда. 
Однако набор культур и видов животноводческой продукции здесь весьма ограничен. 
Повышение таможенных пошлин как мера защиты отечественного производителя и 
рынка безусловно является логически оправданным. Однако с учетом фактически 
сложившегося объема импорта оно чревато инфляционным эффектом. Все это 
свидетельствует о том, как трудно какой-либо одной мерой исправить последствия 
состоявшегося неоправданного открытия внутреннего рынка. Компенсировать ущерб 
можно было бы путем договоренности со странами СНГ о единой внешней аграрной 
политике по образцу Европейского Союза — с созданием системы субсидирования 
отдельных участников. Было бы несерьезно надеяться на то, что такая сложная и 
дорогостоящая система может быть введена одномоментно. Но это наиболее 
приемлемая модель в качестве конечной цели. Поддержание отечественного 
сельскохозяйственного товаропроизводителя необходимо не только в интересах 
обеспечения независимости страны от других стран в области продовольствия и 
улучшения внешнеторгового баланса, но и в качестве средства поддержания занятости 
и доходов как собственно в сельском хозяйстве, так и в других отраслях АПК, которые 
аграрный сектор обеспечивает рабочими местами. Есть и другие специфические 
особенности нашей страны, которые нельзя не учитывать при разработке 
внешнеэкономической концепции. Это прежде всего низкие продуктивность и 
эффективность сельскохозяйственного производства. Оно в пять раз более энергоемко 
и в четыре раза более металлоемко, чем в США, а по производительности труда отстает 
от развитых стран в 10 и более раз. Сокращение этого разрыва будет 
продолжительным процессом. В этих условиях сельское хозяйство России не может 
быть в мирохозяйственном плане полностью конкурентоспособным (по многим 
продуктам). В то же время присутствие на российском продовольственном рынке 
зарубежных товаров важно в целях стимулирования повышения качества продукции, 
достижения лучших потребительских свойств, разнообразия ассортимента. Степень и 
формы внешнеторговой защиты и аграрного протекционизма должны находится в 
зависимости от состояния сельскохозяйственного производства и рынка по отдельным 
товарам и товарным группам, от меры насыщения рынка и его 
конкурентоспособности. Нельзя, конечно, забывать, что у этой проблемы есть и другая 
сторона. Речь идет о потребителях, интересы которых далеко не всегда и не во всем 
совпадают с интересами сельскохозяйственных производителей. Это означает, что 
характер и уровень аграрного протекционизма должны носить компромиссный 
характер, выступая результатом учета многих разнонаправленных векторов. Подобные 
внешнеторговые меры не могут также абстрагироваться от возможных последствий 
ответной реакции рынка и стран-контрагентов.  

7. Либерализация внешней торговли  

Как известно, форсированная либерализация внешней торговли составляет одну из 
аксиом политики «шоковой терапии». В ортодоксальной теории рыночного 
равновесия считается, что открытие внутреннего рынка ведет к повышению 
эффективности производства, позволяя наиболее полно раскрыть национальные 
сравнительные преимущества и снизить издержки за счет импорта. Международный 
опыт, однако, не подтверждает тезиса об однозначной причинно-следственной связи 
между либерализацией внешней торговли и повышением экономического 
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благосостояния. Можно привести пример ряда стран, практиковавших 
протекционистскую политику и добивавшихся выдающихся экономических успехов. 
Это касается не только Китая, но и Японии, Бразилии, Кореи и многих других 
динамично развивавшихся стран. Вопреки советам сторонников «шоковой терапии» 
либерализация внешней торговли в России проходила постепенно, с учетом 
международного опыта. Советская экономика была перегружена структурными 
диспропорциями и характеризовалась низким качеством выпускаемой продукции, 
несоответствием структуры производства и спроса. Ускоренная либерализация 
внешней торговли означала бы в этой ситуации быстрое вытеснение отечественных 
товаров импортными, уничтожение подавляющей части промышленности и сельского 
хозяйства под воздействием острой конкуренции со стороны более искушенных и 
эффективных иностранных компаний. Первоначальный выбор был сделан в пользу 
осторожной либерализации, что позволило несколько смягчить негативные 
последствия «шоковых» экспериментов в других сферах экономики. Тем не менее под 
давлением МВФ и импортеров российское правительство все же пошло на 
значительное открытие экономики, чему способствовало также поддержание курса 
национальной валюты. Это привело к массовому вытеснению отечественных товаров 
импортными, разорению тысяч неожиданно ставших неконкурентоспособными 
предприятий и, как следствие, — к лавинообразному росту безработицы и падению 
уровня жизни, утрате многих возможностей экономического роста, которые могли бы 
быть сохранены при более умеренной внешнеторговой политике. 

Внешняя торговля в директивной экономике выполняла компенсирующую функцию, 
дополняя внутрихозяйственный оборот недостающими импортными товарами, для 
оплаты которых государство вынуждено было развивать экспорт. С этой точки зрения 
вся история советского промышленного развития может быть охарактеризована как 
индустриализация через импортозамещение. В 30-е годы за счет 
сельскохозяйственного экспорта и валютных резервов было осуществлено замещение 
импорта продукции сельскохозяйственного, транспортного и тяжелого 
машиностроения отечественным производством. В 50-60-е годы за счет экспорта 
энергоресурсов частично замещался импорт химической продукции, продукции 
цветной металлургии, приборостроения, оборудования для нефтехимической и 
пищевой промышленности. С 70-х годов экспортная выручка все больше стала 
направляться на замещение импортной электроники, средств автоматизации и 
приборов продукцией собственного электронного машиностроения. Одновременно 
доходы от экспорта служили одним из важнейших источников импорта предметов 
потребления. В условиях быстро обострявшегося с начала 70-х годов структурного 
кризиса нагрузка на внешнюю торговлю резко усилилась. Между тем экспортная база 
росла медленно, поглощая все больше ресурсов на свое поддержание. И когда в начале 
80-х годов были приняты программы наращивания производства продовольствия и 
предметов народного потребления, нагрузка на экспорт превзошла имеющиеся 
возможности. Наглядным свидетельством тому стала провалившаяся программа 
«ускорения экономического роста», которую в то время пыталось осуществить 
руководство страны: она разбилась об обнажившиеся ресурсные ограничения 
экспортных производств. Накопление диспропорций в народном хозяйстве превысило 
возможности их компенсации за счет наращивания экспорта энергетического сырья. 
Во второй половине 80-х годов был использован последний источник — кредитные 
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заимствования и валютные резервы государства. Последнее союзное правительство за 
пять лет пребывания у власти позаимствовало из внешних источников более 50 млрд. 
долл., одновременно растратив золотовалютные резервы страны. За счет этого тогда 
удалось смягчить последствия структурного кризиса, но это стало фактором его 
сегодняшнего углубления. Между тем затраты на обслуживание внешнего долга 
достигли около трети доходов от экспорта. С конца 80-х годов начинается 
нарастающий спад производства практически во всех отраслях. Он сопровождается не 
менее стремительным свертыванием экспорта — как из-за ухудшения условий добычи 
сырья, так и вследствие недостаточных инвестиций в добывающие отрасли. С 1989 г. 
по 1991 г. экспорт уменьшился более чем на треть, вернувшись к уровню 1981 г. 
Наиболее чувствительный удар был нанесен свертыванием поставок нефти, выручка 
от которых упала более чем вдвое. Одновременно произошло и уменьшение импорта 
на 43%, что в свою очередь отрицательно сказалось на динамике внутреннего 
производства и экспорта. Еще одним важным негативным фактором стал распад СЭВ. 
Товарооборот с этой группой стран в 1991 г. по сравнению с 1989 г. упал в три раза, что 
было вызвано необдуманным и поспешным переходом в расчетах на СКВ. Таким 
образом, в конце 1991 г. для либерализации внешней торговли сложилась весьма 
неблагоприятная ситуация. Предприятия, десятилетиями отгороженные от мирового 
рынка, слабо реагировали на колебания внешнеторговой конъюнктуры. К тому же 
чрезмерная ориентация на рынки индустриально развитых стран и отсутствие 
государственной поддержки высокотехнологичного экспорта привели к резкому росту 
доли сырья в экспортных доходах. Сравнительно небольшой экспорт машин и 
оборудования в основном держался на государственных кредитах, которые с 
переходом к политике финансовой стабилизации стали практически недоступными. 
Положение усугублялось также чрезвычайно высокой ресурсоемкостью производства 
и его розросшей за годы нефтедолларового бума зависимостью от импорта. Кроме 
того, распад СССР наполовину оголил таможенную границу России, а либерализация 
банковского дела и фактический распад государственной банковской системы сделали 
невозможным валютный контроль. В этих условиях, с одной стороны, открытие 
экономики к внешнему миру неминуемо вело к остановке значительной части 
производства, массовому вывозу сырья с одновременным вывозом капитала, 
дезиндустриализации и обнищанию страны, ее превращению в сырьевой придаток 
Европы и успешно развивающихся промышленных стран Азии. С другой стороны, 
сохранение деградирующего административного регулирования означало бы 
продолжение неэффективного внешнеторгового обмена.  Сложившаяся ситуация 
предопределила выбор, сделанный Правительством РФ, — постепенная 
либерализация внешней торговли с последовательным сокращением 
административных ограничений и их замещением рыночными инструментами 
регулирования при адекватных мерах государственного контроля. К этому времени с 
распадом союзных институтов внешней торговли контроль над внешнеэкономической 
деятельностью был фактически утрачен. Объем лицензий на вывоз энергоносителей и 
другого стратегически важного сырья стал сравнимым с самим объемом их 
производства. Огромный размах приняла контрабанда, ведущаяся на промышленной 
основе через открытые западные и южные границы России. Экспорт российских 
товаров из стран Балтии по некоторым их видам превзошел легальный вывозизсамой 
России. Фактическинаосень 1991 г. пришелся наибольший размах преступных 
операций во внешнеэкономической сфере. Прежде всего нужно было навести порядок 
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— была проведена перерегистрация лицензий, началось установление таможенных 
границ и валютного контроля. Одновременно началась подготовка к введению с 1 
января 1992 г. мер по реформированию условий внешнеэкономической деятельности. 
Демонтажу подлежали: громоздкая и неэффективная в новых условиях система 
тотального квотирования экспорта, охватывавшая более сотни наименований товаров 
(лицензии по которым выдавались 15 министерствами и ведомствами, а также 
совминами союзных республик); система дифференцированных валютных 
коэффициентов, которая приводила к огромным затратам на скрытое субсидирование 
нерационального импорта, произволу и коррупции при его наполнении; потерявшие 
смысл ограничения на валютно-обменные текущие операции; превратившаяся в 
источник коррупции система регистраций участников внешнеэкономической 
деятельности. Кроме того, вводился новый механизм тарифного и валютного 
регулирования, на который ложилась основная тяжесть государственного 
регулирования внешней торговли по мере открытия российской экономики. Этот 
механизм основывался на ограничении сферы лицензирования и квотирования 
экспорта списком стратегических товаров, на обязательной продаже части валютной 
выручки государству и использовании экспортного тарифа для регулирования 
внешней экономической политики. Введение экспортного тарифа было обусловлено 
не столько фискальными целями, сколько интересами защиты внутреннего рынка от 
разрушительного влияния мировой конъюнктуры в период перехода на свободные 
цены на энергоносители и сырье во внутренней торговле. Согласно проведенным 
расчетам, мгновенный переход на мировые цены означал бы немедленное банкротство 
целых отраслей обрабатывающей промышленности, в которых стоимость исходного 
сырья в мировых ценах превосходила цену конечной продукции. Постепенно 
снижающийся экспортный тариф являлся в этих условиях единственным 
инструментом приспособления промышленности к сдвигам в структуре внутренних 
цен, происходящим по мере открытия экономики для иностранной конкуренции. 
Кроме того, введение экспортного тарифа оказало положительное влияние на 
эффективность экспортных операций, сделав невыгодной продажу многих сырьевых 
товаров по демпинговым ценам. Главной задачей новой стратегии было 
стимулирование экспорта продукции высокой степени переработки. Продукция 
обрабатывающей промышленности гражданского назначения была освобождена от 
обязательной продажи валюты по завышенному курсу в республиканский валютный 
резерв и от уплаты экспортных пошлин. Переход к новому механизму регулирования 
из-за отсутствия времени был проведен без какой-либо предварительной подготовки 
и оказался неожиданным для большинства предприятий, вызвав некоторый шок, 
который совпал с традиционным для начала года сокращением экспорта из-за 
незавершенности договорного процесса. Это сокращение усугубилось неготовностью 
правительственных ведомств к работе по распределению экспортных квот среди 
предприятий и регионов; у предприятий обнаружилась нехватка свободных 
оборотных средств, в результате чего многие экспортеры сырья оказались не в 
состоянии платить экспортную пошлину. Центральный банк России вопреки 
существовавшей договоренности о взаимодействии так и не открыл специальную 
кредитную линию по финансированию затрат экспортеров на оплату пошлины. Для 
преодоления этих трудностей правительство вынуждено было пойти на отсрочку по 
уплате экспортной пошлины, а затем разрешить ее оплату непосредственно в валюте 
после получения экспортной выручки. Неготовность значительной части предприятий 
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и ряда отраслей к работе в новых условиях привела к необходимости предоставления 
множества исключений из общего механизма регулирования внешней торговли для 
отдельных предприятий. Тем не менее новый механизм регулирования начал 
работать. Либерализация оказала положительное влияние на динамику внешней 
торговли — после продолжительного падения, длившегося три года, объем экспорта 
стабилизировался на уровне в 3 млрд. долл. в месяц, причем с тенденцией роста. 
Введенный с начала 1992 г. механизм формирования республиканского валютного 
резерва, который по основным экспортным операциям с энергоносителями был 
дополнен взаимозачетом расчетов предприятий с бюджетом по уплате экспортного 
тарифа и получения рублевого покрытия, позволил стабилизировать 
централизованный импорт продовольствия и медикаментов. Во многом именно это 
способствовало смягчению и резкому ухудшению социального положения в первой 
половине года. Этому же содействовали успешные переговоры по отсрочке внешнего 
долга, позволившие продолжить иностранное кредитование централизованных 
закупок по импорту. Необходимо отметить, что в начальный период либерализации 
внешней торговли существовал двойной режим внешнеторгового регулирования, 
различавшийся для бывших республик СССР и для традиционных внешнеторговых 
операций с остальными странами. Различия касались процедуры размещения 
количественных ограничений по экспорту, специфики платежно-расчетных 
отношений в условиях распада рублевой зоны, взаимного отказа от импортных 
ограничений в соответствии с решениями о создании зоны свободной торговли. 
Постепенно эти различия уточнялись, оформляясь в два торговых режима — со 
странами Содружества на основе отношений свободной торговли; с остальными — на 
основе режима наибольшего благоприятствования. Либерализация внешней торговли 
имела побочные негативные последствия, которые проявились в поведении многих 
предприятий, впервые начавших внешнеэкономическую деятельность. Их стремление 
поскорее продать товар на экспорт, используя благоприятный обменный курс 
национальной валюты, и получить остро необходимые в условиях нарастающей 
нехватки ликвидности денежные средства (причем не прибегая к помощи 
квалифицированного посредника), привело к лавинообразному падению цен на 
товары традиционного российского экспорта на мировом рынке. Особенно это 
коснулось цветных металлов и химических продуктов. За первый год реформы 
мировые цены на алюминий упали почти на 30%, медь — на 20, никель и свинец — на 
15, азотные удобрения и базовые нефтехимикаты — на 20-60%. Это заставило многие 
страны, прежде всего европейские, на которые пришлось 70% российского экспорта, 
начать введение антидемпинговых пошлин или количественных ограничений на 
поставки товаров из России. Другим характерным негативным последствием стало 
утаивание валютной выручки с целью уклонения от налогов или ее незаконного 
хранения за рубежом. Этому способствовало разрешенное еще ранее ведение 
предприятиями валютных счетов, на которых предприятияэкспортеры стали 
накапливать валютную выручку, не торопясь использовать ее для финансирования 
производства внутри страны. В течение первого полугодия реформы на данных счетах 
было накоплено около 3,4 млрд. долл. Это означало выпадение из инвестиций в 
народное хозяйство около 1 трлн. руб. Наряду с этим «легальным» оттоком капитала 
экспортных секторов за рубеж, нелегальная «утечка капитала» оценивалась в 0,5 млрд. 
долл. (без учета контрабандного вывоза товаров). Первые попытки организации 
валютного контроля были предприняты уже в начале 1992 г. Они включали 
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объявление собственностью государства нелегально хранящихся и не 
репатриированных в установленный срок средств, введение процедуры фиксации 
банковских реквизитов в таможенной декларации с передачей их в ЦБР или в 
уполномоченный банк для валютного контроля, а также создание специальной 
инспекции валютного контроля при Правительстве России. Однако эти попытки 
недали реальных результатов. Поэтому для усиления эффективности валютного 
контроля с 1 июля 1992 г. было решено ввести процедуру регистрации в МВЭС всех 
фирм, непосредственно экспортирующих стратегически важные сырьевые товары. Эта 
процедура позволяла обеспечить контроль над соблюдением валютного 
законодательства без дополнительного ограничения экспорта через отслеживание 
всех валютных операций, связанных с экспортом сырьевых товаров по счетам 
зарегистрированных фирм-экспортеров. Как и в сфере торговых операций, 
либерализация валютного регулирования была постепенной. 
Сохранилосьдотирование импорта товаров по централизованным закупкам за счет 
средств госрезерва и иностранных кредитов. Для этого использовались 
дифференцированные коэффициенты пересчета валютного курса. Субсидирование 
импорта никак не учитывалось в расходах бюджета, так как расходы по этим 
операциям либо ложились на прирост госдолга, либо окупались вследствие низких 
внутренних цен на сырье, закупавшееся для экспорта по товарообменным операциям. 
С 1 июля 1992 г. были приняты дополнительные меры по либерализации валютного 
регулирования. Отменена обязательная продажа 40% валютной выручки по 
специальному (вдвое завышенному) коммерческому курсу, которая фактически 
выполняла роль дополнительного налога на экспорт в размере 20% экспортной 
выручки. Были также отменены дифференцированные коэффициенты на все виды 
централизованных операций, распространен единый рыночный обменный курс рубля, 
устанавливаемый Центральным банком России. Субсидирование потребителей 
импортируемых товаров было решено при необходимости осуществлять в явном виде 
за счет средств госбюджета. Пересчет обязательств предприятий за использование 
иностранных кредитов, выделявшихся под правительственные гарантии, решено было 
вести исходя из рыночного курса рубля. Было принято также решение ввести с 
середины 1992 г. импортный тариф. Вначале он был введен как фискальная мера и 
взимался по единой ставке, но вскоре был заменен полноценным тарифом с базовой 
ставкой 15%, а на отдельные виды товаров -от 20 до 50% таможенной стоимости 
импортируемых товаров. Первую половину года после либерализации внешней 
торговли импортный тариф, так же, как и другие меры по защите внутреннего рынка, 
не вводился по двум причинам — из-за организационной неготовности российской 
таможни контролировать импорт и вследствие многократно заниженного по 
сравнению с паритетом покупательной способности обменного курса рубля (что 
защищало внутренний рынок лучше всяких импортных ограничений). Но с 
либерализацией внешней торговли и внутренних цен началось постепенное 
насыщение внутреннего рынка импортными товарами и расширение возможностей 
экспорта, что резко расширило круг товаров, участвовавших во внешнеторговом 
обмене, и привело к постепенному подтягиванию обменного курса к паритету 
покупательной способности валют. Это предопределило и необходимость скорого 
введения импортного тарифа не только как фискальной, но и как защитной меры. В 
течение некоторого времени импортный тариф нес дополнительные функции 
компенсации налога на добавленную стоимость и акцизов, отсутствовавших до 
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принятия соответствующего налогового законодательства в отношении импортных 
товаров.  В соответствии с изначальным планом реформирования внешнеторгового 
регулирования предусматривалась его постепенная либерализация путем 
последовательного сокращения перечня товаров, экспорт которых подлежал 
квотированию, снижения экспортных пошлин, расширения рыночных методов 
доведения экспортных ограничений и выдачи государственных гарантий по 
иностранным товарным кредитам. Однако со второй половины 1993 г. крен к 
форсированной либерализации резко усилился. При этом меры по повышению 
конкурентоспособности российских предприятий были отложены, несмотря на резкое 
обострение внешней конкуренции в связи с быстрым подтягиванием обменного курса 
рубля к паритету покупательной способности валют и относительным удешевлением 
импортных товаров. Под давлением МВФ, шантажировавшего российское руководство 
угрозой непредоставления отсрочек по обслуживанию внешнего долга, Правительство 
России в одностороннем порядке обязалось не поднимать импортных тарифов, не 
применять количественных ограничений по импорту, отказаться от экспортных 
пошлин, продолжить политику искусственного сдерживания падения курса рубля, 
несмотря на его внутреннее обесценение. Результаты этого поворота не заставили 
себя долго ждать. Только из-за искусственного сдерживания падения курса рубля 
(проводившегося на фоне его внутреннего обесценения темпом 5- 7% в месяц ради 
демонстрационного эффекта «стабилизации») с весны 1993 г. по лето 1994 г. 
конкурентоспособность российских товаропроизводителей снизилась втрое. За период 
с конца мая 1993 г. по конецмая 1994г.курсдоллараповысилсяс994до 1916руб.за 1 долл. 
(в 1,93 раза), а сводный индекс потребительских цен — в 5,8 раза. Относительный курс 
доллара за этот период снизился, таким образом, втрое. За последующий год он упал 
еще на 19%. С меньшей интенсивностью этот процесс продолжался и в последующем. 
Однако никаких компенсирующих мер по защите внутреннего рынка принято не было. 
Неудивительно, что доля импортных товаров в ресурсах торговли резко возросла и 
превысила в 1994 г. 50% по сравнению с 20% несколько лет назад. В 1995 г. эта доля 
достигла 54% и продолжает расти. Наиболее интенсивно замещение российских 
товаров импортными происходит по товарам народного потребления, в особенности 
по бытовой технике и машиностроению в целом. Достаточно отметить, что обвальное 
сокращение их производства произошло не в критическом для российской экономики 
1992 г., а во второй половине 1993 г. первой половине 1994 г., после перехода в 
середине 1993 г. к политике искусственного сдерживания падения курса рубля. 
Несмотря на катастрофическое сокращение внутреннего производства и его 
замещение импортом, российские власти продолжают под давлением МВФ 
воздерживаться от применения каких-либо защитных мер во внешней торговле. Более 
того, согласно официальной правительственной программе предполагается 
продолжение политики повышения реального курса рубля, что неизбежно повлечет за 
собой дальнейшее ухудшение конкурентоспособности российских товаров и рост 
импорта, а также создаст угрозу дестабилизации валютного рынка в будущем. В 
дополнение к этому планируется дальнейшее снижение в одностороннем порядке 
импортных пошлин при том, что не предполагается введение каких-либо мер 
поддержки экспорта и повышения конкурентоспособности российских товаров. 
Напротив, потери бюджета от планируемой отмены экспортных пошлин на нефть и газ 
предлагается компенсировать увеличением акцизов на их потребление, что неизбежно 
приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и снижению 
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конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Радикальная 
либерализация внешней торговли имела одним из следствий дезинтеграцию 
российской экономики и распад некогда целостных воспроизводственных контуров, 
обслуживавших выпуск готовой продукции, на автономные сегменты, частично 
встроившиеся во внешние воспроизводственные контуры, а большей частью 
угасающие в крайне неблагоприятной экономической среде. Утрата 
воспроизводственной целостности и доминирование в экономике внешних по 
отношению к ней воспроизводственных контуров, характерное для колониальных 
стран, означают не только потерю экономической самостоятельности, но и 
исчезновение внутренних источников устойчивого экономического роста. В 
результате политики «шоковой терапии» российская экономика во многом уже 
прибрела типично колониальные черты. Тем не менее, колониальная структура до 
конца еще не сформировалась, и определенные возможности для преодоления этой 
тенденции остаются. С ними связаны надежды на преодоление в обозримом будущем 
депрессии и переход к устойчивому экономическому росту. Для реализации этих 
возможностей необходимо и изменение внешнеторговой политики. 
Внешнеэкономическая политика государства должна ориентироваться на реализацию 
конкурентных преимуществ российской промышленности. Мировой опыт успешных 
структурных изменений в экономике доказывает, что ключевым аспектом 
структурной перестройки является поддержка тех областей национальной экономики, 
которые способны выступить носителями экономического роста в масштабах 
мирового рынка. Для этого динамично развивающиеся государства активно 
используют специально создаваемые институты поддержки экспорта посредством: 
предоставления государственных гарантий под экспортные кредиты; скрытого 
субсидирования затрат предприятий на освоение конкурентоспособной продукции, 
поставляемой на экспорт; оказания последовательного давления на другие страны в 
целях защиты интересов своих товаропроизводителей; расчистки рынков сбыта их 
продукции. Все эти меры должны быть использованы для актуализации тех немалых 
конкурентных преимуществ, которыми все еще обладает Россия, но реализация 
которых затруднена серьезными перекосами в структуре экономики и уязвимостью 
позиций в международном разделении труда.  

