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И  кейнсианцы, и монетаристы, и социально 
ориентированное государство, 

и «классическое рыночное», 
и либерально-консервативное и социал- 

демократические правительства на Западе — 
все это относится к одной глобальной 

традиции, которую они сумели сохранить, — 
к социально-экономическому пространству 

западного общества, основанного 
в любом случае на разделении власти 

и собственности, легитимности последней, 
на уважении прав человека и т.д. Войти 

в это пространство, прочно закрепиться 
в нем — вот наша задача.

Е.Т. Гайдар. Государство и эволюция



ПРЕДИСЛОВИЕ

Мое поколение — я родился в 1944 году — пере
жило сталинский «социализм» и хрущевскую «отте
пель»; строительство «развитого социализма» и бреж
невский «застой»; перестройку Горбачева — Яковлева; 
демократические преобразования и радикальную эко
номическую реформу Ельцина — Гайдара; модерни- 
зационные эксперименты и вялые попытки реани
мации элементов советского общества в условиях 
реально функционирующей рыночной экономики. 
Во все эти времена государство играло или решаю
щую (при господстве государственной и запрете част
ной собственности в СССР), или весьма заметную 
(в период правления М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина) 
роль в общественной жизни страны.

В период, когда реальная (в том числе завуалиро
ванная — во время президентства Д.А. Медведева) 
власть принадлежит В.В. Путину, в экономике и об
ществе сначала постепенно, а затем решительно фор
мировалась «вертикаль власти», в которой наиболее 
важная роль принадлежит государству. Это, как мне 
представляется, стало одной из существенных при
чин того, что экономический рост в нашей стране 
сначала замедлился, а потом стали проявляться яв
ные признаки стагнации. Сегодня мы вновь стоим 
перед необходимостью решительных преобразова
ний в экономике и обществе.

Обоснованию этих выводов и предложений по ос
новным направлениям социально-экономических ре
форм посвящена настоящая монография. В моих пре
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дыдущих публикациях рассматривались содержание и 
результаты конкретных исследований, которые я вы
полнял, работая в ЦЭМИ АН СССР, Госплане СССР, 
Минэкономики и Правительстве России, Российском 
экономическом университете (ранее — Московский 
институт народного хозяйства) им. Г.В. Плеханова, 
Н ациональном  исследовательском  университе
те «Высшая школа экономики», РАО «ЕЭС России» 
и Российской корпорации нанотехнологий (АО 
«РОСНАНО»), Здесь же я попытался изложить свои 
взгляды на взаимодействие экономики и государства, 
которые обобщают опыт работы в указанных органи
зациях и носят мировоззренческий характер.

Представленная в монографии позиция сформи
ровалась под влиянием товарищей по работе, многие 
из которых стали моими близкими друзьями.

Я с глубоким уваж ением  и п ри зн ател ьн о 
стью вспоминаю Б.М . Смехова, С.С. Ш аталина, 
А.И. Анчишкина, Ю.В. Ярёменко, Л.В. Канторовича, 
А.Н. Яковлева, Е.Т. Гайдара, Б.Е. Немцов а. Каждый 
из них был для меня примером ученого и гражданина.

Неоценимую помощь и содействие всегда ока
зывали мне коллеги и друзья Е.Г. Ясин, А.Б. Чубайс, 
Г.Э. Бурбулис, А.Н. Шохин, А.А. Нечаев, С.К. Ду
бинин, А Л . Кудрин, В.Е. Аветисян, Г.Г. Меликьян, 
П.О. Авен, О.Н. Сысуев, С.М. Игнатьев, А.Д. Жуков,
A.Р. Кох, Б.Г. Салтыков, В.Е. Фортов, А.Г. Аганбегян,
B.Г. Пансков, Ю.А. Юрков, В.Л. Соколин, А.Е. Су- 
ринов, Е.Н. Ананьев, С.В. Алексашенко, Г.Е. Ройт- 
берг, З.М.-Г. Ганиев, С.А. Васильев, Д.В. Васильев, 
Л.В. Ш иряева, Я .И . Кузьминов, Ю.А. Удальцов,
А.Н. Раппопорт, С.В. Макшаков, С. Ремес, А.В. Ки- 
ташев, И.С. Кожуховский.



Предисловие

И конечно, я хорошо понимаю, что без каждо
дневной поддержки жены, Людмилы Поповой, детей, 
Марии Поповой и Михаила Уринсона, моего млад
шего, но рано ушедшего из жизни брата, Александра 
Уринсона, я бы ничего не сумел сделать.





1
ГЛАВА

Государство 
как социальный 
институт



Государство же есть совокупность 
граждан, достаточная для самодовлеющего

существования.

Аристотель. П олитика

1.1. Понятие государства, 
его органы, функции и формы

После длительных и порой весьма бурных дис
куссий к настоящему времени сложилось более или 
менее общепризнанное представление о государстве 
как социальном институте, обеспечивающем под
держание порядка в отношениях между его гражда
нами, их общественными организациями, органа
ми и учреждениями государственной власти. Такой 
порядок в основном устанавливается законодатель
но и дополнительно опирается на общественно при
знаваемые обычаи и традиции конкретной страны'. 
Представляя на данной территории единую власть, 
государство обладает суверенитетом, имеет публич
ный характер и не зависит от других государств, ес
ли не связано с ними легитимно заключенными до
говорами и соглашениями. Оно формирует согласно 
установленным обществом нормам органы и учреж
дения государственной власти (в том числе армию, 
полицию, пенитенциарную систему), обеспечиваю
щие исполнение его решений. Государство принима
ет законы и нормативно-правовые акты, обязатель
ные к исполнению для всех граждан, организаций и 
учреждений, и исполняет за счет собираемых в уста-

1 Автономов А.С., Попов В.А. Государство / /  Большая рос
сийская энциклопедия. Т. 7. М.: БРЭ, 2007.
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новленном порядке налогов, пошлин и прочих сбо
ров свои внутренние и внешние функции.

К  первым относятся:
— обеспечение правопорядка, охрана прав и свобод 

граждан;
— обеспечение политической стабильности в соот

ветствии с целями и задачами развития общества;
— организация деятельности всех субъектов поли

тической системы и контроль за исполнением за
конодательства;

— регулирование экономических процессов с помо
щью налоговой и кредитной политики, целепола- 
гание и стимулирование экономической актив
ности;

— управление солидарными отношениями в обще
стве и реализация принципов социальной спра
ведливости;

— ф ормирование и реализация государственной 
культурной политики;

— предоставление гражданам равных возможностей 
получения образования и повышения своей ква
лификации.
Ко вторым относятся:

— заключение международных договоров и участие 
в международных организациях, развитие дипло
матических отношений с другими государствами;

— обеспечение национальной безопасности, защи
та территориальной целостности и суверенитета 
страны, управление ее военной организацией со
гласно принципу оборонной достаточности;

— взаимовыгодное сотрудничество в политической, 
экономической и культурной сферах с другими 
государствами.

13



Я.М. Уринсон. Экономика и государство

Принято выделять различные формы государства: в 
зависимости от формы правления — монархия, респуб
лика и др.; от внутреннего устройства — унитарное го
сударство или федерация; от политического режима — 
аристократия, демократия, тоталитаризм и т.д.

В условиях постиндустриального общества и гло
бализации происходит содержательная трансформа
ция государства как института. Как показал Элвин 
Тоффлер2, в современном мире наблюдаются две про
тивоположные тенденции: глубокая децентрализация 
государств и переход власти к наднациональным кор
порациям. Сэмюэль Хантингтон3, рассматривая про
цесс «столкновения цивилизаций», приходит к вы
воду о кризисе национального государства по мере 
размывания самого понятия «нация» в условиях тех
нологического прогресса и развития информацион
ного общества. Наиболее радикальные исследователи 
полагают, что в будущем национальные государства 
в привычном понимании перестанут существовать и 
растворятся в единой планетарной цивилизации4.

1.2. Зарождение института 
государства на Древнем Востоке 
(IV—I тысячелетия до н.э.)

Государство как институт зародилось на Древнем 
Востоке5. В благоприятных для обитания челове

2 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 2004.
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ACT, 2003.
4 Каку М. Физика будущего. М.: Альпина нон-фикш н, 2012.
5 Государства Древнего Востока / /  Helpiks.org. [Электрон

ный ресурс]. URL: https://helpiks.org/6-24933.html (дата 
обращения 21.10.2020).
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ка долинах Нила, Евфрата, Янцзы, Хуанхэ, Инда и 
Ганга получила развитие система земледелия, осно
ванная на ирригации и обеспечивающая устойчивые 
урожаи. По мере разложения первобытно-общ ин
ного строя и формирования прибавочного продук
та происходила стратификация общества и образо
вались протогосударства в таких древневосточных 
цивилизациях, как Древняя Месопотамия, Древний 
Египет, Древняя Индия и Древний Китай6.

Первоначально эти государственные образова
ния складывались на основе отдельных племен и 
племенных союзов в их территориальных границах, 
поэтому были весьма небольшими и компактными. 
Возглавлялись они племенными вождями и их по
томками. Социальный состав таких государств вклю
чал три слоя: верхний — светская и жреческая аристо
кратия, военачальники, члены землевладельческих 
общин; средний — крестьяне и ремесленники; низ
ший — лица, лишенные земли и средств производ
ства, в том числе рабы. В результате войн и разного 
рода объединений мелкие государства уступали ме
сто более крупным, сохраняя относительную цен
трализацию. Такие государства являлись верховны
ми собственниками земли и получали с общинников 
ренту — налог. В ранних государствах формирова
лась и административная система, которая в том или 
ином виде реализовывала такие функции управле

6 Азимов А. Путеводитель по Библии. М.: Центрполиграф, 
2013; История Древнего Востока. М.: Изд-во вост. лит., 
1996; Тураев Б.А. История Древнего Востока. Минск: Хар- 
вест, 2004; История Древнего Востока. Тексты и докумен
ты /  под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2002.