К основным конкурентным преимуществам России относятся:  

- дешевизна рабочей силы в сочетании с достаточно высоким уровнем ее 
квалификации; 

- низкая капиталоемкость сектора НИОКР при относительно развитой инфраструктуре 
для их проведения и наличии серьезных технологических заделов и разработок по 
ряду направлений; 

- опыт долговременного присутствия российской машинотехнической продукции на 
ряде страновых рынков, сосредоточенных главным образом в «третьем мире»; 

- значительные масштабы свободных производственных мощностей, позволяющие 
наращивать производство экспортной продукции с относительно незначительными 
издержками; 
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- наличие уникальных передовых технологий в ряде секторов промышленности, 
коммерческая утилизация которых сможет обеспечить расширение экспорта 
высококонкурентной продукции. К числу же стратегических слабостей, блокирующих 
реализацию конкурентных преимуществ, можно отнести: 

- практическое отсутствие финансовой, организационной и информационной 
инфраструктуры поддержки конкурентоспособности российского экспорта и 
рационализации структуры импорта; 248__________- произошедшие неблагоприятные 
изменения в геополитической конфигурации современного мира, повлекшие за собой 
утрату многих традиционных рынков сбыта российской продукции; 

- жесткий протекционизм Запада; 

- сосредоточение основной массы конкурентоспособных технологий в ВПК и 
объективные трудности их конверсии или передачи в гражданское производство; 

- низкую эффективность производства и чрезвычайно высокие удельные 
материальные затраты; 

- невысокую эффективность промышленной организации, неприспособленность 
структур управления большинства предприятий к активной рыночной стратегии и 
просто к выживанию в условиях жесткой рыночной конкуренции; 

- неизбирательный внутренний спрос, быстро деградирующий со свертыванием 
госзаказов на наукоемкую продукцию. В рамках существующих ограничителей, 
имеющих как макро-, так и микроэкономическую природу, стратегия реализации 
конкурентных преимуществ и интеграции в мирохозяйственные связи должна, 
думается, охватывать несколько направлений. В их числе следующие. 

1. Стабилизация традиционного машинотехнического экспорта, прежде всего на 
основе государственной поддержки комплектных поставок для объектов технического 
содействия. В целях обеспечения гарантий под привлекаемый капитал может быть 
использована конверсия принадлежащих России долговых обязательств 
развивающихся стран в реальные активы построенных при ее участии предприятий (в 
первую очередь тех из них, которые обладают значительным экспортным 
потенциалом). 

2. Задействование конкурентных преимуществ, связанных с дешевизной основных 
факторов производства — рабочей силы, производственных фондов, технологического 
знания, материальных ресурсов. Эта стратегия может проводиться по следующим 
линиям: 

- сохранение и развитие производств энерго — и металлоемкой машиностроительной 
продукции, в том числе машинотехнических компонентов и полуфабрикатов из 
цветных и черных металлов; 

- освоение производства изделий, завершающих свой производственный цикл в 
высокоразвитых странах; в основном это относится к потребительским видам 
машиностроительного производства (легковые автомобили, бытовая электротехника 
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и электроника), оборудованию для легкой и пищевой промышленности, торговому 
оборудованию;  

- создание сборочных производств из ввозимых в Россию компонентов (в частности, 
имеется в виду сборка автотранспортной техники, бытовых электротехнических и 
электронных приборов, персональных компьютеров); 

- создание предприятий, обеспечивающих международную кооперацию производства 
на основе коммерческого освоения свободного научно-технического потенциала 
российских высокотехнологических предприятий и проектно-исследовательских 
организаций. — размещение в России заказов на выполнение технологических и 
конструкторских разработок, прикладных научных исследований и экспериментов, 
создание программного обеспечения и на другие виды наукоемких услуг в областях, 
где наша страна располагает квалифицированными кадрами специалистов и 
серьезными достижениями, отвечающими мировому уровню. 

3. Реализация динамических конкурентных преимуществ, воплощенных в высоких 
технологиях. В структуре российской промышленности и сферы услуг имеется ряд 
секторов, обладающих уникальными высокими технологиями и способных выполнить 
роль экспортного лидера. Это прежде всего авиакосмическая, лазерная, атомная 
промышленность, судостроение, космические услуги и услуги по разработке 
программного обеспечения. Освоение экспортного потенциала этих и других 
наукоемких отраслей народного хозяйства не только поможет улучшить положение 
российской экономики, но и необходимо для обеспечения их сохранения и развития в 
условиях обвального сокращения внутреннего спроса. Интеграция этих секторов в 
мирохозяйственные связи позволит решить ряд приоритетных задач промышленной 
политики. Расширение производства наукоемкой продукции, отвечающей 
требованиям мирового рынка, стимулировало бы соответствующие технологические 
изменения в смежных производствах, ускоряя их технологическую и организационную 
модернизацию. Тем самым передовые в научно-техническом отношении сектора стали 
бы двигателями прогрессивных структурных сдвигов и перестройки промышленной 
организации, повышения эффективности общественного производства. Перспективы 
включения этих секторов в мировое разделение труда зависят, однако, от решения 
двух сложных задач. Во-первых, ключевую роль играет адаптация воплощенных в их 
продукции технологий к требованиям, предъявляемым мировым рынком к 
эффективности производства. Учитывая характерные для ВПК высокие 
материалоемкость и энергоемкость производства, при пересчете в мировые цены 
реализация многих российских технологий может оказаться экономически 
неэффективной, не дотягивающей до порогового уровня рентабельности, а значит, и 
конкурентоспособности. Такая адаптация требует замены либо достройки отдельных 
участков технологических цепочек или даже их блоков. Это в свою очередь 
невозможно без вхождения в глобальные сети ТНК на рынке как соответствующей 
промежуточной продукции, так и готовых изделий. Во-вторых, реальные и 
потенциальные российские конкурентные преимущества сосредоточены, как правило, 
в тех секторах и на тех рынках (вооружения, энергоносители, космическая и 
авиатехника, космические услуги и т. д.), где особенно сильно противодействие 
западных конкурентов, которые опираются на всю мощь государственной поддержки 
и функционирование которых непосредственно входит в сферу геополитических 
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интересов ведущих стран Запада. Выход на эти рынки, а следовательно, и реализация 
конкурентных преимуществ невозможны без активной политической поддержки и 
адекватных мер торговой политики. Все перечисленные выше направления стратегии 
интеграции в мирохозяйственные связи недолжны реализовываться изолированно 
друг от друга. Напротив, эффективное включение в мировое разделение труда 
предполагает одновременный прорыв во всех трех направлениях. И все же 
стратегическим приоритетом является использование конкурентных преимуществ 
высшего порядка, воплощенных в имеющихся уникальных технологиях и научных 
наработках. Поэтому государственная поддержка экспорта должна быть 
сфокусирована в первую очередь на тех секторах, где имеются ярко выраженные 
динамические конкурентные преимущества. Выявление данных секторов и связанных 
с ними производств — важнейшая на сегодняшний день задача структурной политики. 
Именно эти сектора призваны формировать приоритеты промышленной политики, 
притягивая инвестиционные и интеллектуальные ресурсы. Вокруг них же должна 
выстраиваться и организационно-технологическая структура промышленности, 
финансово-промышленные группы, экспортные синдикаты и научно-
производственные консорциумы. В условиях производственного спада и еще крайне 
несовершенной рыночной инфраструктуры государственное управление процессом 
вызревания конкурентных преимуществ просто необходимо.  

Для этого требуется применить весь спектр мероприятий промышленной политики по  

следующим направлениям.   

1.Государство должно самым активным образом стимулировать предложение 
дефицитных факторов производства высшего порядка, незаменимых в деле подъема 
конкурентоспособности промышленности. Это предполагает серьезные инвестиции в 
науку и новые технологии, в профессиональную подготовку и образование, в развитие 
инфраструктуры и информационных сетей, подкрепленные налоговыми кредитами и 
всем комплексом мер по стимулированию инвестиционного спроса. Важным 
направлением является государственная поддержка защиты интеллектуальной 
собственности российских товаропроизводителей, в том числе в форме 
субсидирования их затрат на патентование своих изобретений за рубежом. 

2. Государство обязано принимать самое активное участие в повышении качества и 
совершенствовании структуры совокупного спроса. Важнейшими инструментами 
такой политики призваны стать: конкурсное распределение заказов среди 
предприятий и фирм на производство высокотехнологичной продукции; установление 
жестких, приближенных к мировым стандартов при ее приемке; отладка системы 
сертификации продукции; постоянный мониторинг технологических инноваций в 
развитых странах; патентная политика; предоставление финансовых и налоговых 
льгот предприятиям, инвестирующим в новые технологии. 

3. Огромное значение имеет и прямая государственная поддержка формирующихся 
конкурентоспособных секторов через инвестиции в инфраструктуру, привлечение 
иностранного капитала, стимулирование наиболее эффективных фирм и предприятий. 
Не обойтись, наконец, без стандартных мер по защите внутреннего рынка с 
обязательной их увязкой с выбранными направлениями структурной политики. 
Основные инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности должны 
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задействоваться в следующих трех направлениях. Первое: приведение импортного 
тарифа в соответствие с задачами структурной политики, преодоления структурного 
кризиса и создания предпосылок возобновления экономического роста, защиты 
внутреннего рынка от негативного воздействия иностранной конкуренции. Второе: 
корректировка ставок экспортного тарифа в соответствии с изменениями в 
конъюнктуре мирового рынка, структуре внутренних цен и курса рубля. Учитывая 
разрушительный для производства эффект форсированного сближения цен 
внутреннего и мирового рынка, снижение уровня экспортного тарифа должно 
происходить плавно и дополняться системой мер по селективному обеспечению 
приоритетных секторов экономики критическими объемами необходимой 
промежуточной продукции. В перспективе (по мере адаптации отечественных 
товаропроизводителей к сближению структуры внутренних цен с ценовыми 
пропорциями мирового рынка), можно будет отказаться от применения экспортного 
тарифа, одновременно усилив значение рентных платежей в доходах государственного 
бюджета. Третье: защита внутреннего рынка от недобросовестной торговой практики, 
предполагающая введение процедур расследования и установление уровня 
антидемпинговой и компенсационных пошлин, а также применение иных защитных 
мер в отношении импорта, наносящего ущерб национальному производству и рынку. В 
общем, реализация конкурентных преимуществ российской экономики невозможна 
без разносторонней, постоянной и мощной поддержки государства. Она должна 
органично сочетаться с рыночными механизмами, не подменяя и не подавляя их 
действие. Такое сочетание не имеет ничего общего с вульгарным 
противопоставлением плана и рынка.  

Функции государственного регулирования являются 
органичной внутренней составляющей современной 
рыночной системы. В переходной экономике эти 
функции не могут не усиливаться в связи с ведущей 
ролью государства не только в области 
трансформации отношений собственности, но и в 
решении задач создания рыночной инфраструктуры. 
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   очк         уп                                ы  о г  о    п              ША. К к   ц о     ый 

ц        ый б  к      по уч    по  о оч   о  Ко г       ША. Н        о        бо   об  п ч             ч о 

п        ы    ш     о к      о-    ж ой по    к      о ж ы бы   о об   ы П        о   ША     к  -  бо 

  ы       по        ой       ко о       ой                      по уч    ф       о      о  Ко г         ок 

по  о оч й ч   о   о     уп     ющ х        г .) у  к. ох   ы        ко  ко   око  п         к х 

по  о оч й   ч   о  Ко г     . В  о ж             по ко   о     Ко г    у  ко о ый ч   о         у   

        о           ож            об     о          ко о       ы  об   о . 

  ф       2006 го   по   п             о     уп     ющ х              Б   Б     к . 17   к б   2009 го   

Б  ко  к й ко              ША у        г   у          ой        ой       ы     ) Б    Б     к       о ой 

  ок. З   го к       у у п ого о о     16      о о        о бы   п о   . П   ы  уч  ж         ыпо    ш   

фу кц   ц        ого б  к   ША  бы  П   ый б  к  о    ё  ых Ш   о    о     ый А  к     о  Г      о о  

  1791 го у. Его по  о оч      бы   п о    ы   1811 го у. В 1816 го у бы  об   о    В о ой Б  к  о    ё  ых 

Ш   о ;  го по  о оч      бы   п о    ы   1836 по     ого  к к о       объ к о  к    к   о   о о ы п          

Э   ю Дж к о  .   1837 по 1862 го ы ц        ого б  к  фо      о     ущ    о   о. Э о          ы  ю  «э ой 

  обо  ых б  ко »    ША.   1862  о 1913 гг.    ША по  оо       ующ  у   ко у   й   о             

  ц о     ых б  ко .       б  ко  к х п   к —   1873  1893   1907-  гг.  —  о          ё  ый  п о      о       

ц        о    ой б  ко  кой       ыВ   ч     по      й ч        XIX   к      ч    XX   к  эко о  к   ША 

п ош   ч     ч    у ф     о ых п   к. Г    ы    пу   о  к  о     ю       го ц        ого б  к        

б  ко  к   п   к  1907 го  . М ог   эко о    ы     о о   к           ой        ой       ы у    ж      ч о 

п   ы ущ         ы об         у   о  о  ы      о    к   : «  э     ч ой»    ю ой       о    ко  

  к    о   . В 1908 го у  по    ф     о ого к       1907 го    Ко г     п       к  О    ч -В         по 

ко о о у  о          Го у                ж    ко          г .) у  к.   ц   ю       о      о  ож ы         ы 

    ж ой   б  ко  кой   фо  ы     о  Н    о  О    ч    г .) у  к. о  о        ко      : о  у     г убокого 

  уч          к   кой     ж ой       ы    угую  ко о ую  о г           О    ч) —       уч       по го о к  

о чё о  по    оп й к   б  ко  к           . П   х     Е  опу     г     ы  о  ош      к ц        ы  

б  к    О    ч           оё           уч       цкую б  ко  кую       у   п  шё  к  ы о у о  ё п    ущ     х 

п           ой  ыпу к   ых го у      о  об  г ц й  ко о ую О    ч п   поч          . И    ц        ого 

б  к            жё  кую к    ку  о   о о ы оппо  ц о  ых по    ко   ко о ы  о  о       к   й   по о        

   ы   г    п о    О    ч  об            объ к    о      -    го б   к х о  ош   й   бог  ы   б  к      

   к     к к Дж. П. Мо г  )       у б  к   го  оч      Джо о  Д.  окф     о -    ш  . 

В 1910 го у    ущ   ф        ы  ША:     Н    о  О    ч  б  к  ы По  В  бу г    э к В       п  Г     

Дэ    о   Б   ж        о г  по ощ  к   к       К    ч й      ША П     Э   ю     ч     10    й п о о     

« о го ой ш у  »    о   о   Дж к      г .) у  к.      ы  бо к  ко п о      о  о       о    ук у ы   фу кц й 

бу ущ го ц        ого б  к .    у     о         х     ко о ую О    ч п          Ко г    у  ША[2]. 

О    ч  ы  уп      по  о   ю ч    ый ц        ый б  к            ы     ш        о  го у          о 

пошё     у  упку    о   ч о го у      о  о ж о бы   п          о    о         к о о . Бо  ш     о 

   пуб  к  ц   о об   о п    О    ч    о  х по    жк  бы о    о    оч о     п охож        ко     Ко г     . 

П ог       ы  Д  ок   ы п   поч             ую       у    хо  щую      об      о      по  уп          

го у            по ко   о   ую б  к       б  ж   к  . Ко          ы     ок   ы   щ щ       ю ч    ой   о 

  ц        о    ой        ой       ы  ко о    ч       ц         ц ю  ы о       бы   -по  ко   о   Уо  -

     . З ко  о          о           п     ый Ко г    о    1913 го у  о   ж          п    ущ       о 

п            й Д  ок    ч  кой п       ША; бо  ш     о    пуб  к  ц    ы  уп  о п о     го 

п       З ко  о          о          оп          ч о      о  о        г о     ых ф        ых        ых 

б  ко   ко о ы     ю      у     о  о      ого ю    ч  кого   ц    о уп         ко о ы   о ущ         

     ч   ый п        о   ША  о    уп     ющ х    . 

В ц  о                                     ы  ф        ы   г      о  п              ША. 

В 1982 го у  у  ц        ого ок уг  ш     К   фо      ы    по    о       по    у «Джо  Л ю   п о    

 о    ё  ых Ш   о »    ко о о  оп         ч о          ы         ы  б  к    хо  щ        ук у у         

    ю    уч  ж         к ко о ы   огу  бы   п   ъ     ы   к  ч    ых   ц по   ко у об   к х к 

го у         ы  о г     ц        уж щ             ый   ко  о  о буж          к  ых   ко ). Д   о  

по    о        у   о  о      к п  к  к  п                   ого   ко   о  о буж          к  ых   ко  к 

         ы         ы  б  к         ы о      к к х оп        й о  о       о     у         ц  о Т кущ   

фу кц      :  ыпо       об     о   й ц        ого б  к   ША по    ж     б         ж у            

ко    ч  к х б  ко    общ   ц о     ы              об  п ч         о       гу   о      б  ко  к х 

уч  ж    й   щ    к      ых п    по   б     й уп             ж ой э      й         ко ко ф  к ующ    

ц     :         ц   б    бо  цы  по    ж        б    о    ц    об  п ч     у      ых п оц    ых     ок) 

об  п ч        б    о    ф     о ой       ы  ко   о          ых    ко     ф     о ых  ы к х 

п   о          ф     о ых у  уг   по             о  ч     П           у  ША   оф ц     ы  

  ж у   о  ы  уч  ж       уч        фу кц о   о            ы   ж у   о  ых     у      х п    ж й 

у          п об        к    о   ю         о  у о      ук у      : 12   г о     ых          ых        ых 

б  ко  — об  п ч   ю  б  ко  к   у  уг        по    ых уч  ж    й       ф        ого п            . О   

об  уж   ю   ч      по      ых       у о    об  п ч   ю       ч ый         ып      к юч     к    ц ю 

ч ко   э  к  о  ый п    о      ж ых             п              кку у   о         бо о )     ж ых         

 бу  ж ых)    о   . Д   ф        ого п                    ы  б  к    й   ую    к ч      ф  к    ых  г   о  

 уч  ж       о ущ      ющ   уп             ж ы   фо      го у            о  ч    : уп     ющ    ч      

го у          ы      ы       о   ж        ого ых     ых по  уп    й   бю ж        кж      о ущ          
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го у         ых    хо о ; х    щ   оф ц     ы  го у         ы        ы; уп     ющ      ш      

  у        го у         ы   о го     ч    о    о г    ующ        щ     го у         ых об  г ц й     ых 

по об ых го у         ых ц   ых бу  г;  о     кого  г      ыпо      ц        ый б  к      ы). Б  к -ч   ы 

— ю    ч  к  об    ы по п            кц    х   г о     ых ф        ых        ых б  ко            6 

п оц   о  о   х к п       п  чё  3 п оц      о ж ы бы    ып  ч  ы     у     щё 3  о ж ы бы    ып  ч  ы по 

п   о у    бо    ю  о     уп     ющ х.  ог    о   ко у    э    кц   о    ж го  о по уч ю          ы   

        6 п оц   о       кж     ю  п   о п         уч         ыбо   ч   о   к     А   к     В)  о     

    к о о         ых б  ко .[6] Н ц о     ы  б  к  — б  к   ко о ы  по уч ю  ч       п   о    

о ущ          б  ко  кой         о   ) о  ф        ого п            . Н  19        2012 го   общ   ко  ч    о 

 о         1933 б  к . Э   б  к  по   ко у     ю    ч          . Б  к  ш   о  — б  к       г      о    ы  

         ш          ущ   оп   ц      го п      х. Н  19        2012 го   общ   ко  ч    о  о         5430 

б  к -ш   о       х ч               ю    829 б  ко .  о    уп     ющ х        г .) у  к. — ф        ый 

о г         [6]  о  о щ й    7 ч  о  к  ко о ы       ч ю    П        о   ША   у    ж  ю         о   ША... 

         ый ко      по оп   ц       о к ы о   ы к       ША    г . FOMC)    ко  ко ко  у    ц о  ых 

 о   о      боч х ко     о . Т        х   п   ую ко  у     ую   о    уп     ющ х. П   ы      у    о    ы 

  ко о        й бы   о       по          о  о   о  уп     ющ х...... 

 
ii
 И        

Го у      о И      ישראל מדינת 

  М        И   э    ة يل دول سرائ   إ

        И         

Координ  ы: 31°47′00″  . ш. 35°13′00″  .  .   

Пок з  ь г ог  ф ч  кую к   у 

              о    14     1948  5      5708 го  )  о  В   коб       ) 

Офици  ьные   ык            б к й 

С о иц  И  у      

Кр пнейшие го о   И  у       Т   -А    — Яффо  Х йф  

Форм  п         П         к      пуб  к   г     го у        — п         

Терри ория 

 • В  го 

 • %  о  ой по   х . 147-         

 В  го 20 770/22 072 к ² 

Н се ение 

 • Оц  к   2011) 

 • П о  о     

 7 836 000 ч  .  97- ) 

 355 ч  ./к ²  21- ) 

ВВП 

   • И ого  2010) 

   • Н   ушу            

 218 490     . $  49-й) 

 29 404[4] $ (28-й) 

ИРЧП (2011) 0 888  Оч     ы ок й)  17-й) 

Э нохороним                         к  

В  ю   Но ый ш к     ILS  ко  376) 

Ин ерне - о    .il 

Те ефонный ко  +972 

Ч совой по   GMT +2     о  +3) 

 

 

Изр  и ь  по  о  оф ц     о           — Го у      о И           . ישראל מדינת      б. ة يل دول سرائ  — (  ا

го у      о    юго-  п    А     у  о  оч ого поб   ж            ого  о  . Н         г    ч     Л    о      

     о- о  ок  —        й      о  ок  —   Ио д нией         о   й З п   ого б   г    к  Ио         юго-

  п    —   Ег п о      к о о  Г   . 

Бы о п о о г  ш  о 14     1948 го    5      5708 го  )    о  о         о юц   Г        ой А    б    ООН 

 ГА ООН) № 181  п     ой 29  о б   1947 го      . «П    ООН по       у П       ы»). 

Сог  сно Д к    ц   Н        о     И                    й к   го у      о . В  о ж        И       

           ого  ц о     ы       ок    ч  к   го у      о   г         у                ы  п        ю        

п оч   э   ч  к   г уппы             о    о  вероисповед ния:    бы- у у           бы-

х            у ы  б  у  ы              ч  к  ы     . В ч    о       у  к     б  у   к     пу   ы     б к   

п          пу   ы п          ы   к       .  

Происхождение          
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Н  п о  ж     по      х   ёх  ы  ч     й   о о «И      » обо   ч  о к к З   ю И           .   ר ל א  א  ר     י   
Э   ц-И   э   )    к            й к й    о . И  оч  ко  э ого            уж   К  г  Бы     г   п  о  ц И ко  

по    бо  бы   Бого  по уч        И р и ь: «И  к    : к к       оё? О   к    : И ко . И  к     [  у]: 

о  ы         б  бу       И ко     И         бо  ы бо о      Бого     ч  о  ко  о о       бу  ш »   Бы .32:27 28). 

То ко          хо        оп             ч     э ого   о  . По о  ой         э о     п о  хо    о  г  го   

      уп         бы        ы                     ую   ыш )    к   об   о  об   у    о о  о   ч ющ   

«И  ющ й                  ». Д уг    о  ож ы     ч     — «П   ц Бож й»     «Бо  б /   ж     Э  ». 

Впо              й к й   род  п о  ош  ш й о  И ко            ы       «Д    И      »  «Н  о  И      » 

    «           ». 

Первое      о    упо          о   «И      » бы о об   уж  о          М    п  х           о    

Д     го Ег п    ко  ц XIII   к   о  . э.)   о  о      к    о у       к       . 

Современное го у      о бы о       о «М        И   э   »     . ישראל מדינת  — Го у      о И      ). 

                  кж      уг           : Э   ц И   э     З     И      )    о   Иу    — о   ко о   бы   

о    г у ы[10]. В п   ы                  о    п       ьс во  о ого го у            обо   ч     г  ж    

     ы  ыб   о   о о «           »  ישראלים — «    э    »). Вп   ы  о о бы о упо   у о оф ц     о   

 ы  уп      п   ого            о      ых     И        Мош  Ш     . 

Гр ницы  

Изр и ь                  ч ых ф к о о    о    ж        о  оф ц     ого оп            о х г    ц;     

        к х ю    о   ч   ю   ч о       о     ообщ              об        ы  э      о  го у       . 

 

С щес в е     ко  ко        о  оп                о    И      : 

Резо юция Г        ой А    б    ООН № 181/11 о  29  о б   1947 го    ко о       бы   п        

   б к                  бы        ыпо       о   ё              ы    ж у   о  о-п   о ы   оку    о     

ко о о    ф к   о           о        й кого го у       [13]. Доку     п   у           к юч           й ко  

го у      о Во  оч ой Г        И       кой  о   ы  бо  ш й ч     п   о  кой       ы  пу  ы   Н г  ;   

   б ко  го у      о — З п   ой Г        го  Иу                    к юч      И  у      )  ч     п   о  кой 

р внины о  Аш о    о г    цы   Ег п о . И  у        В ф      о ж ы бы               о      по  

  ж у   о  ы  ко   о   . 

С веренн я       о    И          ож  ш          у       Вой ы             о    1949 го     

п            -ф к о бо  ш     о              п  б         о       20 770 к ²     ко о ых 2 %      ы 

 о ой[16]. 

Терри ория     ко о ую по ж  бы     п о     ё   у          И         к юч   Во  оч ый И  у      

  Го    к    ы о ы        22 072 к ². 

Терри ория  ко   о   у     И              о щ           к юч         по  уп          

П        кой   ц о     ой           ц    ПНА)    З п   о  б   гу   к  Ио           ы   о       

Ш         ой  ой ы   о         27 799 к ²[18]. 

 

Египе ско-        к   г    ц  у    о      по г    ц  по        ой       о    П       ы   

  к  п      ого о о  о  26       1979 го  [19]. 

 

Иорд нско-        к   г    ц    ф к   о     И       ко- о     к       ы   ого о о  о  26 ок  б   

1994 го   по       г    цы   ж у по        ой       о    П       ы   Э     о  Т     о      й   

  ко о ы        ч      ы   о   ч    [20][21]. 

 

Гр ницы И         Л    о         й оф ц     о    у  гу   о   ы.  ущ    у     к    ы       «го уб   

     » — г    ц  И         Л       п          ООН  о   ко о   ё     по  ой       о        ы Ш б  . 

И             ю           «      п  к  щ     ог  »  г   по   ш   ю  о     Б  оп   о    ООН по    Вой ы 

 у  ого      1973) бы    о      буф       о  [22]. 

Окк пиров нные       о    

  

 К     З п   ого б   г    к  Ио         к о   Г     2007 го  

 

В 1967 го у       у       поб  ы   Ш         ой  ой    И       по уч   ко   о       З п   ы  б   го    к  

Ио      Во  оч ы  И  у     о     к о о  Г         й к   по уо   о о    Го    к     ы о    . 

 

В  оо               о юц     Г        ой А    б       о     Б  оп   о    ООН  о  о    ы      У      

о г     ц  [23][24]  э         о    бы   объ     ы оккуп  о    ы  . В         э     о  о ой     п   го о о  

по у  гу   о    ю ко ф  к            о юц    о     Б  оп   о    ООН № 242 о  22  о б   1967 го    ко о    

п о о г  ш        о  о  ых п   ц п [23]: 

 

1)  ы о          к х  оо ужё  ых             о  й  оккуп  о    ых  о              го ко ф  к    
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2) п  к  щ        х п       й      о  о   й  ой ы   у  ж       п          у                  о      ой 

ц  о   о      по    ч  кой          о    к ж ого го у              о    йо      х п     ж             

б  оп   ых   п       ых г    ц х     по    г     угроз м    ой      ё п        ю; 

 

Син йский по уо   о  бы   о    щё  И        Ег п у   1979 го у      у         к юч     

И       кого- г п   кого     ого  ого о  . 

 

Вскоре по    э ого И       объ     об     к     о  оч ого И  у         Го    к х  ы о . 

 оо       ующ     ко ы  ко о ы  бы   п     ы к      о  30  ю   1980 го     14   к б   1981 го      по  о  

объё      п о         г  ж    ко    ко о         о И          э и       о        х         ю бы о 

п   о       о п   о по уч             кого г  ж       . Э       к     о   ко     по уч      п о    ч  кого 

п          о   о о ы   уг х го у           о    б  оп   о    ООН      о юц  х 478   497 о у        к  ю   

п         й      И       «    й         ы           ющ      ж у   о  ой ю    ч  кой    ы»[25][26]. 

 

Хо я о      ы    х  ч   ы    1967 го у       о       бы       к   о   ы И         И       о п         х 

оп            к ч      оккуп  о    ых                       « по  ы        о   ». В к ч      о  о  ых 

  гу    о    по   у э ой по  ц   п   о      обо о и е ьный х   к    Ш         ой  ой ы  о  у       

п       ого  у               э           о       о  ой ы      о  ч  ко  п   о     й кого    о          ю 

И      [27][28][29]. А   ог ч ой по  ц   п     ж                    к х      уб ж ых по    ко    ю    ов
[30][31][32][33][34]. 

 

В 1967 го у  по    Ш         ой  ой ы  бы о  о    о    ж     по  о     о     ю    о  ч  к х     й к х 

по      й   Иу                  З п   о  б   гу   к  Ио    )      кж      к о   Г   .  о       по      й 

 к    о поощ   о   п           о  И            2009 го у  х        о око о 470  ы  ч ч  о  к[35]. ООН         

 ущ    о          й к х по      й     ко  ы    п о   о  ч щ   Ж     кой ко    ц  [36]. Их  ущ    о        

      йш      о        о     ю    о           бо     по  ых  оп о о    п       о-        ком ко ф  к  . 

 

З п дный б   г   к  Ио         к о  Г           ы п    ущ       о п        к       б           

ко о ых    ч      ую  о ю  о      ю  б ж  цы[37].   1967 по 1993 го ы           э  х       о  й   хо   о   

по                ы  ко   о            кой  о   ой    инис р ции   э               ого 

   оуп             у  ц п    о  у о   . 

  

 З бо  б  оп   о       г    ц  З п   ого б   г  

 

Пос е по п         1993 го у  ог  ш   й О  о   по    ующ го  о       ПНА        о      к о   Г        

  к юч      12 %       о             ой         к    по           бы   п        по   ё ко   о  . 

Т     о    З п   ого б   г    к  Ио     бы                 о ы А  В    . Зо   А п            по  по  ый 

г  ж    к й    о   ый  по  ц й к й) ко   о   ПНА         ош   бо  ш   ч        б к х      ё  ых пу к о   

 о   В   хо       по   о      ы   о   ы  ко   о    ПНА   И         по  г  ж    к   ко   о    ПНА     о   

  бы   по  ч    ч ы  г  ж    к     по  ы   о   ы  ко   о    И      . П   э о   о   А ох   ы     18 % 

      о           й п ож    о бо    55 % п        кого           З п   ого б   г    к  Ио       о   В — 41 % 

      о      21 %             о     — 61 %   рри ории   4 %             оо          о[38]. 

 

Возведённый   2003 го у З бо  б  оп   о     о     ющ й З п   ый б   г о        о    И        

   ч      о        ч   о     к о [39][40]. В  о ж        о   по      ю п       ц        у      эко о  ч  кую 

        о      п      ж     по      о   . М ж у   о  ый  у  ООН п         ко  у        о    к юч     

   о        о             ого б          уш ющ     ж у   о  о  п   о[41][42].Т кж      о    ш     

по    ж    Г           А    б    ООН по     ющ   бо  ш     о [43]. В о      ых   уч  х И       

 ог  ш         перенос З бо   б  оп   о     ч обы об  гч    п        к      б    о  уп к  х        ы  

         [44]. 

 

В 2005 го у       к х по    к  о  о  о о   го      ж        И         к     о      о   о   о    

по     ч  ко  п   у           к о   Г   . В ф       2006 го       к             к   о г     ц   «ХАМА »  

объ    ш   о  о  о о     о   уп      И         о й      гой[45][46]  поб          ыбо  х   П        к й 

  ко о       ый  о         к   ы  об     ы И            к о   у        . 

 

Вскоре по      х        й            к о   «Х    о »    о  2007 го   п           о И       объ    о 

  к о  «   ж  б ы  об   о      »[47]. И          Ег п о  бы           ч    ч    б ок      к о    

уж   очё              2008 го   по           к   ых об     ов      к    пог    ч ы  по  ы. По    

по уго о ого п           2008 го у по    о        к   э к   ц   ко ф  к    ку      ц  й ко о ого       

оп   ц   «Л  ой      ц». 

Физико-г ог  ф ч  к   х   к       к  
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Изр и ь    по ож      юго-  п    А         п    о ы                ы     юг  — К    ы   о         

 о  ок  г    ц  п охо    по   к  Ио       по З  ё ой ч     1949 го  . 

Гео огия        ф 

  

 Н ц о     ый п  к «Г   Х -Ш ош »    х  ). 

 

Несмо ря      ою   бо  шую       о  ю  И       о   ч         ч      ы  г ог  ф ч  к   

    ооб      : о  пу  ы   Н г      юг   о го  ых ц п й Г        К         Го    к х  ы о           . Н  

 о  ок  ц        ого п   о    по  г      Ио     к    о      ко о  я  фо    о     о  о       о   бо  шую 

по           6 500 к ²) «Бо  шую До   у». К югу о  Мё   ого  о   п о          пу  ы   А      

  к  ч   ющ     Эй    к        о     К    о   о  . Д   И             й кого по уо   о   у  к    ы 

к     ы  «  х  ш »)     «э озионные   ф      ы»[48]. К         о    Н г                ы  бо  ш   

к     о  э ого  о                 о  40 к  о    о        у    о 10 к  о    о    ш    у[49]. 

 

П   о Н г            п      о по о   у       о    И         п о          о  Иу  й кой пу  ы      ж у 

И  у     о    Мё   ы   о   )            о        Ак б      ч     ы    ого Эй    к        о )    юг . Д   

э ого пу  ы  ого   йо      ож   ого         к     х р к ерны      ч ы  фо  ы      ой    у  ц  . 

По езные   коп   ы  

  

 Хо  ы Иу    

 

Изр и ь    о   ч      бог     о  п   о  ых    у  о . В                    б    ы [50]     о ож      

       пок   щё  оч о   оп     ё  ы        о ож     х   п  ы — п   о  ого г        ф  [51]. Н       б   2010 

го     ё  щё п о о ж      г о ог ч  к         к      о ож    й   ф     г      п  б  ж ых   йо  х[52]  о   ко  

п   о              о ож        к      у о  Х йфы     о п      о   по о    Л    о [53]. Добы  ю    

фо фо   ы           г   ц          к      о . В  о   Мё   ого  о    о   ж        ч      ы  ко  чес в  

к   й ой  о     б о  [50]. 

К им   

 

 

Гр фик       х    п    у    о   ко    Б   -Ш     

 

 

Гр фик       х    п    у    о   ко    Х йф   

 

 

Гр фик       х    п    у    о   ко    Эй      

 

 

Гр фик       х    п    у    о   ко    Т   -А      

  

    г   И  у           к б   2006 го   

 

В И         п ч ый  уб  оп ч  к й          о о  к й к     . В Г        ып      1080    о   ко    го . В 

ок     о   х Эй               бы     20    о   ко    го . 700     ып        го  х Иу      100        о  ок  

Н г   [54]. 

 

Темпер   р    И             у       ш  ок х п      х  о об   о     ч        ы. В го  ых   г о  х 

 ож   бы   хо о  о    ог     ё     г. Н  го   Х   о     ой ч   о  ып         г      И  у       обыч о 

  уч       к к      у   о       гоп     го у[55]. В  о ж        п  б  ж ы  го о      к   к к Т   -А      Х йф   

   ю    п ч ый          о о  к й к        п ох    ой  ож    ой    ой    о г   ж  к      о .       

 ы ок      п    у     А     +53 7 °C      +129 °F) бы     ф к   о       1942 го у   к ббуц  Т     Ц    р сп

о оженном         ой ч     Ио     кой  о   ы.       по      б   о   к    И        ып   ю  

   ко[56][57]. 

Водные    у  ы 

  

 Эй  Шок к 

 

Водные    у  ы      ы ог    ч  ы. В по        го ы   И       ощущ      о        х   к   о ы[58]. 2008 

го  бы  оф ц     о объ      го о     ух [59]. 

 

В            го   ып      6 к ³ о   ко . В по     ых  о  х  о   ж        ч      ы  п       б к  бо   о   ч о 

        х жё  к   . Н   ч ы     у  ы п    ой  о ы оц     ю    п  б         о   1 8 к ³   го . Э    у     ого  
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ч о   ю     ы    к    уч      о   к   1 1 к ³)    к  Я ко     ё п   ок   0 215 к ³); 0 32 к ³  п  хо  щ х      

 о ю         кой ч       к  Ио        щё 0 18 к ³   о    ч  к   ож о по уч      об          о ы  ож   ых 

по око    оч щ     оч ы   о ы. П   ый    о  по оп       ю  о  кой  о ы бы  пос роен   1974 го у   

Эй    [60]. До 2010 го   И       оп       чу   бо    0 13 к ³  о ы[61]   о 16     2010   пущ      ый  ощ ый   

о       к уп  йш х           о  по оп       ю  о  кой  о ы   го о   Х     [62]. Д    о о   бж       кж  

  по   ую    по     ые       у  ы. 

  

   к  Ио     

 

Кр пнейшей   кой                   Ио            ко о ой  о         300 к . Ио       чё              

юг ч     о   о К          п        Мё   о   о  [63]. Ио              о  ой    ч  ы ёх    п    ых ющ х    о  

  к       у   К шо о   Н х -   -Мук    )  70 к )   п   ющ              о   о   око о Х йфы;   кой       

А  к       Я     32 к )[64]   п   ющ й            о   о            Н          Я ко о   26 к )   п   ющ     

         о   о       йо   Т   -А    [63]. 

 

Озеро К       —    о  бо  шо  п    о  о   о         . Его п ощ     о         166 к ² п         21 к    

ш      10 к . К          по ож  о    о    к  212     ж  у о     о  [63]. Мё   о   о              о ы  по 

 о ё о    о   о         по    о     А        Дж б  и[65][66]. К о    ого  э о          к    очк         ой 

по   х о    — 417     ж  у о     о  . В Мё   о   о    п   ю     ко  ко п    ых ющ х  уч ё      к  Ио    . 

Почвы 

 

Несмо ря      бо  шой             ы   ё поч ы х   к     ую    ог о  ы      ооб      . Э о 

объ          х      ч ы  п о  хож          ой              ч ой п   о ой э о           ой    о  ой)  

        к    по о      б             ч ы  о   оч ы  по о ы  п  ч ные  ю ы     ю  й    .  .)  к     о   о  

   уш   ого    юг       ж ого          )    опог  ф  й[67].    о ё ы   бу ы  пу  ы  о-   п ы  поч ы 

   по ож  ы  о   у      х   йо  х И           о       к к    поб   ж   ч щ     го      ч ю     уб  оп ч  к   

к    озёмы[68][69]. Бо  ш     о поч       ы об    ю     к   п о о о    . 

Ф ор    ф у   

 

В И        хо      г    цы   ёх           ых по  о :          о о  кого      о- у    кого     х  о-     кого 

по   . В           ч  ы       п      о 2600    о         й  250 — э     ч ы )    700  о о    хо  щ х   115 

    й   . В         о    о око о 160   поведников     к    ко . По  о  о   ю     ю   2007 го     

И       бы  41   ц о     ый п  к. В 1948 го у             ч  ы   о      го око о 4 5                 ко ц  1990-

х го о  — бо    200    . 70 %  о       ых         к х    о  по  ж  ы   XX   XXI   к х[70]. Л   ы  уч   к  

     ч ю      Г                    Иу  й к х хо   х      го  ой г     К      . 

 

60 %       о    И       — пу  ы       о      ых 40 % бо  ш  по о   ы — к          поч   хо  о    го  ых 

  йо о . 

 

С 1965 го     й   у   Уп         по ох     п   о ы  ко о о             ох    о   ю     ш ф о   о      о   

Общ    о  по   щ    ок уж ющ й     ы. 

 

В    опо   к х ч щ     го   ж ю     п й кую  о  у   к ц ю   э к   п      о       к к     о          

     ё  ых пу к о    по   ую  к п      к  у    у  ф ку          к  о         ф    шку[71]. 

 

Ф  н     ч  ы     око о 100    о     коп   ющ х     бо           ы  —   оп     г п   [72]  к   к    

 ы    к  ышо ый ко   уш   ый ёж   о к  ш к    по о      г               о о  к       ц   б   ук         

  коб     о  ого бый    б ю   г             г      ый б           оп    уб й к й го  ый ко ё   о  к     к й 

к б     ф  к   к й буй о )  п      о 500    о  п  ц     п о       ы б  ого о ый   п       б  ый о ё   

бо  шой по о   к  бо о  ч  чё  ый г  ф  ко шу   к  юк     ко  ко    о   око             к       б-переп

е я ник   ыч     о ы:   пух   ф          ы  ;     у ы;  о          ы          )  ц п    ч  ы       )  

п   к  ы  у о ы   ойк   ч йк    о о ы          )  к     ы  ку оп  к   п   п        ко  ко    о  

попуг  об    ых     . В го о  х:    ый го уб         гор иц    о об       ко  ко    о )      очк      .)  

п  б         о 100    о    п    й   7    о    ф б й. Бо    по о   ы    о  п  ц по  о   о об   ю            

о      ы      ю    п    ё  ы  [70]. В          о    К    о   о  х об   ю      ф  ы    юго  [71]. В     2008 

го     ц о     ой п  ц й И       бы   ыб    у о  — бо    35 % п ого о о   ш го            ы к          

по   у э ой п  цы[73]. 

Эко огическое  о  о     

 

Эко огические п об   ы И             ы     х   кой  о ы  п               п о ыш    ы   

 ыб о       о хо    [74]. 
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Сог  сно о чё у Environmental Performance Index   о        о    2008 го у  п ц          Й    кого   

Ко у б й кого у          о     ША  И             49     о    149[75].  о  о      о  ых    оч  ко   

   ощё  ых      у        о    по   б       о ы[76]   ы ы  е     бо  ш   б  покой   о[59]. В  ю   2008 го   

у о      о ы   о     К       бы     228      ж     х  й  оп       ой)      [77][78]. Мё   о   о      опо уч    

 о ы      к  Ио        ы ых      1970-х го о [74]. 

 

В  о ж         И                о  ой        ог х          ко о ых о   ч       о       ых     ж    й[75][79]. 

И       по уч     к       ы  оц  к      й   г  Environmental Performance Index       оп       по   щ    

о о о ого   о     ы    ющ х    о         й   ж  о  ых[74][75]. 

Н се ение 

  

 И         ч      о              И        1949—2010) 

 

По     ы  Ц        ого         ч  кого уп         И      [80]  опуб  ко    ы  29   к б   2010 го    общ   

ч      о              И            к юч     о      ых   боч х       г    ых     г    о   200  ы . ч  .)  

 о         7 825     ж     й. И    х 5 892   н. (75,3 %) —        1 604    .  20 5 %) —    бы     о  ч        бы-

 у у       — п       цы  б  у  ы     бы-х        )   329  ы .  4 2 %) —   у ы  ч  к  ы    ыг )   

п               уг х   ц о     ых     ш     [81][82].   2000 го    о       й кого           у    ш         

1 9 %     у у      — у    ч         1 2 %. До   х            о  ч        бо -х                           о   

  у о  у    ч         0 7 %[81][82]. 

 

Среди        — 3 1      56 %)  о         И        ц б        б ы)   2 39      44 %) —   п       ы  о   ). 

Око о 1 5    . —  ыхо цы    бы ш го        по   о    к х        бо    740 000 —       б к х        230  ы . — 

    у ы     210  ы . —    По  ш   105  ыс. —    Эф оп  . Ашк    ы  о      ю  бо  ш     о           

     ы — 2 2          40 %    ф   ы — 0 9     ч  о  к[83][84]. В 2009 го у ч      о        й кого           

И        о         42 % о  общ й ч      о                 [85]. 

 

Свыше 270  ы . г  ж    И       п ож   ю    по       х    З п   о  б   гу    к х к к М    -А у      

   ый бо  шой     й к й го о           о   х — А  э  [86][87]. Н ко о ы      й к   по           к   к к 

Х   о    Гуш-Эц о    ущ    о      щё  о об   о      гос д рс в    бы      о о        ы         

по    Ш         ой  ой ы. Общ   ч      о            к х по     ц   п   ыш    500  ы . ч  о  к  п      о 

6 5 %    го           И      ). 7800 ч  о  к п ож          к о   Г     о  х п   у       ого  ы          2005 г

од [88]. 18  ы .            ж  у     Го    к х  ы о  х[89]. 250  ы . ч  о  к   2006 го у ж      Во  оч о  

И  у      [90]. 

 

Российские        г       ж ую  о       о     ко     ж          о       И          по    1970 го   

п          ч      о  уч                   ук    хо  й     И      .   го     у  ко  ыч ы         о      ю  

1/4 ч     о      й кого           И         1/5 ч   ь о     го                ы. 

 

В по                      ч          г  ц     боч х      к х        к к  у ы      Т              ч ых       

Аф  к    Юж ой А    к . Оп          оч ую ч      о    э  х       г      о    ых ж     й    о  ож о   о 

по      ч ы  оц  к    х око о 200  ы .[91]. 

 

Несмо ря    го у         о  поощ              о    щ     г  ж     по  о   о п ож   ющ х    

г    ц й      г  ц     И        о о   о  к о      2 37 ч  о  к     1000)  по э о у пок      ю И       

  хо         37             [92]. 

 

Эмигр ция    И        й     ) оц             ог  ф    к к  к о    . Э о  по ок   о  о  о  

  п             ША   К    у[93]. Н ко о ы    п       ы        - НГ   Б       о    щ ю             НГ. В 

о  ой  о  ко  о     п ож      бо    50  ы  ч г  ж    И      [94][95]. 

 

Индекс ф       о      2008 го у  о       2 77   бё к     ж  щ  у  ч о        И          п   о      о 

            ых       по э о у пок      ю[16]. В 2008 го у оц  оч ый п   о              о       1 713 %    

 оо  ош     по о  — о     ужч       о  у ж  щ  у[16]. 

 

По п о  о               330 ч  ./к ²) И                24     о       [96]. 

 

Сог  сно опуб  ко    о у   2008 го у о чё у И     у     ц о     ого     хо      И          2005 го   

19 9 %           ж       «ч   ой б   о   ». «Ч     б   о   » оп             оо               о  кой ОЭ    к к 

 охо        50 %        ого  охо   по         1493 1 ш к       2005 го ). По у о  ю б   о      пок         

 оц     ого      о     И             по            о               к ючё  ых           ку ОЭ       о  ж  

п   о   2004—2005). В            о чё  о   ч    по ож      ую       ку пок       й[97]. 

Ис ория 
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 ревнейш я    о    

 

С мыми          об           о       ой       о    И       бы              цы. П   ы   ю   

 о       ого   п  по          э о    г о   п      о 75  ы  ч          [98]. В 10—8  ы  ч      х  о  . э. э   

      о     хо                уф й кой ку   у ы   о     и ко о ой  п   ы       о      ч    ку       о     

   к [99]. 

 

Примерно 9  ы  ч             э  х      х   ч        о    ч  к      о юц     по        п   ы  

по       . Х         п   ы        к   п        по              п      о   4—3  ы  ч        о  . э.[98] 

    ующ   2—3  ы .              хо       по  уп          Д  внего Ег п  . 

Р нняя    о    

  

 К     П       ы 1759 го    пок  ы  ющ              

 вен дц  и ко    И       

 

Зем я И           . Э  ц-И   э  )    щ             й кого    о    о     ё  б б  й к х п      хо  — 

А        И   к    И ко  . Учё ы  о  о    э о  п   о  к   ч  у 2  ы  ч        о  . э[100].  ог    о Б б     

З     И       бы       щ           Бого         ч обы       З   ёй Об  о    ой —         хо          

   щ   ы            й кого    о  . 

 

Первые           й к   п        ко    ) по    ю          око о 1200 го    о  . э[98]. Э    п   о о  

     ую    об   уж   ы        250     й к х по      й[101]. Чу   по ж    Х        о г ю    ф           . 

У    о       ц   кой           о   к о      И      ского    по ж    Иу  й кого ц           у     ко цо  

XI —        ой X   ко   о  . э. Э   го у         ы  об   о      п           г о     п    ы         ующ   

 ы  чу    . 

 

Н чин я   VIII   к   о  . э. э         о    по    о       о ок  ы       по        ю А        В    о   

(586—539 го    о  . э.)  п      кой   п     Ах      о   539—331 го    о  . э.)  М к  о     332—312 го    о  . э.). В 

III—II   .  о  . э.  хо        о     э  инис ических го у       П о              к  о . 

 

О воев в      у        о        М кк               о       152 по 37 го   о  . э.   Иу    п       

    й к            Х   о    . 

  

     к й г     о  у по  ож   к  по    М       

 

С 63 го    о  . э. Иу                о          40 го у  о  . э. бы                Иу  ю        ю  Г     ю   

П   ю  З  о      ).   70 го    . э. Иу      ш         о о  ого     у     бы   п     щ          кую п о   ц ю. 

 

Еврейское п   у           г о    ущ       о  ок     о   по    по  ж      о        Б  -Кохбы п о    

         135 го у.           г             ы    ч      о  ко  ч    о          п       о     п о   ц ю Иу    

        П          ч обы         п      об     й ком п   у         э  х      х[99]. О  о  о      й ко  

            э о  п   о  п         о      Иу      Г     ю[102]. 

 

Вс ед                  395 го у     кой   п        З п   ую   Во  оч ую  В      ю) П         о ош   к 

по      й    п о    о 619 го   о           ё п о   ц  й. Ко   о ой по о     V   к  о  о      по   п   о  

у    ш     ч      о             Э  ц-И   э  . Т               Г         ж    э о  п   о   ох     о       й ко  

бо  ш     о[99]. 

 

В 614 го у П         бы      оё     П     й    ош      о       п            о . О        п   по    жк  

        И  у     о   п   ы п         го       . О   ко  ко   о       И  у     о  о            ук х        

  ш      ч       ёх    [99]. 

 

Пос е поб  ы     П     й   629 го у        й к й   п    о  И  к  й  о ж       о    уп     И  у     . 

П           о                й кой п о   ц  й. В 629—630 го  х       у           о ых уб й      го    й    

          ч  ых И  к          й ко  п   у       в   г о    о   г о   о го      у        ю   ёх ы  ч     юю 

   о  ю. Т                 й ко  п   у          З     И         ког      п  к  щ  о   по  о   ю[102]. 

Средние   к  

 

Око о 636 го   —      о    ч          к х    о     й — П         бы      оё     у В        

 у у        [103]. В по    ующ   ш       ко  ко   о       э ой       о   й п   хо    о  О  й  о [104] к 

Абб      [105]  к к    о о ц     об    о. 
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Эпох     б кого     ыч        П                    ч  ы   п   о  :    о         о  о          ы  638—660 

го ы)           О  й  о   661—750)           Абб    о   750—969)                  о   969—1099). 

  

   ф к о  у    к  по    Акко  XII   к. 

 

В 1099 к    о о цы о  о           И  у      ко  ко о      о. О   ко уж    1187     х-  -Д        И  у       

    1291 п    по        к  по    к    о о ц   Ак  . В 1260 го у П         п   ш      ук           М   юко . 

Под       ю О     кой   п      1516—1917) 

 

В 1517 го у       о    И       бы      о       у к   -о        по  п    о         о   у             I. В 

  ч     400     о   о          ч    ю ог о  ой О     кой   п      Б          ой По  ы)  ох   ы   ш й 

   ч      ую ч     Юго-Во  оч ой Е  опы    ю М  ую А  ю   Б  ж  й Во  ок  Ег п           ую Аф  ку[106]. 

 

В О     кой   п      у              у  «     » —  о      по   о       о  о       ой г  ж    кой   

    г о  ой   обо ой           п      о     о уж      уж                         ош   х      кж  бы   об    ы 

п       о обы     ог [107]. В э о  п   о        Эрец-И   э   ж    г    ы  об   о      чё  

б  го  о       ых по  уп    й   -   г    цы  Х  укк ). В   ч     XVI   к  бо  ш       й к   общ  ы  о      

              ч  ы ёх     ых го о  х: И  у        Х   о    Цф      Т     . 

 

В   ч    XVIII   к  бы   п   п       о          ых    ч      ых попы ок         Е  опы   об о       

    й кого     г о  о-  ц о     ого ц        И  у      . Во г     э ого    ж       о     бб  И ху   Х      

п  бы ш й   И  у        1700 го у  о г     п     но  ы  ч    о х по    о      й —  ыхо ц           ч ых 

      Е  опы. До  х п  бы       у      к   общ       ч  ы     1200 ч  о  к     о  ч     200  шк    о . 

О   ко     И ху   Х     по    п  бы           у      п о у   . М ж у  го по    о           об     ённой 

 о г     шк     кой общ  ой И  у        о   к           п     ш   к  ожж   ю  шк     кой     гог  

к     о    -   б     1720)    ы      ю       - шк    о     го о  . До го        по    э  х  обы  й     й к   

    г    ы    Е  опы          г    ы  об   ом   Х   о    Цф      Т     [99]. 

 

В   ч    1799 го     П       у   о г   Н по  о .     цу    у   о   о        Г  ой      ой  Ло о    Яффой. 

О   ко ф   цу  к й по ко о  ц     у    о        к  по   ю Акко   бы   ы уж    о   уп      Ег п  [99]. 

 

В 1800 го у           П       ы    п   ыш  о 300  ы .  5  ы .    ко о ых  о                г    ы  об   о   

  ф   ы). Бо  ш   ч         й кого           бы    о    о оч    по-п  ж   у   И  у        Цф     Т        

Х   о  . Г    ы        ко ц     ц   х      нского            око о 25  ы .) —   И  у        Н          

В ф      — ко   о   о       п   о     ой   к  о  ч  кой ц  к    . О      о                 ы  о         

 у у        поч       —  у    ы[99]. 

 

В п   о  1800-31 го о        о         ы                 п о   ц        й  ы). Ц        о- о  оч ый го  ый 

  йо   п о      ш й   о  Шх               о Х   о      юг    к юч   И  у     )  о  о      к Д     ко у 

    й  у; Г         п  б  ж    по о   — к     йе   Акко. Бо  ш   ч     Н г      хо         э о  п   о  

    о     кой ю     кц  [99]. 

 

В 1832 го у       о    П       ы бы      оё     Иб  х  -п шой   ы о     о   ч     ко    ц -ко о   Ег п   

Мух      -А  . П                   г    ц  ко о ой  о   г       о              ой п о   ц  й   ц    о    

Д    к . Ег п      п     ш        ой  о         (1832-40)  п о       ко о ы    фо  ы по    оп й ко у 

об   цу[99]. 

 

В XIX   к  И  у        о   п               ж  йш й     й к й ц     Э  ц-И   э  . Цф     оп    ч  ш й   

И  у     о      ухо  о  п        о       о по             у                      1837)  у ё ш го ж     око о 2 

 ы .           п  шё    уп  ок. 

 

В 1841 го у П                     у     по    по          ый ко   о   Ту ц  . К э о у         ч      о    

    й кого           П       ы у  о          о       к к х        кого    у у      кого — о        б   

         [99]. 

 

К 1880 го у           П       ы  о   г о 450  ы . ч  о  к     ко о ых 24  ы .  о              . Бо  ш     о 

            ы п ож        ч  ы ёх го о  х: И  у        г          о         бо    по о   ы    го 25- ы  ч ого 

         )  Цф     4  ы .)  Т       2 5  ы .)   Х   о    800)      кж    Яфф   1  ы .)   Х йф   300). И  у           

к уп  йш   го о о          [99]. 

С рем ение            о       ож      по    ч  кого   о      

 

Среди         ж  ш х       по       г   бы о    п о       о      о              о           к   о у. 

Н ч       XII   к  п      о             х        кой ц  ко  ю п     о к  х п   оку        ую     ю. В 1492 
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го у э о  по ок  ущ       о попо                изгн нными    И п      ко о ы  о  о         й кую 

общ  у Цф   . 

  

Теодор Г  ц     ч   ющ й   о  о        по    ч  кого   о      

 

Перв я бо  ш    о     о       ой     г  ц              к к П               . עלייה )    ч        1881 
го у  ког         бы    ы уж   ы  п        б г   о  о  пог о о    Во  оч ой Е  оп [108]. 

 

Основ  е ем по    ч  кого   о      —    ж      ко о о        о   о й ц   ю о  о          й кого 

го у                 И        по           й к й  оп о       ж у   о  ой       —  ч        Т о о  

Г  ц  [109][110]. В 1896 го у Г  ц   опуб  ко      ою к  гу «Еврейское го у      о»     . Der 

Judenstaat)    ко о о     ож     оё         бу ущ го     й кого го у       . Уж        ующ   го у Г  ц   

 уко о    п   ы  В      ы      й к   ко г    о [111]. 

 

В ор я       1904—14 го ы)   ч      по    К ш  ё  кого пог о  . П  б         о 40  ы .        

по     о     П        [108]. Бо  ш     о     г    о  п   ой     о ой      бы   о  о ок     ы   

       [112]   о   о          к юч      кж     оц      о   о  о   ших к ббуц о     ж    [113]. 

 

Тем                            ч    о по    ж             о            ч         ч     о  о ок     ых 

      о   ч       ч о    ж     по    ч  кого   о      п о   о  ч     ко    То ы. Впо            ко о ы  

у     о  о ок     ы        ы по э ой п  ч    о к    ись   кж  п              й к й х   к    

Го у        И      [114]. 

Бри  нский          П          1918—1948) 

  

 И  о  ч  к   к     П       ы  1900 го  

 

Во       П   ой    о ой  ой ы   к         о      ых     В   коб        А  у  Б   фу         оку      

по уч  ш й  по                   Д к    ц   Б   фу  . В  ё    к     о   о    ч о Б        «  о     

по ож      о    о  о        П           ц о     ого  о           й кого    о  »[115]. В ко   по    э ого     

    й к х  об о о  ц  -  о    о  бы   фо    о        й к й   г о   ко о ый    о            г        А    б  

уч    о         о       П       ы      ж    х        . В ч     бойцо    г о   бы   В        Ж бо инс

кий   бу ущ й п   ый п      -        И       Д     Б  -Гу  о [116]. 

 

В 1919—23  Т          )   П       у п  бы   40  ы .           о  о  о     Во  оч ой Е  опы. По     цы э ой 

 о  ы бы   обуч  ы      ко у хо  й   у    ог             эко о  ку. Н   о       к о у     г  ц    

у    о     ую б      к                  й ко       ение  ы о  о к ко цу э ого п   о    о 90  ы . Бо о   

И   э   кой  о   ы    о   ы Х ф   бы   о уш  ы                 п  го  ой          кого хо  й    . В э о  

п   о  бы   о  о     ф     ц   п оф ою о   Г      у . 

 

Ар бские п о    ы п о        й кой     г  ц   п       к П        к   бу         1920 го у     о  о   

    й кой о г     ц      ообо о ы Х -Шо    бы    фо    о      о        й к    о      о г     ц   — 

«Х г   »            «Обо о  »)[117]. 

 

В 1922 го у Л г  Н ц й   уч    В   коб                  П       у  объ      э о   обхо   о   ю 

«у    о                по    ч  к х                ых   эко о  ч  к х у  о  й     б  оп   ого об   о      

    й кого   ц о     ого  о  »[118]. И -   Яфф к х бу  ов      о    ч    М        Б        ог    ч    

    й кую     г  ц ю   ч           о     п     о   ш             й кого го у         бы   о      по  

об   о      Т     о      [119]. 

 

В  о            у          п    ущ       о    бы- у у        о   ко    ый к уп ый го о   И  у       бы  

п    ущ       о     й к  [120]. 

 

В 1924—1929  Ч   ё         )   П       у п   х    82  ы .           о  о  о       у         п   к  

                По  ш    В  г   . Э   г упп   о  о     о   ого         й       го к       ко о ы  п    х      

    ущ   го о    о  о       ы  п   п        о гов и   общ       ого п          ёгкую п о ыш    о   . 

Впо           о   ко  п  б         о 23  ы . э  г    о  э ой  о  ы пок  у        у. 

 

Подъём   ц    кой    о ог     1930-х го  х   Г        п   ё  к П  ой       ко о    бы     п ы о  

ч             о            п    ш х   о    ц    . Э о    п ы    ко ч     А  б к    о         1936—1939 

го о             В   коб       й «Б  ой к  г »   1939 год   ко о    ф к  ч  к    о                г  ц ю 

         П       у.      ы      о к  ы       п                  п    ш х   о  К      офы  ч о          

  п   о  В   коб           п             П       у ф к  ч  к  о   ч  о                 о о . Д   обхо   з 
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пре          г  ц ю   П       у бы    о      по по      о г     ц   «Мо       -А    Б  »  по ог  ш   

           г    о  об        о П       ы    п       о  К      офы[108]. 

 

По око ч     В о ой    о ой  ой ы     й ко            П       ы  о       о 33 % по         ю   11 %   

1922 го у[121][122]. 

Созд ние го у          п   ы  го ы  ущ    о      

  

  вид Б  -Гу  о  п о о г  ш             о    И       14     1948 го   по  по     о  Т о о   Г  ц   

 

Пос е 1945 го   В   коб        ок         о   ч             ющ й ко ф  к        й к             [123] 

В 1947 го у б      ко  п           о о к    о   о             П       у    гу      у  э о      ч о о о    

 по об о   й   п       о    ш            бо     вреев[124]. Н     о  о        О г     ц   Объ    ё  ых 

Н ц й 29  о б   1947 го   п       п            П       ы     о юц   ГА ООН № 181). Э о  п    

п   у          п  к  щ     б      кого           П         к 1   гу    1948 го       ко    о     о          е

ё       о      ух го у      :     й кого      б кого. И  у        В ф       ог    о   ш   ю ООН   о ж ы 

бы               о   й по    ж у   о  ы  ко   о     ч обы     опу      ко ф  к   по     у у э  х 

го о о [14]. П        э ого п         о  о  ож ы  б  год ря  го по    жк   о   о о ы к уп  йш х    ж   

—         ША. 

 

Еврейское  г      о  ко о о   по   о п оч го   ыпо    о    о         ко о ы  фу кц   п             

«Ишу  »      й кого           П       ы)    ш  о п       п    ООН[125]. А  б к    уко о           о  ч     

Л г     б к х го у          П        к й) Вы ш й  р бский  о    к   го  ч  к  о    г   п    ООН по 

      у П       ы[126]            ч о п       уш    п     бо  ш                 П       ы  ко о о   ог   

 о  о  о    67 %               ч о п   ож       у       ч обы     опу       го        ц  [127]. 

 

14     1948 го       о          о око ч     б      кого            П       у  Д     Б  -Гу  о  п о о г      

 о                ого     й кого го у                 о      ы      ой  ог    о п   у ООН[128]. Уж     

    ующ й      Л г     б к х го у       объ  и   И     ю  ой у       у п       б к х го у               

Ег п    Л      И  к   Т     о      )   п        о ую      у    ч          ы  П   ую    бо-        кую 

 ой у     ы    ую   И       «Вой ой             о   »[128]. 

 

 о   ч     о   ых   й    й   1948 го у   П         п ож      око о 750  ы .    бо [129]. В хо   Вой ы    

         о    око о 600  ы  ч    бо [130] — ж     й П       ы пок  у     о   о      хо  щ        

      о     оп     ё  ой   ог    о    о юц   ООН      еврейского го у          ч           о    

оп     ё  ой по     б ко  го у      о. Бо  ш     о п        к х б ж  ц   п                     о     

оп     ё  ы     о юц  й ООН        б кого го у       . Ч     п        к х    бо    кж  э  г   о       

  уг      бские го у       . В И       о          ш  око о 160  ы .    бо [129]. И       к          

о к        пу к    б ж  ц   об    о          х п ож       по     ой ы                 ж  о    ущ    о 

б ж  ц   бы о ко ф  ко   о го у      о  И      . 

 

В    б ко       э    обы    по уч             «   -Н  кб »     б.   بة ك ن            К      оф ». В  о ж» — (ال

Й       Ег п    Л              И  к  п ош           й к      о     ц     о г    о   ы ж   ок   пог о ы. В 

   у          ыш  800  ы .        бы     гн ны     б ж          б к х          о  ко ч о  о     о  

    й ко  го у      о[131]. Т к   об   о   по у    ж    ю         кой   о о ы  э о  п оц        у   

                к ч          о ого об                    г о    по ко  ку     о 600  ы .    бо           о    

И              820  ы .     й к х б ж  ц  . Т             о  о  ы  п      о      ог    й      бо-        ко  

ко ф  к          у  б   о  ко    б к х б ж  ц  [132][133]. 

 

Пос е го   бо  ых   й    й     ю   1949 го   бы о п     о  ог  ш     о п  к  щ     ог     Ег п о   

Л    о   Т     о      й        й   ог    о ко о о у по  ко   о        й кого го у        ок          кж  

З п      Г         ко   о  о  п   о  кой       ы  о Иер с  им ; И  у      бы        ё  по       

п  к  щ     ог     ж у И          Т     о      й. Го у      о И              о 80 %       о    

по        ой П       ы  б   З  о      ). Э          ы  г    цы по уч             «З  ё    ч    ». 

 

Ар бское го у      о    бы о  о    о            оккуп ц     к о   Г    Ег п о     оккуп ц              

    к    Т     о      й бо  ш й ч           о  й Иу               п        ч  ш х          б кого 

го у             о к к   Во  оч ого И  у        ко о ый  о ж   бы  о        по  ко   о    ООН      к х 

бо  шого И  у      .[127]. Э         о     по     х     к     бы         ы Т     о      й «З п   ы  б   го  

  к  Ио    »    о   ч   о    хо  ой  ё       о    к  о  оку о   . Ио      по    ч го о   бы      о-переиме

нов н    Ио     ю. 

 

11     1949 го   Го у      о И       бы о п      о   к ч      ч     ООН[134]. 
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В п   ы  го ы  ущ    о      го у           по    ч  кой       И        о     о   о    ж     

 оц       ч  кого   о       МАПАЙ)   о г       о  п   ы  п      -       о  И        Д    о  Б  -

Гу  о о [135][136]. Э   го ы бы   о   ч  ы     о ой     г  ц  й     ев   ыж  ш х   К      оф    

 п   ющ х   о  п      о    й      б к х       х.   1948 по 1958 го ы           И        о  о  о   0 8      о 2 

   .[137] Бо  ш     о     г    о           б ж  ц      п  к  ч  к           п     б    ущ     . О   бы   

     щ  ы  о        ых п    оч ых   г   х  «   б  о ». К 1952 го у   по об ых п    оч ых го о к х 

п ож        ыш  200  ы .     г    о . Н обхо   о      ш     э ого к                 Б  -Гу  о   пой      

по п        ого о       Г о   п   ц  х  ч о  ы    о     о ы  п о ес ы          о  ущё  ых     й 

 о  у   ч        Г       й[138]. 

В жные  обы         о    го у        

 

Н ч  о     ующ го              1960) о      о   о     х   о          к     п ц  ужб    о  ого    

   ых  ы окопо        ых   ц    к х п    уп  ко   А о  ф  Эйх       к ы   ш го     А г      . Эйх    

        «  х   к о о »   п    о          ж     «Око ч     ного   ш         й кого  оп о  »   п   о  

В о ой    о ой  ой ы. Пуб  ч ый п оц                   ж  йш   э  по    о о          ш  бо  К      офы 

   оп й кого     й       по уч     ж у   о  ый    о    [139]. Эйх           о ы  ч  о  ко       о    

И        приговорённым к       ой к    [140]. П   ы    уч    бы           по ош бк  к п      

М     Ту     кого 30  ю   1948 го  ). 

 

Выборы   к       1977 го         по о о  ы   о    о    по    ч  кой    о    И      . Вп   ы  п      

Х  у   п   ш        ц   о       ого Л ку  ) по   уко о    о  М   х    Б г    по уч    бо  ш     о го о о  

  б       й  о об    ко   о            ой у п      МАПАЙ   о          А о  )    хо   ш й   у        б   

п    ы    о         о  о      го у       [141]. 

Ар бо-        к й ко ф  к  

  

 К     И       

  

 К     И         обо   ч      го у         ых г    ц  о  о  ых го о о     о ог          п         1949 го     

п  к  щ     ог   1967 го   

Вз имоо ношения      б к             

1948 — Вой               о    

1956 —  уэцк й к      

1967 — Ш             ой   

1967—1970 — Вой         ощ     

1973 — Вой    у  ого     

1978—1979 — Кэ п-Дэ    ко   ог  ш       Ег п   ко-И       к й     ый  ого о  

1982 — Л     к    ой   

1994 — И       ко-Ио     к й     ый  ого о  

2000 —  ы о   ой к    Юж ого Л      

2006 — В о    Л     к    ой   

 

В   ч     п   ых           й  ущ    о          й кого го у           б к        ы п о о ж    о п        

  г    о     го  о             б к     ц о      ы   о г       ы  Н    о   п о о ж    п   ы     к  го 

у  ч ож   ю[142]. 

 

В 1956 го у И       п   о         к   к    о у  ою у В   коб              ц           ш х       у   

ко   о        уэцк   к    о     ц о       о    ы  Ег п о . По      х         й кого по уо   о     хо   

 уэцкого к       И       бы   ы уж    о   уп    по    в ением  ША          об       г        

п охо           к х  у о  ч      уэцк й к        х  ыхо     К    о   о  [143]. 

 

В 1967 го у Ег п            Ио           у     о   ой к  к г    ц   И          г        о  о ц   ООН   

  б ок  о      хо          к   ко  б      К    о   о      уэцк й к    . Н  юг  п о о ж         к  бо   ко -

ф     о . В   оё   ы  уп      по     о Н     призв      б к   го у         б о     И          о  .[144] 

Э     й                 уко о      И       по о о      п         ой    к      ч     ой ы  casus belli), 

 ош  ш й      о  ю по            Ш             ой  [145]. В э ой  ой   И          ч     ы       о   г 

уб        ой поб  ы    х          й к й по уо   о     к о  Г     З п   ый б   г   к  Ио      Во  оч ый 

И  у        Го    к    ы о ы. З  ё    ч     1949 го                       ой г    ц й   ж у И          

 о ы         о     . Г    цы И  у       бы и    ш    ы       о  оч ую ч     го о  . 

  

 П      -        И       Го    М    

 

6 ок  б   1973 го      Йо  К ппу    у  ый     ) —    бо       щ   ый            й ко  к          ког       

   ующ           хо            гог х — Ег п           о  о       о    ко     И      . Д   п             

И       э    ой         по  ой   ож     о   ю. Вой    у  ого       ко ч      25 ок  б  [146]. Н   о       
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   ч      ы  по        п        г п   кой       й кой     й бы о у п ш о о   ж  о ЦАХАЛ    по    ч го 

 ой к      у        п  ж    по  ц  [147]. Хо     у               о         у     о   ой ы     о   

п             о          о         уч  ш         о о     о общ       о            о п      -         Го  у 

М    уй     о     ку. 

 

В 1978 го у  о  о        о  ч  к й         И        г п   кого п          А              ко о ый  ы  уп   

п     к      о . Э о  обы        о п   ы  п          го у        И        о   о о ы г   ы    б кого 

го у       [148]. 26       1979 го   А             М   х   Б г   по п       г п   ко-        к й     ый 

 ого о [149]  п            ы  Кэ п-Дэ    к    ог  ш     бы    о   г у ы по уго о      ш [150])  по ко о о у 

И        о    щ   Ег п у     й к й по уо   о    об  ы        ч    п   го о ы по  о     ю П     инск

ой    о о   . 

 

7  ю   1981 го      хо   оп   ц   «Оп   »          к       ц      бо б             о    И  к     о   о   ый 

     ый    к о  «О    к». Э о  о   о    о ж     бы о о уж   о    о юц  й 487  о б    ООН[151]. 

 

В 1982 го у И          ш       Л     кую г  ж    кую  ой у      ого  ч обы у  ч ож    б  ы ООП    ко о ых 

          к     И         п о   о       об     ы       ой ч          ы. Э   оп   ц   бы           «М   

Г      »   о  по          по уч             П  в я       к    ой    хо   оф ц     о        « ой  » 

        к   п           о  п          бы [152]). В 1985 го у И        ы     ой к    бо  ш й ч           о    

Л       к о   буф   ой  о ы  ко о    о          по          к   ко   о     о 2000 го  . 

 

В 1994 го у бы  по п             ко- о     к й     ый  ого о   ч о       о Ио     ю   о ой    б кой 

     ой   о      о   ш й о  ош       И       [153]. 

 

В 2000 го у п      -        Эху  Б   к  ы     ой к     Юж ого Л     . 

 

12  ю   2006 го         к   ш    к       о     ч  к   о г     ц   Х  бо     по    ж             й   

И   о     пу         ко  ко   к   по         к        ё  ы  пу к         ко     по  ц           к х 

 ой к[154][155][156][157][158][159][160]. Бо   к  Х  бо  ы п     к           кую г    цу    х        ух  о     

 ко о ы   ч           ож  к   ;   ш  ч         го    ы     о    ч о о   пог б  ). П о ок ц о  ы    й      

Х  бо  ы    ожг   В о ую       кую  ой у. По            ООН ко ф  к    ко ч     п  к  щ      огня. 

По    око ч      ой ы   ч     к         кого г        ого ш  б   Д   Х  уц  ушё    о     ку[161]. 

Вз имоо ношения   п        к       б    

1920 — П   о  п        ко   о        

1929 — П        к   б  по   к  1929 го        й к   пог о ы   П         

1936—1939 — А  б ко   о        1936-1939 

1947 — п        ООН п     по       у П       ы        го у        

1948 — А  бо-        к    ой   1947—1949 го о  

1948—1950 —  о   к о      п об   ы п        к х б ж  ц   

1950—1967 —   п       п        к х бо   ко  

1967 —   хо   Ш         ой  ой ы И         х            о          ё  ы  п        к       б    

1970 —   г      ООП    Ио                о  ю Л       Чё  ый      б  ) 

1972—1982 —   ж у   о  ый     о  п        к х     о     ч  к х о г     ц й      к  И               о    

Л      

1979 — К  п-Дэ    ко   ог  ш     

1982 — Л     к    ой      г      ООП    Л        Ту    

1987—1991 — П      п        к       ф    

1991 —   ж у   о     ко ф    ц     М       по    бо-        ко у ко ф  к у 

1993—1995 —  ог  ш     О  о 

1994 —  о       ПНА 

2000 —          Кэ п-Дэ      2000)    ч  о И   ф  ы А  -Ак   

2005 — о  о  о о   й  ыхо  И            к о   Г    

дек брь 2008 —        2009 — Оп   ц   «Л  ой      ц» 

  

 По      п        Т    Мо    1956 

 

С  о      око ч     А  бо-        кой  ой ы 1947—1949 гг.    о 1967 го   И       по  о   о по    г     

  п        п        к х бо   ко   «ф     о »)    оккуп  о    ых Ег п о    Ио             о  й    

   у       ч го пог б о бо    450  го г  ж   .[162][163] 

 

Пор жение    б к х го у         1967 го у п     о к  о  у    б кого     к             о      — бы   

 к       о             о    ООП  ц   ю ко о ой бы   объ       « оо ужё     бо  б   к к           ый пу   

о  обож       о   ы»[164][165]. В ко ц  1960-х —   ч  е 1970-х п        к       о    ы п   п       по 

    у    у п   ую  о  у    к              .    ой        ы      к о         х            к х      о     
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Л    й О   п       1972 го у   Мю х   [166]. Н   цк    п ц  ужбы п   п         у  ч ую попы ку о  обожд

ения    ож  ко        у       ко о ого        ож  к  пог б  . Ко о ко         пу             о    ы  

о          ы     э о      к   ок             обо  [167]. И       к    п ц  ужбы п о     о     ую оп   ц ю 

«Г    Бож й»    хо   ко о ой     уч     к    п дения            к х  по      о  бы    ы   ж  ы   

у  ч ож  ы[168]. 

 

В 1987 го у  о                     о   х по ож      ч  о П   ой     ф      о      ю п о            кого 

уп        )[169]. В    у       б  по   ко     по    ующ   ш             ф  ы  о  у   к            к х   ужб 

б  оп   о    бы   уб  ы 808        ы 16 824 п  ес инцев. Ещё 985 п       ц   бы   уб  ы   о    ж  

 оп       к   [170]. 

 

В  о ж            п   о     о б   1987-го по   гу   1993 го    ж            к о        157               ч     

г  ж    к х   ц   щё 4195         к х г  ж    по уч                 ч ой    п      ж    . По     ы  п    -

  ужбы ЦАХАЛ   пог б   66         к х  оеннос  ж щих  4918  о   о  уж щ х по уч            

     ч ой    п      ж    . 

 

В ок  б   1991 го     М       п ош     ж у   о     ко ф    ц   по Б  ж   у Во  оку    ко о ой  п   ы  

уч    о     п             п       ц      гу    о п ож    ш      З п   о  б   гу Ио            к о   Г   . Во 

      Вой ы   П      ко           1991 го у  ногие п        к      бы   ООП по    ж              

Ху  й     п        о        к к     к   ы     к  по И     ю[171][172]. 

  

 И.   б    Я. А  ф     Б. К    о     ц    о    по п       « ог  ш   й О  о»  1993 го  

 

Пос е  ого  к к   1992 го у п      -       о  И            Ицх к   б    И       п о   г   по    ку 

ко п о           б к     о      [173][174]. Уж    1993 го у Ш  о  П       М х у  Абб   по п        

В ш  г о       ы   ог  ш       ог    о ко о ы  бы    о      П        к     ц о                  ц    

по уч  ш   ко   о       ч    ю З п   ого Б   г      к о о  Г   [175]. В о     ООП об  ы       п        

И         п  к           о     ч  кую         о   [176]. 

 

Поддержк      ых  ог  ш   й         к   общ    о  пош       п        у          п  к  щ ющ х   

 о      х по п           к о [177] 

 

В  о б   1995 го   Ицх к   б   бы  уб   п   ы  эк        о  Иг     А   о . 

 

В ко ц  1990-х го о  п      -        Б        Н      ху  ы     ой к     Х   о  [178]   по п     

«М  о    у  В й-     »       ш й п       ц   бо  ш  п       оуп        [179]. 

 

В  ю   2000 го   п   по      ч      п           ША Б     К    о     Кэ п-Дэ      о  о      п   го о ы 

п      -         И       Эху   Б   к    Я   о  А  ф  о . Н    х Б   к п    ож   п     о       

п        кого го у           97 %       о    З п   ого Б   г      к о   Г     о   ко А  ф   о    г  го[180]. 

По    п о     п   го о о  п        к      бы   ч    И   ф  у А  -Ак ы  фо      ы  по о о      ко о ой 

по  уж  о оч     о  по  щ     Х   о ой го ы      о  оппо  ц   А  э    Ш  о о . 

 

В 2001 го у Ш  о       п      -       о  И      . Во         о го п  бы         о ж о    о  о ущ       

п    о  о  о о   го  ыхо        к о   Г          у       ко о ого бы       уш  ы      к      й к х по      й 

  бо    7  ы  ч ч  о  к по         о   о  . Он   кж    ч      о        о З бо   Б  оп   о      ж у 

        кой       о   й   З п   ы  Б   го [181]. В        2006 го   Ш  о  п    ё     у     по    ко о ого 

о         ко     по   п      -               Эху  О      . 

 

Пос е  п     2002 го       ф      ё      п  . В       2004 го           к   ВВ  у  ч ож     ухо  ого 

       Х      ш йх  Ах     Я           пу        ц     го п      к   ок о          . В  о б   2004 го     

п   ж кой бо    ц  у    б       ый       п       цев Я    А  ф  .   ухо о   о  ц  ы      о       ф    

 о       о г    о    ый     ч   ую      ый х   к        ох   ы      ю       о  ю ПНА. В  о ж         

  гу    ы                   к   ы       о ё  ы  об     ы го о       о    п    г ющ х к буц      по уч в

шего ф к  ч  кую          о      к о   Г   . 

 

В общ й   ож о         ч    И   ф  ы А  -Ак    2000)  о 30  ю   2008 го   бы   уб  ы 4860 п       ц      о 

1200           [182][183][184]. 

 

В 2006 го у       у          ок    ч  к х  ыбо о    П        к й   ко о       ый  о    поб  у о   ж  о[185] 

п        ко  фу             ко           ко     ж     Х      п       о    ог             

    о     ч  к  . По ко  ку  уко о    о Х      п     к      и  о к    о   п                к ючё  ы  ПНА 
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 ог  ш       И             о уж      о х бо   ко   Е     ША   ч    эко о  ч  к й бойко  п             

ХАМА  . 

 

В  ю   2007 го         у        оо ужё  ого п    о о    Х       х                 к о   Г            о 

           о                ко  го у      о. В о     14  ю   п            ПНА          АТХ М х у  Абб   

объ     о  о пу к  п                ё           ории    о о      ж   ч    ыч й ого по ож              ю 

по  о у            о   ук . В    у         пых у ш й к о оп о    ой г  ж    кой  ой ы            Х     

 ох        о  по  ц     ш      к о   Г      ог   к к    З п   о  б   гу   к  Ио             ох     и 

  о о   к  Абб   [186]  г   о   о      о о  п           о          бо   ко  Х     «    о       ». Т      ы   

ПНА    ко о               ж  б ых об   о     . 

 

В ок  б   2007 го   И       объ       к о  Г    «   ж  б ы  го у         ы  об   о      »   п    уп   к  го 

ч    ч ой эко о  ч  кой б ок     п   о  ч  к  о к юч   по  чу э  к  оэ   г    п  к  щ      бж     

э   го о           о        об     ы  го       о  и.[187] 

 

В     о щ         И       ко   о   у    о  уш о  п о        о   п  б  ж ы    йо ы   к о        кж  

ко   о   у   п     щ     ж     й    о го  ю   к о   Г      о      ы     о        к юч      

«        ф й кого ко   о  »    юж ой г    ц  Г  ы  ко о ый ко   о ир е  Ег п  .[188][189][190] 

 

Вн  рипо и ическ я    у ц       к о   Г    о   ё    к  й        б    ой. В  ы ооп   о    

об    о к  обо         ф к о   ж      ой ко    б   ы о уж      Ег п   ч          по     ых  у     й    

г    ц    Ег п о       кж  о           ых  ы ок х у о   й п о  ос и             б    бо  цы       . По 

     ю      к к         к х    к   п        к х    оч  ко   э о п     о к п     щ   ю   к о   Г        к    

    х         о     [191][192]. 

 

В ко ц  2008 —   ч    2009 гг. И       п о        к о   Г    ш  око   ш  б ую оп   ц ю «Л  ой      ц»  

ко о     о   ко     п       к   к    ц     ж    Х     . И -   бо  шого ко  ч      ж               ых 

ж     й оп   ц   по уч    о уж       о   о о ы    ч  е ьной ч        о ого  ообщ          п ц     о 

     ч      ко        о     ООН по п      ч  о  к  об       И          о   ых п    уп     х      ч      о 

бо   ш й    п     ч   Х    [193]. 

Современн я    о    

Реп  ри ция      )                  НГ 

 

С п  хо о  к               Го б чё     по            п              ША      ч о п            йг   ) бы   

уп ощ    п оц  у   э  г  ц          . В 1989 го у   ч          о      п     ц             И      . 

Бо  шую  о    ыг    ф к   ч о   ок  б   1989    ША бы  ог    ч   п  ё      й к х б ж  ц          . 

Н    о  о  у   п     ц    по об   о       п о                     . О г     ц   «П     » п о о       

1987—1990 го  х   огоч      ы   кц   п о     .  . «ж  о-   о  кого   го о  ». В   ой 1990 го   по уч       п

рос р нение п о ок ц о  ы     ч      по     ж ё  ы    ух  о г   ущ х     й к х пог о  х. 

 

В 1989—1990 го  х   И       п  бы о бо    200  ы .   п       о             ш       к б   1990 п  бы о 35 

 ы . ч  о  к). 

 

Р сп д       эко о  ч  к     по    ч  к   п об   ы         х  НГ п       к  ы око у у о  ю 

  п     ц  . З      п  ж      го             ч  п         ог  ф ч  кого    у         кж            у         

    о   по    по п       «    ых  ог  ш   й   О  о» 1995—6 у о       п     ц   у    ш    . В  го    п   о  

«Бо  шой А   »   И       п  бы о бо         о                     НГ. 

 

В 2004 го у   И       п  бы о око о 22  ы  ч  о ых   п       о   ч о    1  ы  чу     ш   ч     2003 го у. З  

2005 го    И         п      о   о   23  ы  ч  ч  о  к  +4 4 %). Вп   ы    1989 го    о     п       о     

бы ш го       о              по о   ы — п имерно 10 100 ч  о  к  48 1 %). И    х поч   4000     о       

око о 3000   Ук    ы  ч о    18   21 %     ш    оо          о  ч     2003 го у. И  о      ых к уп ых г упп 

  п       о   п  бы ш х   2004 го у  п      о 3700 ч  о  к  17 6 %)    Эф оп    п      о 2000 (9,5 %)    

    ц     око о 1900  9 0 %)     ША. В 2006 го у   И       п   х  о 19 900     г    о   ч о п      о     о 

ко  ч    у   2005[194]. 

 

С ед е   о   ко            ч о ч       п       о   к к п     о     у  ё    у   о        И         о   

пок   ю       у. В о  ой  о  ко  о     п ож      бо    50  ы  ч г  ж    И        п оц     о        у  к х 

              о   ю у          п   о  2006—2008 годы            о  о  у о    ж        о   й кой 

      ц  [94][95]. По     ы          кой г    ы Г -А  ц    2007 го   бо    100  ы  ч   п       о      у        

ПМЖ    И              ы  НГ     о  ко   о  ой Мо к   п ож      око о 70  ы  ч           [195]. 

См.   кж  
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С   ьи о    ч  ых   ч о   х      о    го у       : 

Персон  ии И           о     к           

Гос д рс венно-по    ч  ко  у   ой   о 

Пр вов я         

 

 о 1922 го   о  о у п   о ой       ы  о           ж     Mejelle     Mecelle[196]) — о     к   ко  ф к ц   

(1869—1876).   по уч      В   коб       й            П       у   1922 го у о     к     ко ы по   п   о 

           б      к         1948 го   —        скими   ко    . О   ко око ч      о   ж    бы   

о          ш    1984 го у  п ц     ы          к     ко о . Её п  к  ч  ко     ч       го      к юч        

 о   ч о п      по уч   ы  по о  о    к     ко        о           о ы    ко о         о . В 1980 го у бы  

п      З ко  об о  о  х п      ко о ый око ч      о   к  п            о            кой п   о ой       ы о  

б      кой.[13] 

 

 ек  р ция          о    1948 го   п о о г  ш   : «По    о       ч о    о          ч       ок  

           го     оч ю    к  у   уббо ы  6      5708 го    15     1948 го      п      о  о        ыбо  ых   

 о      о фу кц о   ующ х го у         ых о г  о     оо ве с вии   ко     уц  й  ко о    бу    

у    о        б    ы  Уч         ы   об          по ж  1 ок  б   1948 го  ». Т             ко     уц   к к 

    ого  оку       ы ш й ю    ч  кой    ы   И        о    о    бы о      у     ог    й по   ог    оп о      

        ко  общ     [199]. 

 

Неко орые         к   учё ы   ч   ю   ч о Д к    ц ю          о    Го у        И        ож о 

                к ч      ко     уц    по ко  ку о    к юч        б  п   ч    по    ч  к х   г  ж    к х п    

   о          к ко  о    ф к   о             й   ующ х           ок    ч  к х ко     уц й[13]. О   ко  

В  хо  ый  у  И       по    о     ч о Д к    ц   Н        о                ы ко     уц о  ого   ко  [199]. 

 

Выде яю    кж  11 О  о  ых   ко о  И            й   ующ й     кц  )  п       ш х     п   о    1958 

по 2001 го [200]. 

 

С щес венн я о об   о    п   о ой       ы И       —  к юч         ё э      о      й кого 

    г о  ого п      Г   х )  хо           ко  п   о      к кой          ож        о     г о  о у п   у[13]. 

Об         ко о ую     г о  о    ко о         о бы о   ко пориров но по  о   ю  —   ч ый 

    у [13]. По  ю     кц  й     г о  ых  у о       й к х   у у      к х    у  к х   х        к х)   хо      

 к ы г  ж    кого  о  о      б  к      о   пог  б    ). В ю     кц ю          к х  у о   хо      кж  

у    ж      г ю  .  ущ    ую    кж   оп о ы  ко о ы   огу  бы        о    ы     г о  ы   у о  по 

обою  о у  ог    ю   о о .     г о  ы   у ы  о   ко  по п   ю  по  ю     кц ю Вы ш го  у    п        о    

И           . לצדק גבוה משפט בית   БАГАЦ). 
 

С рем ение         кого общ      к ко п о    у  п       о у         г о  ых         г о  ых 

к уго       кж  к  ох      ю   ц о     ых      ц й   го у         ой   общ       ой ж          ы   ш о 

 ы  ж         к    ы    о      у -к о    ож  ш      щё  о  о никновения     й кого го у       : 

ю     кц            к х  у о    об        ч ого     у    б  к        о ы) ч   о      й кой общ  ы; 

  п  щ       бо ы    уббо у  Ш бб  )           г о  ых п      ко    го у         ых уч  ж     х   

общ       ых          х     общ       о       по        п о ыш    ых п   п      х      ф    об  уж      ; 

  п  щ     пуб  ч о п о       к    о   х   ц)   П   х; о об            г о  ых шко ; п           

 уб     о          г о  ых уч  ж    й     ужб. П   ц пы Г   х  ч    ч о ок    и            

    г  ц о  о    ко о         о    . З ко  о  о    щ    ). 

 

Ч с ь ю    о  по  г     ч о  пок   ущ    ую           к    у ы  Го у      о И              

      ф ц  о     к к «    й ко       ок    ч  ко »  по ко  ку по      «п   о о     ок    ч  ко  

го у      о»  по  х      ю     о       о   ко ц пц  й г   х ч  ко-  окр  ического го у       [13]. 

 

В     о щ         ког    у у   обхо   о п         ш     по к ко у- о  оп о у    п   ую оч      по  к   ш     

   ё            ко о  го у        И                      ко о  Б      кого                  ующую оч       — 

          й к х п   о   оч  ко   Т   уд, Г   х     .  .) 

Гос д рс венное у   ой   о 

З конод  е ьн я        

  

 З      к                 кого п          

 

Кнессе  —         к й п         —  о  о      120   пу   о      оо            п опо ц о     ы  

п               о  по    ч  к х п    й.[201] П         к    ыбо ы п о о      к ж ы  ч  ы   го  . К       

об       п   о     фо    о     п           о пу ё    й ого го о о     .   о  о  о  ых   ко о  И       
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ф к  ч  к                  ой      ой ко     уц  . В 2003 го у   к        бы о   ч  о  о          п о к   

ко     уц   И        о  о    ой    э  х   ко  х.[16][202] 

Испо ни е ьн я        

  

 Ш        п                  

 

Изр и ь уп          по       о  п         кой       ы               ок    ч  к   го у      о    

   общ   п   о  го о  .[16] П         И                фо      ы  г   ой го у         о   ко  го об     о    

бо  ш й ч    ю ц    о      ы .[203] По   ко у  п   я ом    2000 го у  п           б        к      о     

о  у к    ц ю   око  7    .[204] До 1963 го    п           б          п        й   ок б   ог    ч     к    ц й  

    1963—2000 го  х    п        й   ок   ог    ч             к    ц  . 

 

Премьер-                 г   ой п               к б             о [203]   п  бы          оё  по  у 4 

го  . П      -       о   к к п     о      о      п            п       по уч  ш й       общ х  ыбо  х 

   бо  ш   ч   о го о о . В  о    уч         к        не   ог по уч    по    жку бо  ш         пу   о  

к           фо    о     п           о     ч     45    й по     ыбо о    го     о          п            

    ующ й по     ч    п     . Е    п           о     ож   бы    фо    о   о     ч     75    й — объ    ю 

ся по  о  ы   ыбо ы. В 90-х го  х          ыбо о  бы               п   ы   ыбо ы п      -          

о   ко по ж  бы о   ш  о     у   п  ж юю       у  ыбо о . 

С дебн я        

  

 К б     п          И         2007 

 

Изр и ь         ёху о    ую  у  б ую       у. Н ж    у о         ю       о ы   у ы     по ож   ы  

  бо  ш       го о о       ы. Н          о   ок уж ы   у ы     по ож   ы    ш             к х ок уг х. О   

           ю  к к  п    ц о  ы          к   фу кц онир ю    к ч       у о  п   ой       ц  . Т    й  

    ы ш й у о     — В  хо  ый  у      по ож   ый   И  у      . О    кж   ыпо        ой ую  о    

             к к  п    ц      к     бо      к ч       у   п   ой       ц   — Вы ш й  у   п        о   . 

По    нюю  о   о   ыпо                    к к об  щ     г  ж       к      г  ж    го у         п о    

  ш   й го у         ых       й.[205][206] 

 

Изр и ьск я           ко о            о   щ        б    г  й ко  общ     ко о         о  

г  ж    к     ко ы       й ко  п   о.[16] О   о  о                stare decisis  п  ц     о )     к    ы    ой 

             ой       ы  ког     о о ы п         ю   ок з  е ьс в   у у.  у  б ы       

   б   ю    п оф    о     ы    у            жю   п    ж ых.[205]      бы       о ы   хо      по  

ю     кц  й     г о  ых  у о :     й к х   у у      к х    у  к х   х        к х.  п ц     ый ко      

к         ч   ы В  хо  ого  у             кой ко   г      ок  о  об    ю  п   о    б       о ых  у  й.[207] 

 

Изр и ь     хо       о     М ж у   о  ого уго о  ого  у      оп     й  ч о  го   ш     бу у  

п       ы     -     ж у   о  ого по    ч  кого         .[208] 

  

Окр г  И      :  1)       ый   2) Х йф к й   3) Ц        ый   4) Т   -А    к й   5) И  у      к й   6) 

Юж ый 

Админис р  ивное         

Список го о о  И       

Еврейские по           З п   о  б   гу   к  Ио           к о   Г    

 

Гос д рс во И               о    ш                   ых ок уго      ы    ых «  хо о »  מחוזות;   . 

ч.:   хо ) — Ц        ый  Х йф к й        ый  И  у      к й  Юж ый   Т   -А    к й. Ок уг                

   50  уб-ок уго      ы    ых «  фо »  נפות;   .ч.: н ф )  ко о ы      ою оч              ы    15   йо о [209]. 

Д           ч  к х ц   й                             опо   : Т   -А      Гуш-Д              3 15     ч  о  к)  

Х йф   996  ы . ч  о  к)   Б   -Ш     531 600 ч  о  к)[210].    ый бо  шой         к й го о   к к по 

        ю[211]    к   по п ощ    — И  у       о 732 100 ж          п ощ   ю 126 к ². Т   -А     Х йф    

  шо -  -Ц о     по  г ю       по    ующ х      х              384 600  267 000   222 300 ж     й 

 оо          о[212]. 

Вн  ренняя по    к  

 

Изр и ьский   о  о  о  ых   ко о           о й ц   ю   щ      по    ч  к   п       г  ж    к   

  обо ы   о х г  ж     ч о по  о   о о г     ц   «Freedom House» к     ф ц  о     И         к ч      

«          ой   обо  ой      ы     г о  ». В  о        к к П  ес инск я    о о     по оп        ю 

э ой о г     ц                 обо  ой[213]. О г     ц   «  по  ё ы б   г    ц» по  щ    И          46     о 

   168 по    п      обо ы п    ы  ч о              ы ш    о   ж                  А   [214]. 
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Кри ик  по    к    Иу               Г    

 

По и ик   п о о      Го у      о  И          ко   о   у  ых       о   х   ы ы     ш  ок й 

общ       ый    о          кую к    ку  о   о о ы      по    ко [215][216][217][218]  ООН[219]    п   ых 

фо  о      ко    ч  к х п   о  щ   ых о г     ц й        ко орых Amnesty International[220]  «Human Rights 

Watch»[221]   If Americans Knew. В у         ы   й      п             по    г ю    к    к    к    

п   о  щ   ы   о г     ц     к к «Б ц    »[222]. В о чё  х э  х о г     ц й  о   ж       огоч      ы  

у    ж    я о п о        пы ок           к х  ю    х[223][224]    ш     п       ц   г  ж    к х п    

 ог    ч     п      ж      эко о  ч  к   б ок                       п       ж  обу   г  ж    к й  у     п       

    ы     о     ц   п о     )[225]   о   ых   й    й    п       ых п о        ого                уш   й 

п        к х  о о [226]   г       ого по            й к х по     ц     попу                    кой      [227]. 

 

Р сс едов ние  п о   ё  о  If Americans Knew  об         ог   к уп ы     о ы   МИ   

ф     ф к ц   пуб  ку  ых     ых   по   у И      . Т к  по у    ж    ю If Americans Knew      о        о  

ч о о   о   ых   й    й И       пог б    го    о бо  ш       о  ого     ого п        кого              ж    

     о  И       о    й    й п        к х     о    о     фо   ц   о ж     х           кой   о о ы по         

   МИ    ч      о ч щ . Э     по      ю э ой о г     ц    обу  о           о      о         к   кой общ   

веннос и   И       [228]. 

 

Вмес е          ог          к   к п  ч  к  о  о      к о чё    п   о  щ   ых г упп    бо  ющ х   

п       ц       ч    о    «Amnesty International». И   о   ч        б        ый по хо  п   о  щ    ко  к 

  фо   ц     оп     ё        о ог ч  к   п       о   . Ч о к        п       о     п               ог х        

   о  ч     Д  ок    ч  кой    пуб  к  Ко го[229]  К    [230]  В       [231]   о    [232]    о    ё  ых 

Ш   о  А    к [233]  ы  уп    п о    Amnesty International  по ко  ку  по  х      ю  э   о г     ция 

   п о         п       ую   фо   ц ю                      уг о у б  оп   о    го у          к ч      

   гч ющ го об  о         . 

 

Кроме  ого  о г     ц   Media Watch International о   ч     ч о   ж у   о  ы   МИ   к юч   к уп  йш   

   о ы    фо   ц о  ы   г                  ч  к    к ж ю    фо   ц ю о ко ф  к     к   об   о   ч обы 

п           п        к х    бо  по       ш й   о о ой    И        г    о о [234][235][236][237]. А   ог ч ы  

п         к    о ы   МИ  ы   г    CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America)[238]. 

 

If Americans Knew    о о          ч о И       по уч       бо  шую ф     о ую по ощ  о       к   кого 

п                        око о 3         о   о    о   ж го  о)      о        ущ    о      бо  шого ч     

         ко о ых у о     ж     го    о   ж     по и ическ я      б    о    —  ыш . Т             

    у   о         ч о И                  ж ы        г ч  к     по    ч  к    ою   ко   ША    хо      по  

уг о ой  ой ы  о   о    б  ж йш     о           о  ч       к      г о     ы    уп     ж       к к И   ) и 

   хо у      ч      ую ч     ВВП      ц о     ую обо о у   б  оп   о   [239]. 

 

В  о ж         по     ы  Washington ProFile  П        к      о о          к уп  йш          по уч       

гу        ой по ощ      ушу          . В ч    о       2006 го у               ч  к й п        ц по уч   о  

  п   ых  о о о   б   учё      б к х го у     в  Япо        .) $300     о       к к       й ж      Аф  к  

 юж      х  ы) —   ш  $44[240]. 

Межд н родное по ож          ш    по    к  

 

Изр и ь по    ж        п о    ч  к   о  ош      о 156                  99   п о    ч  к х 

     й.[241] То  ко     ч     Л г     б к х го у          ю  у  гу   о    ы       оо  ош       И       . 

Ег п   п   ы       х по п         ый  ого о    1979 го у  Ио д ния   1994. М                   

по  оц   ы    п о    ч  к   о  ош       1999 го у. О   ко          2009 го   М                  о 

   о  ж       по    ч  к х   эко о  ч  к х о  ош   й   И                          кой оп   ц  й     к о   

Г       6          с и      ы п   о         о  у   к   по о       И         Ну кшо   48 ч  о       ого  

ч обы пок  у        у. Д     уг х ч     Л г     б к х го у        М  окко   Ту            п о    ч  к   

о  ош       И         о 2000 го     о     ч  о  В о ой И   ф  ы   еменно  х п  о    о    .[242][243] 

О   ко уж    2003 го           М  окко   ч    у учш                к й           о      ых     по      э у 

     у.[244] По         к     ко    И  к  И     Л               у о  к   А        Й         ю    

   ж  к    го у  рс в ми           к   г  ж           ю  п   о по  щ    э        ы б    п ц     ого 

     ш                    у      х    .[245]   1995 го   И                ч   о           о о  кого     ог   

ко о ый     у   у        о  й        ж у     ю                  номорского б    й     ч       

НАТО.[246] 

 

Среди б  ж йш х  ою   ко  И          ч      ША  В   коб         Г          И    .  ША бы   

  о ы  го у      о  по          п      ш   И        по уч  ш й     у  о  о  ого  ою   к   ША     НАТО. 

Ту ц     И          по    ж      по  ых   п о    ч  к х      оо ношений  п о    о 1991 го    хо   
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     ч  к       о  й   о       1949 го       о      п         Ту ц  й И      .[247] О   ко Ту ц       о 

           у у      к             общ й     г  й  ч о     о     о             ё о  ош     к И     ю.[248] 

Т   ы     зи   ж у И          Г       й  к юч ю       о  й          ук   об   о        о   о  

п    ё            ых эко о  ч  к х      х.[249][250] И       ч    по  ы    п о    ч  к   о  ош       1992 

го у       х по  поощ      о   о    ку   у  о   о  у   ч    о   И р и ем.[251] В   коб        

по    ж      по  ы    п о    ч  к   о  ош       И           о       го об   о           кж             ы  

 о го ы       .[252] И                23-  по     ч     о го ы  п    ё о  В   коб       . И         

  п о    ч  к   о  ош ния   И         о       п                  П х     [253]  о по    И    кой 

   о юц      о              .[254] По            кой оп   ц   Л  ой      ц     2009 го у   ко ф  к     

  х   о  «  о        обо ы»   2010 го у о  ош     И         Ту ц      ко уху ши ись     хо         

г         ы  [255][256][257]. 

Вз имоо ношения   Е  о ою о  

 

В        о   о   г ог  ф ч  к   по ож        по    ч  к   у   ой   о  И                  ж  йш   

п    ё о    п о к            о о  кого  ою     уч     ко  б     о  кого п оц        о-         о о  кого 

 о  у   ч     . И                   бо      ж ой ч    ю бу ущ го        п   п к    ого г  оп о о   

     о ф  к   кого п   о  ого г      Е . 

Изр и ь —  о     

 

Во   о ой по о     2007 го   п           о  о     об     о   к п           у И         п    ож             

б     о ый   ж     ж у   у           . По       ко  к х     ц     бо ы   п о    ч  к х    о       ух       

 оку    ы бы   по го о    ы. 20       2008 го             о      ых      о   й кой       ц      г й Л   о  

            о      ых     Го у        И       Ц п  Л     по п       ог  ш     об о         о ого   ж    

  ж у  о    й   И       . По    по п        оку     бы  у    ж ё  п                 п    мен  ми 

Го у        И          о   й кой       ц  . 

 

Визовый   ж   бы  о    ё  20      б   2008 го  . 

Экономик    ф     ы 

Общ я   фо   ц   

  

 О  о  ой б     -ц     И              -Г     г      по ож    А        б  ж  

 

В  овой   ц о     ый п о ук  И         2009 го у  по оц  к  Ц У   о         ыш  205         о  

 о    о   ША  206         о    2008 го у  198         о    2007 го у). Дохо ы   бю ж      кж  по оц  к  Ц У  

 о           ыш  54         о   о    о      хо ы —  выше 64         о .[258] 

 

Изр и ь  ч        о  ой       ых       ых         Юго-З п   ой А    по эко о  ч  ко у   

   у        о у        ю.                 29-ю по  ц ю     й   г  В      ого б  к  «Лёгко            

б      »[259]       й   г  В      ого эко о  ч  кого фо у   «М  о  я ко ку    о по об о   ». В 

опуб  ко    о  26  ю   2008 го     й   г  « учш х                   б      »   о        ы  жу    о  Forbes  

И       бы  по  щё     16     о       .[260] 

 

Изр и ь            о ой      ой        по     ША по ко  ч    у   о   об   у  ых ко п   й         

   бо  ш   п               о    п  к  ко п   й NASDAQ    п               ой А    к [261]. К о    ого  э о 

          о  го у      о    Б  ж    Во  ок  п        енное         г  NASDAQ: 61 ко п        61-й — 

        к    по  о  о   ю    2011 го ). 

  

 В      Т   -А    

 

Изр и ь             о ы       о      х о ог  х ох   ы  о  ых    у  о    г о        ой 

э   г   к .[262]  о              к  о-        к   ко п     Better Place  о ш  б-к      ой   И       о к ы   

п   ую           о об    ую э  к  о  п   ку     хо о     2011-м го у    о    о к ы     Д    ). Его п    о ы  

  х о ог     п ог     о  об  п ч          ко  у  к ц  х            ых   ук х     ю   го     ого  

    ко о ой  о   ы    ША.[263][264] Ко п     И    [265]  М йк о оф [266]  Apple[267] по   о      о  п   ы  

  о  р нные ц    ы       о    й        бо ок      о   И        к к     уг   ТНК  ф  ы х й-  к — SAP, 

IBM  Microsoft  Oracle  Dell  Google  Cisco Systems   Motorola. В  ю   2007 го        к   к й            Уо     

Б фф   куп           кую ко п   ю Iscar   го п  вое п  об           п          ША     4      $.[268] 

 

В  о ж         по      ю        к  К  й   М  к           к   эко о  к                 о о    оч ой   

        о   уб    й   по ощ    -    уб ж     п   ую оч          ША. И            у   по общ й  у    по ощ   

по уч   ой о   ША по    В о ой    о ой  ой ы.[269] В 2008 го у И       по уч   о   ША 2 4       о    о   98 

%    э ого —    обо о  ы     хо ы.[270] А    к   к   по ощ   о         4 4 % бю ж      1 2 % ВНП И      . 
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По     ы  Ц        ого         ч  кого бю о  у о     б    бо  цы   И          о б   2011 го    о       5 4 

%[271]. 

Промыш еннос ь   э   г   к  

 

В    ук у   п о ыш    ого п о   о      п  об        ы око  х о ог ч    п о укц        кж   о   ы    

бу  г            ы  по  ш   фо ф  ы   ёгк   п о ыш    о       п  к     б к    к й       ц       

   о        о   о   ы          о   х   к  ы  п     к  об  бо к       о     к       обу  .[16]  о   

п о ыш    ого п о   о        2007 го у  о       4 1 %.[16] 

 

В И         по    ую      о  о  о   ы  ё   оо уж               п о   о         об  бо    ы       ы  

 оп   о      о  по   б      к    о   ы.[16] Объё   бы   х   к   й  о         око о 14 %    й п о ыш    ой 

п о укц   И      .[272] В 2007 го у         к   комп нии эк по    о      оо уж   й     у  у 4 3      $  

ч о             у    ч   ё  о      о        по эк по  у о уж     обо о  ых   х о ог й  по     ША   о       

    ц  .[273] Эк по   п о укц    ы ок х   х о ог й   п   о  к        2008 го    о       4      $.[274] 

 

Гос д рс во И          ё  по    ку  уб     о      п   п     й       ых       о          

            о ых   х о ог й   ж го  о    э   ц     ы         око о 400     $. П                

п о ыш    о       о го     ущ    у   Бю о Г    ого учё ого. П   у  о    успешной        ц   

п о укц    ып  ч   ю    ко п    ц                       п оц    ых о ч      й.[275] 

 

Изр и ь    покуп    э  к  оэ   г ю. В 2005 го у бы о  ы  бо   о 46 85      кВ ·ч   по   б   о 43 28      

кВ ·ч. П о   о 1 663      кВ ·ч  П        кой    о о   ).[16] 

Се ьское хо  й   о 

  

 По   пш   цы   И       

 

В И             о      ко  хо  й   о       ук у   ко о ого п  об         ой о о  ж  о  о о    о. Бо  ш   

ч     п о   о       о    о оч      ч    о    к о       о       к к  о   к ббуц   по   п   о  ок  щ     . 

 

Н ибо ее   ж ы  о            кого хо  й    : п о   о    о ц   у о ых  о ощ й  х опк   го     ы       

п  цы   о оч о  ж  о  о о    о.[16] 

 

Средняя         к   ко о          го  11292        о ок   ч о    2239     о  п   ыш         юю 

у ой о         к   кой ко о ы      5374       — пок              й    оп й кой ко о ы. Общ   п о   о    о 

 о ок    И        о      о 1 3       о  .[276] 

 

Рекордный го о ой у ой   И        о         18900     о    го  п   ж   о    5 %.[277][278]. 

 

Общ я п ощ    по   о   о         440  ы . г      ко о ых о ош   ых 255  ы .[279]      кохо  й      ый 

  к о  по   б     60—72 %  о ы.[279] Э о       о        ч о    60 %       о         ы       

     кохо  й      ую         о     ож о  о  ко п   у  о    к уг огодичного   ку       ого 

по    .[279] 

 

Собс венный      кохо  й      ый   к о  об  п ч      И       п о ук     п          95 %  п   

э о  бо  шо  ко  ч    о п о укц   эк по    у    . И по    ую           у   ко о ы      о ы         ч ы  

ку   у ы     о  коф   к к о     х  .[279] В      ко  хо  й  ве п   э о       о 3 5 %   бо  ющ го           

     ы.[279] 

 

К ждый ч  о  к    бо  ющ й   э о    к о       о  о     п око      95  оо  ч        ко . Д            :   

 ША э о  пок              1:79     о     — 1:14 7    К     — 1:3,6.[280] 

Т ризм 

 

Т ризм    о об   о    п  о   ч    о    кж             ж ой      ёй  охо о  И      . Б  го     ж  ко у 

к     у   о  оп    ч      о       у  к    ой г ог  ф   — о       ж   ой    ш  ы го ы Х   о   г   

   по ож    го  о ыж    б          о  Г        о   ф      Иу  й кой пу  ы     пу  ы   А     И       

п     к    бо  шо  ч   о  у    о .[281] По п                    у      И         2012      у по               

5      о о   у    о .[282] Допо        о  ко  ч    о  у    о  бы о п     ч  о пу ё  по    к  о    ы         

 о   й к х  у    о . В  о ый   ж     Ук    ой о    ё  9 ф       2011 го  [283]. 

Тр нспор    ко  у  к ц   

Тр нспор  

  

          ый   ухэ  ж ый  о     Bombardier         к х ж     ых  о ог 
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Общ я п о  жё  о    ж     ых  о ог  о         853 к . Ш      ко    — 1435   [16]. П о  жё  о    

   о об    ых  о ог — 17 686 к           ё  ы  пок ы    )       х 146 к  —  ко о   ы     о     ы.[16] В 

               53  э опо   . И    х 30     ё  ы  пок ы  ем, 23 —   г у  о ы   по   оч ы   по о    .[16] 3 

 э опо    —   Эй      Ло     О     У   )     ю      ж у   о  ы  . Общ         г  оп о о о  — 160 к ; 

  ф  п о о о  — 442 к .[16] Ч  ы     й   ующ х по       по  г ю      Аш о    Х       Эй       Х йф .[16] С 6 

     б   2007 го     Х йф    й   у   п   ый ч    ый по           .[284] А  обу  ы            ы  ю  

п  к  ч  к           ё  ы  пу к ы. А  обу ы        ый  о         ю    о  о  ы     о  общ       ого 

     по   . К уп  йш      обу     ко п     И       «Эгед»   2001 го у бы     о ой по     ч          .[285] 

В о ой по     ч       обу  ой ко п    й И                «Д  ». Т    по     И            бо       ш бб      

  ч    п    цы  о   ч     уббо ы). И к юч      о      ю    у          й ы   Эй      Х йф    Н цр  -

И          кж    к    ко о ы    бо  ю     г  . В Х йф    й   у      о        ко             о — К       .[286] 

В  у    по го о       ы    бо ы к    о        у Т   -А    кой   гко     о ой      по   ой       ы. В 2011 

го у И  у       о к ы   п        И р и е  ко о            й           .[287] В Х йф    к   ы       

  ф     ук у       М   о   .[288] 

Связь 

 

Минис ерс во       И        http://moc.gov.il/8-he/MOC.aspx)             гу   о о          о       х 

о г     ц й    бо  ющ х    ф         . 

Те ефонн я       

 

С  цион рн я     фо             у         ы о ущ           ко п       Б   к  Хо   К   й З h   

012 Smile   013 NetVision. Моб           фо             И       о ущ           ко п       П   фо      ко   

О   ж   А  го. В       фо  ы   о       И              чные      ю      ующ   п  ф к ы: 

02 — И  у        ок     о      Б   к) 

03 — ц        йо  Гуш-Д     Б   к) 

04 —         Б   к) 

08 — юг   Б   к) 

09 — ц        йо  Ш  о    Б   к) 

072 —  о     ко п     012 Smile 

073 —  о     ко п     013 NetVision 

077 —  о     ко п     Хо  

050 —  о      о о ой ко п     П   фо  

052 —  о      о о ой ко п        ко  

054 —  о      о о ой ко п     О   ж 

057 —  о      о о ой ко п     А  го  М   ) 

 

С 2008 го         о  ож   п   хо     ох          о         фо      о  ой     фо  ой ко п         угую    

  п        о  о   ч ого  оо            ж у п  ф к о   о       об  уж   ющ й ко п    й. 

 

Н        о    П        кой    о о     об             о ущ                ой ко п    й П        ч   

    фо  ы   о       кж         ч ы      ч   ю      п  ф к   059. 

Ин ерне  

 

Изр и ь             ую    у    ю IT    го            ч        о           ых   х о ог ч  к  г   о  ых 

      .[289] В 2008 го у 75 0 %                ы        о  уп   И          90 %      х — ш  окопо о  ый 

 о  уп[290]  ч о    ч      о бо  ш  ч      юбой    гой        Б  ж  го Во  ок . По     ы     2008 го   

И                  о о      о        по ко  ч    у ко п ю   о     ыхо о    И            ушу          .[291] 

 

Опрос  п о   ё  ый   ф       2009 го   по   к  у         кого              п о ыш    о       о го     

пок      ч о          3 3      о   по   о      й И        . Э о — 61 6 %               ш  14    .[292] 

 

С  цион рное по к юч     к         к           -п о  й      о ущ           ко п       Б   к 

 по   х о ог    ISDN  ADSL  HDSL  Frame Relay  ATM  NGN)   Хо   по   х о ог   DOCSIS 3.0). По к юч     к 

И       у о ущ               ующ            -п о  й      : 

 

013 Н    ж  

012 Smile К   й З h   

014 Б   к Б й   у   

Ин ерне     о  

 

Специ  ьные         -п о  й   ы: 

Теh    

МАХБА 
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Р спреде ение IP-     о   об  уж        о     .il     ого    уго  о ущ           И       кой 

        -   оц  ц  й.[293] 

Э ек росн бжение 

  

 И       к      к  у      ш го       )    о       ого   п    ) об   ц     фо           кой  о   к   

   п   о    ой     обо х   по     ок 

 

Номин  ьное   п  ж             кой э  к  о     — 230  о    п       ого  ок  ч   о ой 50 г  ц. 

 

 о 1989 го     И                  о    П        кой    о о      по   о       об      ый   п  о   ок    к 

   ы    ый «Т п H»     о       ый      к     п о     ё  ы       уг х       х. 

 

В 1989 го у э о           бы  п     о          йч     И         по   ую       к     о   к   п         ющ   

 обой  о  ф к ц ю «Т п  C».  о   к     ю      г     ;            ё  ых    19     по      ю  ф  у    о      

         ы      о      о о у  —           . Во  ож о по к юч     ш  п    й к к            к       у   

    ж    .  о       ы   о   к     п   о   ы       по   о        у      ш х    п H)     о       ых    п C) 

   ок. Ко    укц    о   к         ч              ц   о       ого   п  ж     по  о  ю  по  зов  ьс

я э  к  оп  бо      п     ё  ы           -   пуб  к бы ш го     . 

Поч ов я       

 

Поч ов я         И       о ущ           го у         ой ко п    й До   И   э   — Поч   И       

 по    о        п             31       2006 го   Поч о о  уп         п   М                  —  эшу  х - о   

бы о п  об   о   о   го у         ую ко п   ю)      кже ч    ы   поч о ы    г            ку     к    

ко п        к уп  йш       ко о ых     ю    UPS  DHL  FedEx   TNT N.V.. 

Фин нсовый   к о     о го    

 

Те ь-А    к   фо  о    б  ж  бы   о  о       1953 го у       х по                     ой б  ж й   

      .[294] 

 

Зо о ов  ю ные       ы  о         55       о  .  ША        б   2009 го  . В 2005 го у    ш  й 

 о г И        о   г 74 4       о  .  ША .[295] 

 

Изр и ь          ч   о  ВТО      кж         ого о ы о   обо  ой  о го      Е     ША. Э о ко п     у   

о  у        о  уп       ог   б  ж   о  оч ы   ы к . О  о  ой п об   ой         кой эко о  к    ог   го ы 

         о   ц      о       о  о го ого б      . Экспор    1990-х го о   ы око        ф ц  о   .[294] 

Б нки 

 

Креди но-б  ко  кую       у  о г        Б  к И        о  о    ый   1954 го у. В ко ц  1990-х го о  

п           о п о   о п        ц ю   ёх к уп  йш х б  ко       ы: «Б  к Л у      И   э  »  «Б  к х -

По    »   б  к  «Б  к Д  ко      И   э  ».[295] По  о  о нию    2008 го    И                 ож    о 

ко    ч  к х б  ко   к к      ых    к   ф     о    о      ых)   по  ч ых          ц о  ых. Б  ко  к   

        х   к     у      ы ок   у о      п ц      ц  .[294] 

Гос д рс венный б  к И       

Поч овый Б  к 

Б нк Апо     

Б нк Д  ко   

Б нк Игу  

Б нк Л у   

Б нк Б й   у   (FIBI) 

Б нк М    х -Тф хо  

Б нк М  к       Д  ко   

Б нк Яh        го   уж щ х) 

Б нк М      

Б нк Е уш      

Б нк Оц   Ах     

Б нк Ю-Б  к  бы ш й И      к) 

Предс  ви е ьс в    о      ых б  ко    И       

Всемирный б  к 

Си иб нк — Citibank 

Б нк Эйч-Э -Б -   — HSBC Bank 
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Ч с ь ф     о  б  ко  И       о к ы о    о к        по ч     г   8:30  о 13:00    по        к   ч     г 

  кж      16:00  о 18:30. Д уг   ч     ф     о  б  ко    бо       по        к  по ч     г   8:30  о 13:00    

по        к   ч     г   кж      16:00  о 18:30   по п    ц     8:30  о 12:30. В к  у  п      ко  б  к    бо  ю    

8:30  о 12:00. В п      ч ы      б  к    к ы ы.          х по  бо  ш     о б  ко       бо  ю      по 

п    ц       по  о к        . 

В  ю   

  

 Б  к о     200 ш к   й 

 

В  ю ой го у        И         4      б   1985 го             о ый ш к     по  о        о      —  о ый 

        к й ш к        . חדש שקל   ш к    х   ш    г . New Israeli Sheqel).     о ы: ₪  NIS   ог    о  о   к   у   
ISO-4217 — ILS. 

 

Пос е п о о г  ш              о    И         1948 го у п           о        о                     г. 

Вп о    о 1952 го        ой    ю ой о          п        к            ы         кж  п        к й фу  )     ого 

       б      ко у фу  у        го . В 1952 год  о   бы                    кой    ой     ы         кж  

        к   фу  о )      ой 1000     й   п        ой по  ч  у   кж  к б      ко у фу  у. З ко  о п   хо   к 

ш к  ю  к к к   ц о     ой    ю   И        к       п      4  ю   1969 го  . О   ко      ч ние    ы    ого 

п   хо   бы о о       о    у  о                    ф     о . 22 ф       1980 го   э о  п   хо  бы  

о ущ     ё    о           г п    ф  ц  й   о   г  ш й  о    п оц   о    го           к й ш к      ко   

   ч      о об  ц      . По       ког           ко  п           о  у   о обу      г п    ф  ц ю  бы  

о ущ     ё  п   хо  к  о ой    ю           ой  о ый         к й ш к      о   ющ й     об  щ     по   й     . 

  13  п     2008 го             обо о  по         купю         б к        ы  пок ы  ем  о  о     о    20 

ш к   й.[296] В бу ущ   п     ую    по   п                х б  к о       го о     ы     по     о    

    б к        ы  пок ы    . 

 

С мм      ч ых     г   об  щ         ко  ц 2010 го     о        око о 45      ш к   й[297]. 

 

Новый ш к               обо  о ко       у  ой    ю ой   1        2003 го  .   26     2008 го    о ый 

ш к          у      ко  к      уг      обо  о ко       у  ы      ю        по   у     п      чё  х   

  ж у   о  ой   жб  ко  кой         CLS.[298] 

 

Инос р нн ю    ю у  ож о об         б  к х    поч о ых о        х    п ц       о    ых 

ко    ч  к х об    ых пу к  х. Во   ог х к уп ых  о го ых  очк х  ко    ч  к х ко п    х     о    х к 

оп     п             обо  о ко       у        ю     п   поч      о д ё ся  о        ША   Е  о)  п   

э о  НД              .    чу  о   ко  п   э о   огу   ы       ш к   х. Ту    ы о  обож   ы о  оп   ы НД   

ко о ую     о    щ ю    о п    ых  очк х по п   о          к     ц  . В бо  ш         г    о    

     по        у  ц  и  ы к х    п          ож о  о  ко ш к     . 

 

Креди ные к   ы    ущ х    о ых п   ёж ых        п      ю    п  к  ч  к  по        о. Ш  око 

   п о       ы б  ко   ы. М ог   б  ко   ы по  о  ю              ч ы      о      ой    ю  . 

М ж у   о  ы  к      ы  к   ы    у     ч  к   ч к   ож о   кж  об    ч  ь   о     х   о      ой    ю ы 

б  ко  б   ко     й. 

Внешнеэкономические       

 

Основными          эк по            кой п о укц     2006 го у бы    ША  38 4 %)   Б   г    6 5 %). В 

Го ко г бы о   п      о 5 9 % эк по   .[16] По   по  у  оо  ош       2006 го у бы о     ующ  :  ША 12 4 %  

Б   г   8 2 %  Г        6 7 %  Ш  йц     5 9 %  Ве икобри  ния 5 1 %  К   й 5 1 %.[16]  ог    о 

п ог о у Б  к  И           ш   о го ый   ф ц     2008 го у  о       0 5       о    о .[299] 

 

Одн        ых бо  ш х      й  охо   И        о         эк по   о уж     обо о  ой   х  к . И       

         о        к уп  йш х    о ых по    щ ко    э ой об     . Эк по   ы    к  ы обо о  ых п   п     й 

по го   :[300][301][302]Го ы З к  ы 

      . о  .) 

2005 3,4 

2006 4,9 

2007 5,6 

2008 6,6 

2009 7,0 

2010 7,4 

 

М кроэкономические пок        
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В 2007 го у И               44-      о        по объё у ВВП  232 7       о    о ) п                го   7 1     

ч  о  к   22     о        по ВВП     ушу            по ПП )  33 299  о    о ). В 2010 го у И       бы  п        

ОЭ  [303]  ко о     о  й   у    о р дничес в    ж у             ё  о п     ж   ющ      

   ок    ч  к х п   ц по    п о о  щ    по    ку   обо  ой  ы оч ой эко о  к . В э у о г     ц ю  хо    

   бо          ы       ы     .[304] 

 

С р к  р  ВВП по о          2007 го у бы       ующ  :      ко  хо  й   о — 2 7 %  п о ыш    о    — 

30 2 %   ф    у  уг — 67,1 %.[16] 

 

Уровень б    бо  цы   И       по     ы  ц        ого         ч  кого бю о     п     2011 го   

 о        5 8 %.[305] 

 

Гос д рс венный бю ж    о          2007 го у 321 5           ш к   й     ко о ых бы о 

  по   о   о 96 %. До г            го у      у           ып  ч   ых    ого   о        16         о  

ш к   й.[306] 

В  овый   у      й п о ук  И             ш к.[307]Го  В   кущ х ц   х В ц   х 2005 го   

2003 541,500 545,977 

2004 568,505 573,267 

2005 602,504 582 290 

2006 649,854 634,333 

2007 686,011 667,340 

2008 725,142 694,036 

2009 766,118 698,994 

 

См.   кж  

Кибб ц 

Армия     ужбы б  оп   о    И       

  

Р ке   «Х ц»    пы       ый   пу к 

Армия 

 

Армия Обо о ы И        ЦАХАЛ)  о  о       ухопу  ых  ой к   о   о- о  к х      ВМ )    о   о-

 о  уш ых      ВВ ). О   бы   об   о   ы   1948 го у  о       Вой ы             о       по у о   ых 

о г     ц й  г    ы  об   о     Х г  ы  об   о      ко о ых п  дшес вов  о п о о г  ш   ю 

         о   .[308] ЦАХАЛ   кж    по   у     фо   ц ю   ужбы  о   ой       к   А   )  ко о      бо      о 

     о  й        Мо    о    Ш б ко .[309] По  о       о   чё  о    ЦАХАЛ     ой ы    оо ужё  ы  

  о к о               го о ной       ых бо  по об ых     й     .[310] 

  

 Т  к М  к   -4   ыпу к   ый И        

 

Бо ьшинс во            п   ы  ю          ю    о        о      ц       . Мужч  ы   уж       го    

  ж  щ  ы —    .[311] По око ч       оч ой   ужбы         к    ужч  ы п   хо        п       уж      ко  ко 

           ч     го       у  )  о  о   ж     40    . Бо  ш     о ж  щ   о  обож   ы о         ой   ужбы. 

И       к      бы  к о     у о )   уч щ       ш     ы ш х     г о  ых уч б ых         й)  о  обож   ы о  

  ужбы        . В по              п   п      ю    попы к     по    ч  кой       уп         э   п  ви е

гии.[312][313] А          ой       х  к о по уч   о  обож      о    ужбы           Ш  у  Л у   

                  ужб )   о       ко о ой  о о  ё ы  о   ч  ы     бо у бо    ц  шко      уг х объ к о  

 оц     ого об  п ч    .[314] Б  го        общ й  о   кой по    о     ЦАХАЛ  ож    о   ж    п      о 

168  ы .  о   о  уж щ х   оч ой   ужбы    щё око о 408  ы .  о            . Э о по  о     хо       ого 

п  б         к ч      о     ой к  о     х   ого     о  ых го у      .[315] 

 

Изр и ьск я        оо уж      о  о  о   ы око  х о ог ч ы   оо уж       п о     ё  ы  к к   

И          к       уг х       х.  ША             ы    ж ы    о      ы   по  о о  ЦАХАЛ: ож        

 о      по ощ            30      $   п   о    2008 го    о 2017[316]. И       ко-     к   к        бо к     к    

«Хэц»     .  ח  — «      »)           о  ой        ог х     б       ч  к х        по об ого  о  .[317] 

 

Со     ё  Вой ы  у  ого     И                  об      ую       у       ы       ых  пу   ко . У п х 

п ог    ы Оф к по  о    И     ю    о  о      о   пу к     пу   к .[318][319] В И        ыпу к ю    

 об      ы  бо  ы     к  М  к        . מרכבה  — «ко     ц »). К о    ого  И                   о ы       о    

б  п  о  ой  о   ой   г  ж    кой     ц  .[320]               х       очк     п  к  эк по  ё о   оо уж    . 
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Со     ё  п о о г  ш              о    И                 ч      ую ч     ВВП    обо о у. К п     у    

1984 го у   к         ы  о        24 % ВВП.[321] В 2007 го у э   ц ф   уп     о 7 3 %                по         ю 

     оп й к              о   по-п  ж   у о   ё    бо  шой.[16] 

 

Изр и ь    по п     Дого о  о      п о               ого о уж     п о о    по    ку   оп     ё  о    

о  о       о об             ы   бо го о к   .[322] По    Вой ы   П      ко         1991 го    ког   И       

бы     ко       к к      к       к    бы  п        ко   об  ы  ющ й        о щ     к      ы       

 п ц     о обо у о    ы  ко    ы       )    п о  ц   ы      х   ч  к х   б о ог ч  к х   щ    .[323] 

По иция 

  

 Лого  п         кой по  ц   

  

             п   у        ш    по  ц   И        Škoda Octavia   о ой    к   к ) 

 

Изр и ьск я по  ц     хо      по  ю     кц  й М              у      й б  оп   о   . Д           

по  ц  й   И          о   б     100    юбого     фо  .[324] В     о щ         г        ы     п к о о  

по  ц            Йох     Д    о.[325] 

 

Изр и ьск я по  ц   — э о п оф    о        о г     ц     о  о щ      28 000 оф ц  о    

по  ц й к х       х по   к  8000 — пог    ч    по  ц   МАГАВ). К о    ого   ё   бо   по ог ю  70 000 

 о о  ё о   «Г  ж    к       ж »).[326] 

 

В    ук у у по  ц    хо    МАГАВ  ЯМАМ   Я АМ.[327] МАГАВ — о    ы пог    ч ой по  ц    

    й   о    ый      покой ых      х — З п   о  Б   гу  г    ц х        кой      о   . Э о  о      о  о   к к 

   ко    к   ко     к      п   ы   ко     уж щ х     го  . ЯМАМ — э    ый о     по  ц     о     ый     

о  обож         ож  ко . Э о  о     п        уч         о   х оп   ц й к к   И          к       го п        . 

Я АМ п             обой  п ц     ый п   у   ый о          ог  п ц    )     ющ й     к ж о  ок уг .  чи 

 е ся о           ых э    ых    оо ужё  ых    ук у  х      ы. У Я АМ       по о     — 

«Мо оц к    ый о     бы   ого    г  о     ». 

Спецс  жбы 

 

К           ужб б  оп   о    И       о  о     : Ш б к      Ш  -б  )     . כללי ביטחון שרות  — Ш  у  Б   хо  

К         . כ"שב  — Ш б к) — Общ     ужб  б  оп   о    И        АМАН     . ן"אמ    ужб   о   ой       к ) — 

 о            к  И         Мо         . מיוחדים ולתפקידים למודיעין המוסד   h -Мо      - о     у-  -  фк     

  юх    ) — «В  о    о       к    о обых       й»  по    ч  к         к  И      .[328][329] 

 

Ш б к            ко         ы       ой         о   ю   о   ч         у     юю б  оп   о   .[330] По 

фу кц            ого общ го     Б   ко   о   у       п   ую п      -       о .[329] 

 

АМАН о ущ               г ч  кую     к  ч  кую       ку   о           ц о     ы  оц  к    оц          ю 

  фо   ц ю  о  о  щую   к    б ко у    у       б  ы       ох       ш ф ы   ко ы        х   ужб       

               о      ых         ё      оэ  к  о  ую       ку. Я                 ой  п ц  ужбой      

о  о         к о  о у    у  ой к.[329] 

 

«Мосс д» — по    ч  к         к .[331] По   о й фу кц           ого общ го   Ц У. Я        г  ж    кой 

   ук у ой    ко о ой      по   ую     о   к           о   ко бо  ш     о  о  у   ко  п                бо у 

по     о   ой   ужбы.  ч        о  ой     учших  п ц  ужб       .[332] «Мо    »             бо о    

      о        ы       ой   фо   ц        кж    й ы    п ц     ы   оп   ц        п         И      . 

О  о    о   ч й «Мо    » о      ог ч ых         ужб   уг х        о  о        оч      о    о г     ц и — 

   го 1200 ш    ых  о  у   ко    к юч     х  ч  к й п   о   .[333] 

Здр воохр нение 

  

Медицинский ц     «  б  »   П   х-Т к    г    ый  хо  

 

В И        ущ    у            го у                        ц   к х уч  ж    й  ко о    г       у       ы  

 о  ож о    по по уч   ю     ц   к х у  уг       г  ж      . Э о п   о   к  п   о     ко    п     о    1995 

го у.[334] И  ю      ч    ы  к    к . Д   кие     ц   к   уч  ж      о      ы о     о  ых. П   о          

    ц   к х у  уг о ущ                к х об        ого     ц   кого     хо     . З ко  г       у   ок       

    ц   кой по ощ       г  ж           ы. Ч  ы   ч    ы  бо    ч ы  к   ы     . חולים קופת )  жё  ко 

ко   о   у  ы  го у      о         ю        хо                : К          . כללית  — общ  )  Л у        . 

 [335].( מכבי .      объ    ё    )   М кк б —  מאוחדת .         ц о       )  М ух   —  לאומית
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В     хо ку     хо      о   о ог ч  к   у  уг   п     ч  к   оп   ц      бо  ы.   ш     о  ы  ч       ш     

    бо    ы  ё   п ц        ко            ёх ч  о  к   оц     ый   бо   к  п  х          ч-г   ко ог). 

Ко               п   у 100 $      ою   бо у   700 $    оп       о     ш        о. В э о  ж        ыпо        

оп   ц   по п   ы    ю б       о       ч         ч    п ц    к   ож   уй    о ой. Або  ы  ож о             

ч    ых к    к х. В   уч         ж  щ      б           о         ужбы   ЦАХАЛ   п   ую оп   ц ю по 

п   ы    ю б       о     ож   оп            . 

 

В И        ущ    у              ш    ко ой по ощ . Б     к       ко ой по ощ  п        ч         о    к    

  ч б ы  уч  ж      бо   ых     бо                           й    п      ж            бующ х  п ц     ого 

  ч        о ог . В   ко    бу        хо   ся  о      -ф    ш    «хо  ш»)    к к п     о   об о о  ц. 

О   ж  ы         ц о  ы  б  г  ы  «     »)  о  о         ч й.   ш     о   п         о  ой      ух б  г   

п            п  ч     ужбы  ко ой по ощ . В И          п  ч   к     ужб   ко ой по ощ   ы ы  е ся по 

 о   у 101       кж     о о ого     фо      х оп    о о  по  о   у 112[336][337]. 

 

Сис ем       оох        И             хо ошую   пу  ц ю б  го      о   ж             ч ых о      х 

    ц  ы       ц   кого об   о        о  уп о         оох                 ч ых                      кж  

пок           о о             .[335] Н    го   ш  й  ень   И          бо  ш   ч   о    ч й     ушу 

                .[338] По       й п о о ж      о    ж      80 61 го )   2008 го у И               13     о   

    .[339]; Д   к         о      И       — о          ых    к х       . По э о у пок      ю  4 28    р ей
/1000  о о ож ё  ых)  И         хо         207          222.[340] В  го 0 2 %               жё     у о   ПИД   

ч о             у    101     о    169.[341] В ц  о  по у о  ю      оох        И                28     о   

    .[342] 

 

В  оо            о чё о  М ж у   о  ой эко о  ч  кой о г     ц         ых        OECD)    2011 го   И       

         ч   ё  о      о по п о о ж      о    ж    .         п о о ж      о    ж     у  ужч   80 0      у 

ж  щ   — 84 0 го            общ   п о о ж  е ьнос ь ж     — 82 го  . П   э о          

п о о ж      о    ж             х OECD — 76 6    .       о    о       ч ых   бо      й     у        к    

   б        ч      о          . И         к    хо         п   о        по       -        ч  кой  ож    о     

                 о х     й    к ж ую ж  щ  у. Пок            кой       о      И             3 0    1000 

ж  о ож    ых       ц    по         ю  о         пок         по         OECD — 4 4. Пок                    

  бы оч ы     о    И          ч      о   ж   ч       уг х       ых       х   о           о   г    43 5 % у 

ж  щ     52 2 % у  ужч  [343]. 

Н цион  ьное     хо      

 

З кон о   ц о     о      хо      об  ы     ж     й И        о   гш х 18-        ып  ч         о ы   

      у   ц о     ого     хо       Б  у  х   у   ).   гу        ып         хо ых    о о    ё  п   о    

по уч          ч ых по об й о    ужбы   ц о     ого   р хов ния  Г - о       б  у  х   у   )    ужбы 

    ющ й  оп о      оцоб  п ч     ж     й И      . В   ч        хо ых    о о          о             п   ы   

 оц     ого по ож           хо    ого. 

 

 ея е ьнос ь   ужбы   ц о     ого     хо       к юч        б : 

м  ери  ьное об  п ч     г  ж    И              ющ х        о     по  о   о          к 

 ущ    о    ю  по об   по об  п ч   ю п ож  оч ого      у    по об        уч й        ой по       бо ы  

ко п    ц     бо   к   об  к о   ш х   ко п   й.) 

конс  ь   ивн ю             ую по ощ   ю      уж  ющ        о     о         о о       

п            п  об        п оф                 по уч   ой         о        по     ко     ц .) 

вып          ч ых по об й   ко п    ц й  по об й      ож   ц  по об й        й         о   по об й по 

    о     ко п    ц       уч   п о   о       ой      ы  ко п    ц                        п охож      

 о   ых  бо о   по об й по         о     по об й по    ч ю по     ко     ц   по об й ж          ж  б ых 

  й    й      к о )  ко п    ц   по       ш   о     ч    ого   уч     бы у  по об   у   к     о    по об   

    П       ко     о о      .)[344] 

Н  к    об   о      

  

Ускори е ь ч    ц  И     у  В йц        хо о  

 

Изр и ь          ую п о о ж      ую       у обуч       Юго-З п   ой А               Япо   й       

  о о      о   А    по    Юж ой Ко   .[345] Т кж    ог    о ООН  И                ый  ы ок й у о     

г   о  о      Юго-З п   ой А   .[346] Го у         ый   кон об об   о       п     ый   1953 го у  уч      

п      по  шко : го у         ы       к    го у         ы      г о  ы   у     о  о ок     ы   общ   ы  

шко ы   по       х      б к   шко ы. Го у         ы       к   шко ы     ю       ой бо  шой г уппой шко  

и по  щ ю    бо  ш     о      й к х        б к х уч   ко    И      . Бо  ш     о    бо  о п     ю    о х 

    й   шко ы  г   о  о  ы    ыко  обуч                 б к й  ч о         йш     ш          по уч    

хо ош   об   о          бо у   -      бого       ия      о .[347] 
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Технион.   ку       ыч         ой   х  к  

 

Обр зов ние   И       об        о         й о  3[348]  о 18    .[349][350] Шко   о  об   о      

        о          уп   :   ч       шко    1-6 к    ы)  п о  жу оч    шко    7-9 к    ы)          шко    10-12 

к    ы). По      й к       к  ч        по уч                    о        . б г у  )   по  уп          ы ш   

уч б ы           . З      о  о  ых п      о  —         к   То ы                  кой   общ й        у ы  

  г  й кого   ык      о      г  ж   о                  об        ы      по уч              .[351] В    б к х  

х        к х     у  к х шко  х эк      по      ю То ы            эк     о  по      у  х          у     

       ю   у о .[352] В 2003 го у бо  ш  по о   ы         к х шко    ко  по уч                 о    

 б г у ).[353] В      к х шко  х п епод ю  по о о   о п      . 

 

Изр и ьские у          ы  по    ую    го у      о .[351][354] Е   й к й У             И  у       

—      йш й у           И            о    по ож     Е   й кой Н ц о     ой   У           кой б б  о  к   

к уп  йш го        х      щ  к  г по     й кой       ке.[355] 

 

В 2006 го у Е   й к й У                   60[356]   119[357]     о      о о    й   г   учш х у          о . 

 

 р гие у          ы      ы: 

Те ь-А    к й у           

Технион — о          ых        ых          х  ч  к х ВУЗо  

Инс и    В йц     

Универси е        Б  -И     

Х йфский у           — об            ой бо  шой б б  о  к     Б  ж    Во  ок  

Универси е  Б  -Гу  о   

О кры ый у           И       

Универси е ский ц     А  э  [358] 

 

Чис о ж     й И        по уч ющ х  ы ш   об   о       о         34 %          [359]  ~30     о). По 

    ы  О г     ц   эко о  ч  кого  о  у   ч                   И          2011 го  45 %                 

 ы ш   об   о     .              хо  щ х   э у о г   з цию И                2-      о[360]. 

П о о ж  ш й       1990-  го ы п   ок     г    о     бы ш го       40 % ко о ых         п о  об 

око ч      ы ш го уч б ого          ) по ог по                ко у   к о у  ы ок х   х о ог й. Об      

 ку  ы    о  ы    ес рс ми  И          по  г          ы    о о б   г ющ      х о ог      

 к юч   к п    о  о ош        об   ё  о    И      [361]. И         кж           о             о    

  по   о       о   ч ой э   г       ушу          [362]. 

 

С 2002 го      о 2011  ш     г  ж    И               у        Ноб     кой п          уч ых    ц п    х[363] 

  о           п   о      о        по ч   у   уч ых пуб  к ц й     ушу          [364][365]. 

 

Изр и ь          о  бо  шо         ко  ч    о учё ых    уч ых   бо        г      о    ых п     о     

 ушу          [366][367][368]. 

Космическ я п ог      И       

  

  пу   к Оф к 3 

 

Ещё   1970 го  х И         ч    о          ф     ук у у    обхо   ую           о    й        бо ок   

об      ко  о     к . В  п     1983 го    ог  ш  й           ук      х о ог й  п оф   о  Ю     Н       

объ     о  о        г         ко о о  бу    коо     ров  ь   уп          ц о     ой ко   ч  кой 

п ог    ой. Уж    1988 го у И         пу       ой п   ый  пу   к       Ofeq «Оф к-1»   ко  о  о   П     х   

ы  о  ой     о             по об ых    о  о      о п о   о         пу к     п  н              ( פלמחים .    

ики. И       об        об      ой   к  ой- о        Ш    . Бю ж           кой ко   ч  кой п ог    ы 

 о            го 1      о   о    о   ША  б   учё   фо  о          о    ых   п о к  В  у   око о 7      о о  

 о    о )    п      о 70      о о    ы      ых  ж го  о             кой  о   ой п ог    ы. Ко    ч  к   

ко   ч  к   п о к ы ф       ую         уг х    оч  ко . 

 

Опы   о         эк п у   ц    об      о         кого ко    ч  кого  пу   к         ф       о        

   ч      ой          чё  го у       ) ок           по    у  ч ы [369]. 

 

Все         к    пу   к -шп о ы       «Оф к» бы    ы     ы    о б  у         кой   к  ой- о          

        кого по  го   «П     х  »[370]. О   ко   ко о ы   пу   к    уг х     й бы    ы     ы    о б  у   
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по ощ ю   о      ых   к  - о      й       о      ых ко  о  о о ; к п     у   пу   к   ой ого      ч     

«Э о -2» бы    пущ     2000 го у   ко  о  о   «  обо  ый»   по ощ ю   к  ы- о       «     -1»[371]. 

 

В 2003 го у И       о       п   ы              о   побы   ш     ко  о  . О  бы  ч   о  эк п ж  

   б  ш го   ш      «Ко у б  ». 

Ядерн я п ог      И       

Ч с ь   о  ых объ к о  И            хо      по  ко   о    МАГАТЭ. 

Изр и ь    п   о         к «Дого о у о      п о               ого о уж  ». 

 

Вопрос ми      ой п ог    ы И                   о          1952 го у И       к   А о     

Э   г   ч  к   Ко        ИАЭК). 

 

По      ч ы  оц  к      2006 го у            И               око о 200      ых      о . Т к  по      ю эк -

п           ША Дж     К         ы к     о у       2008 го     х ко  ч    о  о         «150     бо   »[372] 

По    у оц  ок И       об       по  оц   ой «     ой      ой»            ш   ой      ой    ж  ой     [373]. 

 

3   гу    2007 го             ф     ук у ы И       Б        Б  -Э  э      ы  уп           ч      ж          

Г  ц           : «П           о И       п     о    о  ч  ко    ш     о    о          АЭ    Н г   ». Е    

п о к  бу    п        о    о        о э  к рос  нции бу         ш  о  о 2015 го  . М   о       о  ой 

э  к  о    ц   бы о  ы     о п           о   щё   1970-  го ы.   о  о       о          оц          

 п ц            1 5-2      $. По п  б         ы  оц  к    э  к  о    ц     ож   об  п ч     о 6 % по ре

бнос и      ы   э  к  оэ   г   к 2020 го у[374]. В  ю   2009 го   п           о И       об     о   к 

 ША   п о  бой о по ощ       о              ц  [375]. 

К  ь  р    общ    о 

  

Неде я       кой к  г  2005   И  у       

 

Изр и ьское ку   у  о      ооб      б    у          огооб              кого общ     :        о 

   го      п           обой ку   у  ы        г о  ы       ц     о             ы   «п       ый ко ё » 

    й к х      ц й      о    й[376]. 

 

Изр и ь —                           г   ж        щ       ок уг     й кого к        .   боч   о пу к    

шко   ы  к   ку ы оп      ю        й к    п      к           ч о оф ц     ы    ё  о  ых    И       

          уббо   — Ш бб  [377].  ог    о     й к   обыч ям        ч          ч  о    оо          о   

Ш бб     ч          ч  о    п    цу     к  ч          ч  о     уббо у  ког           к    о о ёж   п ш      

   ко  к      к убы.   к  ч  к    И       по  о    ыхо  ых    : п    ц           ко о к     боч     ём, 

 уббо   — оф ц     ы    ё  о  ых . 

 

Н ибо ее    ч      о          ко      ш     о —    бы —   кж  о          ой о п ч  ок   ку   у   

     ы     к х  ф   х  к к   х   к у  [378]   у ык [379]   кух  [380]. 

 

Н        о    И         хо      7 объ к о        ё  ы     п  ок        ого          ЮНЕ КО: 

С  рый го о  И  у          го     ы  1981);[381] 

Крепос ь М        2001);[382] 

С  р я ч     го о   Акко  2001);[383] 

Бе ый го о    Т   -А              Б ух у )  2003);[384] 

Биб ейские   п  — М г   о  Х цо   Б э -Ш     2005);[385] 

 орог  п   о   й —  у  ы го о о  пу  ы     Н г     2005)[386]. 

Б х йские    ы   Х йф    Акко  2008)[387][388]. 

Ле оисчис ение 

 

В И         по   у         й к й к        . И -   э ого    п       п      к        ы  го ы  огу  п  хо       

по г  го     ко у к       ю        ы  ч          цы   го ы. 

Ли ер   р  

 

Ли ер   р  И       — э о   о  о  о  поэ      п о              к к ч                         к ч      

   го о  ого   ык           ы XIX   к . Н бо  ш   ч     к  г  ыхо         уг х   ык х    к х к к    б к й  

  г  й к й    у  к й. По   ко у     коп      х печ  ных       й   И        о ж ы   п            

Е   й кую   ц о     ую   у           кую б б  о  ку И  у      кого Е   й кого У           . В 2001 го у 

э о    ко  бы       ё     к юч     кж  коп    у  о-       о  п   й      .   п ч   ых       й[389]. В 2006 го у 

85 %    8000 к  г    п       ых   б б  о  ку бы            .[390] Н            кой к  г  п о о       ж го  о 
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   ю      к юч    к  ж ы       к   пуб  ч ы  ч         ы  уп                к х п       й по    й       . 

В   ч     э ой          уч        г  вн я         к          у       г     П        п  . 

 

В 1966 го у         к й п        Ш.-Й. Аг о           Ноб     кую п    ю по        у         цкой 

п         ц й     й кого п о  хож      Н     З к [391]. 

 

Изр и ь            о ы         по п ч     ю   п о  ж   о ой        у ы[392]. 

М зык          

  

 Т  ц           упп  Б  ш      Т   -А     

 

Изр и ьск я  у ык    кж  о   ж              ж у   о  ой ку   у ы. Й     к    у ык   х     к   

   о        б к    у ык   к       к    у ык    ж     ок —   ё э о ч             кой  ц  ы[393][394]. Н  о  ы  

п             ы  к к «П     З     И      »   о   ж     к  ы         ы    опы о  п   ых п о   о  

   о              й кого го у       [395].               к х        о         ых о к    о  И       к й 

ф     о  ч  к й о к    [396]  ко о ый   й   о       п о  ж     70         йч     ё  бо  ш  200 ко ц   о    го

д[397]. 

 

Изр и ь п         уч        Е  о        поч   к ж ый го    1973 го  . Э о  ко ку           к   п  цы 

 ы г ы                  ж ы И                о  п о        ко ку   [398]. Эй    п о о     об      ый 

  ж у   о  ый ф         к ж о     о   1983 го   — Red Sea Jazz Festival[399]. П о о ж        ц   

 о  оч о   оп й кого     й кого              ш   И       по    ж      э   г ч ую          ую ж    . Т     

Г б     о  о    ый   1918 го у   Т   -А                    йш           к     п   у   ы       о [400]. 

М зеи 

  

М зей И       

 

М зей И         И  у                о           ых   ж ых ку   у  ых       у о [401] И             о  

х            ко  Мё   ого  о   [402]     кж  ог о  ой ко   кц    у   к       оп й кого   ку     [401]. 

  

 «Я    -Ш  » —  у  й Хо око    

 

М зей Хо око    «Я    -Ш  »  — к уп  йш й          х     фо   ц    по   щё  ой э ой     ш ой 

      ц       о ой    о   [403]. Му  й Д   по ы   к  пу   Т   -А    кого У            —       к    ый 

 у  й  по   щё  ый    о        й к х общ      го     [404][405]. 

 

Помимо о  о  ых  у       бо  ш х го о  х    кж     ю     ы окок     ы  ку   у  ы              

го о к х   к ббуц х. «М шк   Л  О   у »   к ббуц  «Эй  Х  о  М ух  »  ч           ой бо  шой к      ой 

г      й                ы[406]. 

 

По         ю    юбой   угой      ой И                о  бо  шо  ко  ч    о  у         ушу          [407]. 

СМИ 

 

Изр и ьск я п                о  щ      ы  ко п     о   ч ю        ооб       по    ч  к х  

    г о  ых   эко о  ч  к х   г   о      по   у  ых   ыко [408]. Бо  ш     о к уп ых г     бы   о  о   ы 

 щё  о о  о      го у       . Н п       «Г    ц» бы  о  о    в 1919 го у  Jerusalem Post   1932   ыхо       

  г  й ко    ык )    «Е  о   х о о »   1939[409]. Э   г    ы         о щ         по   ую    бо  шой 

попу    о   ю. К к уп  йш              кж  о  о       о          1948 го у  ж              о  ыч    г      

«М  рив»   о  о         2007 го у б  п            о  ыч ы  г      «И   э   Х йо »      ш      бо    

   п о     ё  ой  ж      ой г    ой      ы            2010 го  [410]. 

 

Все         к   г    ы     ю    ч    ы  . Поч       о     го     о  уп ы   И        [411]. Бо  ш   ч     

г      ыхо             .     ё  ч   о       й      г  й ко     у  ко    ык х     о       к к ч   о г        

  уг х   ык х  о об   о       ш   п     [408]. 

 

Бо ьшинс во         к х     й    ю  по п  ку    к б    ы       пу   ко ы  п к  ы 

    к    о [411]. М ого  ыч о     х   к                   к х  МИ  п   у    у          . То  ко б  о ый 

п к   к    о   ко о ый п     г    по п  ч к   ко п     «Хо »   к юч    59 к    о     12   ык х: 7 —    

   б ко   6 —     у  ко   3 —    ф   цу  ко   3 —        цко   2 —            ко   2 —     у  цко   1 —    

   г   ко   1 —     у ы  ко   1 —      п   ко    1 —    х    [408].    ы  попу    ы  к    ы       

           — К     2   И       10[411]. 
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Коммерческие     о    ц   по        о  о       о       о —   1995 го у[411]. В     о щ й  о     

о     хо        жё  кой ко ку   ц         ц     о    ы      б к      у     о  о ок     ы       й к    

    ц    . П     ко    щ      о   ё  оп   о           о ё ов  ко о ы      ю             п  ч   к    

  ужб   [411]. Н  2006 го  п   о   щ              о    И             21     о    ц  . П     ч     у       

          г  й ко      б ко   ф   цу  ко     п   ко    у  ко      х   ко    ык х. Э   п ог    ы   кж   ож о 

с  ш  ь ч       б-  й  Уп                 о  щ    [408]. 

 

В 2007 го у о г     ц     по  ё ы б   г    ц  ф . Reporters sans frontières; RSF)     оё  о чё   о по ож      МИ 

         п       ч о         к   жу       ы «     ж  ю      обо ой     об   уж   ой бо  ш    г     

  г о  »[411]. В 2005 го у э   о г     ц   опис            к    МИ к к «     ц о  о      ы    

         ы »[409]. 

Языки 

  

 До ож ый ук          И                     б ко      г  й ко    ык х 

 

В 1922 го у Б      к й Ко о    к й ук   у    о     ч о оф ц     ы     ык      П             ю    

  г  й к й     б к й        [412]. Во       Б      кого           о       о 1948 го  )   г  й к й бы  

оф ц     ы    ыко  П       ы        ё  го о     к к п      ви е и           к        о              

  ог       г    ы. 

 

Пос е  о       го у        И          1949 го у к      о  бы   п       поп   к        у       ко о ой 

  г  й к й   ык по          у  оф ц     ого        бы  п о о г  шё  п   ы  го у         ы    ыко     

   б к й —   о ы . Т                 у ы э  х   ух   ыков        ы[413]. Ч   о    бу      п ц     о  

  ш      у    ч обы          п          б ко      о ож ых ук       х           х у  ц[414]. 

 

В  о ж        И       —            г    о    к к           э ого    ого  ыч о  го у      о. Бо  ш   ч     

                    г  й к    к о    ого     п о       ы  у  к й    х   к й    п   к й   ф   цу  к й. М ог   

ук         уб   ую         ёх   ык х —   ри е    г  й ко       б ко . К о       у   го у         ых    

И        ущ    у       у  «оф ц     о п       ых»   ыко . О  п    о     г  й ко у   у  ко у   

  х   ко у[415]. Т к    г  й к й   ык п   у    у      поч о ых    к х      ж ых    к х      о ож ых  к з

  е ях   объ       х —      у        о       б к  . Ч   о  ож о            о  ко       к     

  г  й к      п     б      б кого    п                 б   к х ф      го у         ых уч  ж    й. 

И       к й  у  п           кж  к      о     ю  об      о уч ые п       ы      щ          г  й ко      

  х   ко    ык . 

Ре игия 

  

С ен  п  ч    Х   о    го    И  у      

 

Гос д рс во И       бы о о  о   о    п   ую оч         к ч      «  ц о     ого оч г »        го 

    й кого    о     оп             Д к    ц            о    к к «    й ко  го у      о»[5]. З ко  о 

 о    щ     Го у        И         ё  п   о                  кже  ю       ющ       й ко  п о  хож       

по уч    г  ж      о      ы[416]. В  о ж         И       —    ок    ч  ко  го у      о  г         у            

    ы  п        ю        п оч       г о  ы    э   ч  к   г уппы:    бы- у у           бы-х             з

ы  б  у  ы                 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р спреде ение по     г       2010 го  

 

  Иу     75.41%) 

 

  Му у        17.17%) 

 

  Х          1.98%) 

 

  Д у ы  1.65%) 

 

  Б       г    3.79%) 
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Сог  сно И       ко у Ц        о у Бю о         к      ко  ц 2010 го   75 41 %                     

 у       17 17 % —  у у          1 98 % х            1 65 %   у       о    ш     3 79 %    бы   о      ы    

к к кой ко ф     [417]. 

 

Среди     й кого           И        5 8    .) 25 % оп      ю    б  к к о  о ок     ы              х 8 % 

оп      ю    б  к к х          17 % к к «п     ж  ц    о       ого о  о ок     ого  у      »)  око о 55 % 

 об ю  ю    по      у       ч    ч о   20 %  чи  ю    б   о           г о  ы  [418]. 

 

М с  ьм не     ю       бо      огоч      ы      г о  ы      ш     о    И      . И       к   

   бы  ко о ы   о      ю  19 8 % о                 ы    бо  ш         оё    по   ую         82 6 %)  8 8 %    

  х     ю    х             8 4 %   у    . 

 

Хрис и не  о      ю  1 98 % о     го           И          о  о     о  о  о        бо         . 

Н ко о    ч     х        —  у  к    п   х  ш     к ч      «ч   о      й       »  о   ко по         к  о   

о  о      к 3 79 % «  уг х»   о         о      ы    к к кой ко ф     . Е      кж       ч      о  ч   о 

          по   ующ х «        к й  у     »[419]. 

  

Всемирный Ц     Б х    Х йф  

 

Предс  ви е и   уг х     г о  ых г упп   к юч   бу     о       у   о     кж  п   у    ую    

И        хо         бо  ш х ко  ч     х[420]. 

 

Иер с  им          о обо      о       ц х  у       у у        х         по ко  ку      о     

   по  г      бо  ш   ч         г о  ых     ы      к х к к       П  ч   Х   о    го      ч    А  -Ак     

Х    Г об  Го по   . Д уг           ж ых     г о  ых  обы ий    хо  щ              о    И      :     о 

 ож      И  у     ог    П           х      В ф       П щ    П      хо    Х   о       ог     уг  . 

 

Админис р  ивный ц     Б х    о    Г об  ц  Б б    хо        Х йф     о  о           г   

похо о      Акко. О   ко  к о   ш       уж щ х у б х       общ  ы   И        хо   о                 о   х 

п  о   ч     . 

Пр здники 

 

В Го у        И       ш  око     го у         о  у о     о   ч ю     о  ко     й к       г о  ы    

  ц о     ы  п      к [421]. По     й ко у к       ю    ко о о  го    ч               б  -ок  б    

о   ч ю      кж    общ го у         ы  п      к . В       с э     п      ч ы     ы    щ ю      

оп     ё  ых п      х го  о  го  . Т кж      у   уч      ч о    ы       й ко  к              ю        хо о  

 о  ц . 

 

Тем                  ующ х  п       ж щ х      ч ы      г          г о  ы  ко ф            у  

п      ч ых    й    ю    кж     х     г о  ы      ц о     ы  п      к .Д    Н       

 О  г      о           П о  жу ок  о  ож ых     по Г  го     ко у к       ю        о щ        

     у  

Тишрей 1-2 Е   й к й Но ый го  השנה ראש 

Рош Х -Ш    5      б   — 5 ок  б   Оф ц     ый п      к  2    ) 

Тишрей 3 По   Г       גדליה צום 

Пос  Г       6      б   — 6 ок  б     боч й      

Тишрей 10  у  ый      כיפור יום 

Йом-К ппу  14      б   — 14 ок  б  Оф ц     ый п      к  п   п         к ы  ю    око о 12     

  к  у   п      к  

Тишрей 15 П      к кущ й  ш   ш й) סוכות 

С кко  19      б   — 19 ок  б  Оф ц     ый п      к 

Тишрей 16-21 по уп      ч ы      סוכות המועד חול 

 Хо  х - оэ   укко  19      б   — 19 ок  б  Шко   ы  к   ку ы  оп  ч     ы  о пу к    бо  ш       

го у         ых уч  ж    й    о      ых — ко о к й   боч й      

Тишрей 21 Ош      б  רבא הושענא 

Хош н -  б  19      б   — 19 ок  б  ко о к й   боч й      

Тишрей 22 П      к    о    То ы עצרת שמיני/תורה שמחת 

Симх  -То   / Ш     Ац     26      б   — 26 ок  б  Оф ц     ый п      к 

Хешв н 12 Д    п      Ицх к    б    רבין ליצחק הזיכרון יום 

 Д    п      Ицх к    б    15  о б   — 15   к б   Н ц о     ый      п         боч й      

Кис ев 25 — Т     2/3 Х   ук  חנוכה 
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Х н к  27  о б   — 27   к б   Шко   ы  к   ку ы  7    й)    боч       

Теве  10 Д    общ го по   о      בטבת עשרה צום 

 По   10         Д    общ го по   о     ) 3        — 3 ф         боч й      

Шв   15 Но ый го           בשבט ו"ט 

Т  б -Ш    8        — 8 ф         боч й      

Ад р 13 По   Э ф    אסתר תענית 

Пос  Э     23 ф       — 25       Шко   ы  к   ку ы    боч й      

Ад р 14      ко о ых      х 15) Пу    פורים 

П рим 24 ф       — 26       Шко   ы  к   ку ы    ог   оп  ч     ый о пу к 

Нис н 15 Е   й к   П  х  פסח 

Пес х 26       — 25  п     Оф ц     ый п      к 

Нис н 16-20 по уп      ч ы      פסח המועד חול 

 П   х 26       — 25  п     Шко   ы  к   ку ы  оп  ч     ый о пу к      ог х п   п      х 

Нис н 21      ой          й кой П  х  פסח של שביעי 

 П   х 1  п     — 1     Оф ц     ый п      к 

Нис н 27 Д    п      ж     К      офы    оп й кого     й     ולגבורה לשואה הזיכרון יום 

Йом Х -Шо  7  п     — 7     Н ц о     ый      п           п   п       о к ы ы к к обыч о 

к о   у           ых         й 

Ияр 4 Д    п      пог бш х    ой  х И               к  х האיבה פעולות ונפגעי ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום 

Йом Х -З к  о  14  п     — 14     Н ц о     ый      п       у           ы              к ы ы 

Ияр 5 Д    Н        о    העצמאות יום 

 ень          о    И       15  п     — 15     Оф ц     ый п      к 

Ияр 18 Л Г-б О     33      О    ) בעומר ג"ל 

Л Г-б О    28  п     — 28     Шко   ы  к   ку ы 

Ияр 28 Д    И  у       ירושלים יום 

 ень И  у       8     — 7  ю   И ог   оп  ч     ый о пу к 

Сив н 6 П          ц  שבועות 

Ш в о    ж у 15       14  ю   Оф ц     ый п      к 

Т м з 17 По   17-го Т  у   בתמוז עשר שבעה 

Пос  17-го Т  у   10  ю   — 10   гу      боч й      

Ав 9 По   9-го А        уш     И  у      кого х    ) באב תשעה 

 евя ое А   5   гу    — 5      б   И ог   оп  ч     ый о пу к  у           ы            

  к ы ы 

Ав 15 15 А    П      к  юб  ) באב ו"ט 

Т  б -А  11      б   — 11 ок  б    боч й      

 

Спор  

  

С  дион      -Г        ый бо  шой      о  И       

 

Ис орически       й кой ку   у    по     ф   ч  ко                           п   о      о    

поч                г  к          ч  кого                        о   к к   ж        о  п о  к о      

э        ч  к х ц   о   й       й кую     у. В  о ж            с но  ч о         ый             ч  

М й о     по чё к       ж о    ф   ч  кой  к    о        по    ж            хо ош й фо   . 

 

С     уп       XIX   к  о  ош     к  по  у       й кой         ч  о         . Э о у  по об   о   о   кж    

п оп г     ф   ч  кой ку   у ы М к   Но   у. 

 

В   ч    XX   к  г    ый        П       ы  А.-И. Кук  п о о г       ч о «   о   уж    уш     о  ко   о о о  

   о  ож   г       о       о о ую  ушу».[422] 

 

М кк би нские  г ы  М кк б    )         й к х      о   п   ы  бы   п о     ы   1930 го  х     

  х по  п охо    к ж ы  ч  ы   го  .[423] 

 

Несмо ря      ою г ог  ф ч  кую п       ж о    к А     И             о щ            

ко           о  у о    уч    у    о  ко      оп й к х  по     ых  о    о     х. Э о       о   по    ч  кой 

   у ц  й     г о  . 

 

Сегодня    ы   попу    ы           по                  к х        й     ю    фу бо    

б  к  бо .[424] В 1964 го у И       п        у   б  Кубок А    по фу бо у    ы г    э    о    о     . В 1994 
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го у И       к   фу бо         оц  ц      уп      УЕ А. Г     я фу бо        г  И       — Л г   То о; 

г       б  к  бо        г  — Л г   Х  А  .[425] Б  к  бо   ый к уб «М кк б »  Т   -А   )  ы г ы    

   оп й к й ч  п о    по б  к  бо у п       .[426] Д угой         к й к уб  «Х поэ  »  И  у     )   ы г      

2004 год   щё о    п     ж ый    оп й к й   оф й  Кубок УЛЕБ.[427] 

 

Р зви ым    о   по      И        ож о   кж   ч      ш х   ы. И          ж ы    1964   1976 го у 

п        ш х    ы  О   п   ы  О   п     1976 го   бойко   о                 оц  г         о  

       ющ х        [428]). Ж   к й  у        О   п     1976 го    ыигр            к    бо      

 о г          А  ой Куш   . Б   -Ш          ш х    ы  ц    о       ы    о ы   о о        ог х 

ч  п о о  по ш х         бы ш го     . Го о  п      М ж у   о  ый ко     ый ч  п о    по ш х        

2005 го у. В     к х     х го о   де ей обуч ю   г     ш х   ы. Д   го    пу    И       бы   ыб      о ой 

    к к     о п о        В      ого ш х    ого ч  п о    . И       к й г о    й       ыхо  ц    Б ку Э     

 у о  к й        2001 го у ч  п о о  Е  опы. У ож   ц М   к     шо  к й г о  мейс ер Бо    

Г   ф      о э ого уж     ж ы  охо   ш й  о по уф    о     о ого п                      о о -                

ч  п о          2007 го     М х ко.[429] Н  ш х    ой О   п     2008 го     Д         уж к    бо     

И                о о      о.[430] 

 

Н    го   ш  й              к    по      ы  ы г     7 о   п й к х       й    о  о  о      ю о   п  у  о  

 по      к юч    о о ую        по      ё ф  гу    Л    х О   п й к х  г  х   2004 го у.[431] И       к   

 по      ы   кж  у п ш о  ы  уп ю      ж у   одных  о    о     х по п уэ   ф   гу  г       к   

п оф    о     о у бок у.       ч  п о о    п   ё о  ч  п о   о  Е  опы        по  ёгкой       к   п      ю  

к     ч  кой бо  б   ф гу  о у к     ю         б    кж                  . 

 

З ме н ю  о             ко   по     г  ю   ыхо цы     о    кого  ою     бы ш х    пуб  к     . 

По   о уж  упо     ш х   ш х      о   ч     ф  г  И       у п ш о   щ щ    г  б ц М х    К  г  о  

 ч  п о       1998   1999 го     г  б      б й   к -о   очк     200-    о ой       ц     б о  о ый п   ё  

О   п й к х  г  2000 го            ц   500     о )  п ыгу    ш   о  А  к  А   бух  ч  п о  Е  опы       х 

2000 го        о к ы ых      о  х 2002   2004 го    п   ё  ч  п о   о       1999   2001 го  )  ф гу        ге

й   х о  к й  б о  о ый п   ё  ч  п о          2002 го     Н г  о      ц х       у)       к  Бо    По  к 

 ч  п о         Е  опы 1994 го           б         о к )   А  к  Д    о     ук    ый  1999  2000) ч  п о  

Е  опы     ц -ч  п о       2002 го          ьбе    п       ч  кого п   о    )  г       А  к      Ш    о  

 п   ё  ч  п о   о  Е  опы           о   ых уп  ж     х)            к  А       ш о    поб         ц  12 

 у    о  Ж   кой        ой    оц  ц  . 
iii
    г  й Ю      ч Г          . 1961) —  о   й к й эко о      по    к  бы ш й            ш  эко о  ч  к х 

     й  о        пу    Го у         ой  у ы 1  3  4  о ы о . К          п        ы     2004). З           

г        ого   к       Е  А Э     27  о б   2008 го  ). Док о  эко о  ч  к х   ук  п оф   о    к     к  АН 

 2008)[1]    о      ый ч    НАН Ук    ы    4 ф       2009 го   о      1        1961 го     З по ож    г   

око ч        юю шко у   1978 го у. В  о  ж  го у п   х     Мо к у  по  уп     МГУ       М. В. Ло о о о      

эко о  ч  к й ф ку           1983 го у по уч     п о    о   ч    эко о     -к б      к . По          у   

   г й Г       по  уп       п     у у Ц        ого эко о  ко-        ч  кого И     у   АН     . В 1986 

го у о    щ     к        кую         ц ю      1990 го у —  ок о  кую          ы   о о ы   ок о о  

эко о  ч  к х   ук       . До 1991 го   п о о ж     бо       ЦЭМИ АН       по    ш     о  о ж о    

     ующ го   бо   о   й. В 1999 го у по уч   учё о         п оф   о      2000 го у бы    б    ч   о -

ко    по     о   АН    2008 —  к     ко   АН. А  о  бо    150   уч ых   бо     г  ж          ю Н. Д. 

Ко             ц к        о    й      ых  о     эко о  ч  ко          . Я            к о о  И     у   

 о ой эко о  к  Го у         ого у            уп        .   1991 по 1993 го ы   бо      П                

п   ы               П            Ко          ш  эко о  ч  к х      й  п   ы                        

   ш  эко о  ч  к х      й                 о     ш  эко о  ч  к х      й. В ок  б   1993 го   ушё    

о     ку      к п о      п о       го   В  хо  ого  о       . В 1996 го у   бо      ч     ко  уп         

эко о  ч  кой б  оп   о     пп       о     Б  оп   о      . В 1994 го у бы    б      пу   о  Го у         ой 

Ду ы 1  о ы   по по  п  ку Д  ок    ч  кой П       о    . П            Ко        у ы по эко о  ч  кой 

по    к . Н   ыбо ы   Го  у у 2  о ы     1995 го у шё           г      о  А  к     о  Л б     по 

  б        о у  п  ку Ко г       у  к х общ     о э   о г     ц      п  о о     п   п оц    ый б     . 

В 1996—1999 го  х   бо      ч     ко    фо   ц о  о-       ч  кого уп         Апп       о           ц  . 

В 2000 го у   б      пу   о  Го  у ы 3  о ы   по  п  ку ф  кц   КП    хо        ой п          о  о  ;   бо    

  Ко       по к      ы  о г     ц      ф     о ы   ы к        кж  п             Ко       по эко о  ч  кой 

по    к    п   п             у. 

В 1999—2001 гг.  хо       о     ою   п о   о      й   ф  г  о ого обо у о       ко о ы   уко о    Ю. Д. 

М   юко . 

8      б   2002 го   п      уч         ыбо  х губ     о   К    о   кого к     по уч   21 44% го о о  

уч    о   ш х   б       й                по    у     у. К  ыбо      Ду у 4  о ы   уч    о       о       б ок  

«Н  о  о-п    о  ч  к й  ою  " о    “»  ко о ый по уч   9 1% го о о  уч    о   ш х   б       й    ёг   

о  о у  у  кой ф  кц   « о    ».     Г       бы    б       у у э ого  о ы   о  По о   кого о  о       ого 

ок уг .   бо     оп             ф  кц   « о    »  Н  о  о-П    о  ч  к й  ою )     Ко       Го  у ы по 
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ох       о о   . В 2004 го у    г й Г       п      уч         ыбо  х П           о    . Н ч     к ш  б  

  б        ой к  п     — Я   Дуб йко  к  [3]. З    го п ого о о   о 4 10% уч    о   ш х   б       й  ч о 

    о            у     о . Бы    б     уко о        ф  кц   « о    ». Уж           2004 го    о   к   

    ог        ж у      Д         ого   ы      г    Б бу   ы      уг    ко   г   . Г      у п  ш о   

пок  у   по    уко о       ф  кц    о   ош      уко о  щ   о г  ы  о     ой   ф       2004 го   п      

« о    »  об   о     пу    п       о      П       о   й к х   г о о ). В  п     2004 Г        о     о      о  

Общ  о   й ко  общ       о  объ         «З   о  ой ую ж    ». По       ко     2005 го у ф  кц   " о    " 

     о         оп           й ф  кц   « о     — Н  о  о-п    о  ч  к й  ою ». В  о б   2008 го   Г       бы  

     ч      по               г        ого   к       Е     й кого эко о  ч  кого  ообщ           ф       2009 

го         по   о          ого   к          ож   ой ко          ож   ого  ою    о      Б  о у       

К   х     . В 2008 го у  о       ф     о ого к        о                о      Г            бо    п     ко о ый  

по  го      ю   ог бы  ы       о   ю    э ого к      . 10 ок  б   2008 го   о    п      о к ы о  п    о 

       у ф     о   о     А  к  ю Ку    у  г      ож   о  о  ы  по  у   ы э ого п    [4]: О        э     ю 

 о   й кой    ю ы о  п  об          о      ой    ю ы   о к        о     о  ж       го у         ых  охо о  

    о      ых  о го ых об           х. И  ц   о      о             й кой    ю  ой       ы    о  о   ко о ой 

  ж  о бы  ог   о    о    по   о        ц о     ых    ю     ущ х       й к х       —    о  ю     й  ы  

 уп      уб  . П         эк по     ф    г       уг х  ы    ых  о   о       кж   о   ой   х  к      уб  . 

По        к  й     ж о     об  п ч       ц о     ой б  оп   о       к к к      о    о ы  оп   ц   п охо    

ч          к   к   б  к    ко   о   ую     п ц  ужб     ША. П   й       о го  ю   го у           НГ  Е   

К       И    й     б к                 ц о     ых    ю  х. 

28 ок  б   2008 го           ч    г   ой п             К     п      -        В        Пу     ы к     

 ооб  ж       о   ого  б   к   к п    ож   ы  Г      ы .[         оч  к ] В ч    о     бы о объ     о об 

о к    о   о         о го      ж у  о    й   К     .  «      г   оп   ж ющ го           о       у  о   х 

г об    ого к      » 

О    ю 2010 го    ыш   к  г  Г        «      г   оп   ж ющ го           о       у  о   х г об    ого 

к      »    ко о ой бы      ож  ы о  о ы       г    о       ц    о   й кой эко о  к    у  о   х    о ого 

к      . Уч        п         кой к  п     2012 го   

9 ф       2012 го   бы  оф ц     о     г      о    к к  о      о    цо к           П        ы      

  й   ующ го п      -         В         Пу     