15



Я.М. Уринсон. Экономика и государство

ния, как военная деятельность, организация взаимо
действия и контроль за ремесленным производством, 
руководство общественными работами (рытье кана
лов, строительство дамб, сооружение храмов, про
кладка дорог и др.), в которых участвовали граждане 
не только третьего, но и второго слоя в свободное от 
своей основной занятости время. Постепенно скла
дывался порядок взаимного обмена услугами: одни 
организовывали взаимодействие общин и граждан, 
другие — воевали и охраняли устои общества, тре
тьи — трудились ради его благополучия.

В процессе перехода от протогосударства к ран
нему государству благодаря росту материального 
производства на основе увеличения пахотных уго
дий и повышения урожайности, соверш енствова
ния ремесленного производства появляю тся и з 
лишки продукции, которые становятся товаром. На 
рынок выходит и высвобождающаяся рабочая сила. 
В результате формируется частная собственность, от
сутствовавшая в протогосударствах. Раннее государ
ство перерастает в развитое с новыми институтами, 
обслуживающими систему принуждения и частно
собственнические отношения. Конфуций (551—479 гг. 
до н.э.) в своих философских трудах рассматривал 
разделение граждан древнекитайского государства 
на лиц умственного и физического труда, описывал 
нормативные отношения между рабовладельцами и 
рабами. Практика принуждения породила общеобя
зательный регламент, характерный для состоявшего
ся государства.

Таким образом, развитые государства Древнего 
Востока осуществляли системообразующие эконо
мические функции.
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1.3. Государственные образования 
в греческой цивилизации 
(III-II тысячелетия до н.э.)

В III—II тысячелетиях до н.э. зародилась и окреп
ла греческая цивилизация и сформировались пер
вые государственные образования — полисы. Они 
объединяли частных землевладельцев и ремеслен
ников, имевших право на владение собственностью. 
В современной терминологии древнегреческий по
лис представлял «свободное народное государство» 
и выступал антагонистом «деспотии». В XI—IV веках 
до н.э. совершенствование хозяйственной деятель
ности, расцвет древнегреческой науки и культуры 
способствовали развитию полисных структур с де
мократическими и олигархическими формами госу
дарственности7.

Первоначально в Древней Греции была распро
странена монархия (античные цари-басилевсы), на 
смену которой пришла аристократия — «власть луч
ших». В результате борьбы демоса с аристократами го
сподство захватили тираны, которые при своем воца
рении действовали в интересах народа. Затем развился

7 Греция Древняя / /  Большая российская энциклопедия. 
Т. 7. М.: БРЭ, 2007; История Древней Греции — кратко 
вся история. URL: https://www.istmira.com/drugoe-drev- 
n iy-m ir/17622-istorija-drevnej-grecii-kratko-vsja-istorija. 
html (дата обращения 20.10.2020); Фролов Э.Д. Парадоксы 
истории. Парадоксы античности. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 
2004; Шапкин И.Н., Кузнецова О.Д., Квасов А. С. Экономиче
ская история. М.: КноРус, 2014; Античная цивилизация / /  
Helpiks.org. [Электронный ресурс]. URL: https://helpiks. 
org/6-42676.html (дата обращения 20.10.2020). 1 ^
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новый тип государства — демократия, т.е. «власть на
рода», представленная народным собранием.

В IV веке до н.э. Александр Македонский, великий 
полководец и дальновидный правитель, основал дер
жаву, простиравшуюся от Средиземноморья до Индии, 
которая затем распалась на несколько эллинистических 
государств, существовавших с конца IV по I век до н.э.

Древнегреческие мыслители Ксенофонт, Платон, 
Аристотель и их последователи не только создали вы
сокую культуру, оказавшую огромное влияние на ми
ровую цивилизацию, но и заложили основу экономи
ческой системы, ориентированной на рациональное 
использование трудовых и природных ресурсов.

По сути, древнегреческие полисы представляли 
прообраз государства, объединяющего сельские по
селения вокруг городского центра. В полисах суще
ствовала так называемая двуединая форма собствен
ности: гражданская община полиса владела всей 
земельной собственностью и богатством, а каждый 
взрослый гражданин полиса мог иметь индивиду
альную собственность — землю, дом (ойкос), хозяй
ственные орудия и другое имущество, необходимое 
для его профессиональной деятельности. Иногда су
ществовало также и коллективное владение угодья
ми, рудниками или ремесленными мастерскими.

В полисе, по Аристотелю, объединялись прежде 
всего люди, стремящиеся к свободе. Гражданин поли
са — «политический человек», наделенный правами и 
обязанностями. Он самостоятельно решает путем вы
бора из различных альтернатив, как ему обустроить 
свою жизнь и что производить. Поэтому политика у 
Аристотеля — дело каждого свободного гражданина.

Социальная дифференциация, постепенное обез
земеливание граждан полисов, замена народного опол
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чения профессиональным (в том числе наемным) вой
ском привели к тому, что к началу новой эры полисная 
система перестала существовать. Однако благодаря ей 
человечество накопило бесценный опыт государствен
ного строительства, опирающегося на принцип разгра
ничения собственности, выборность органов управле
ния, политическую активность граждан.

Следует отметить, что сами древние греки еще не 
знали понятия «государство». Оно получило распро
странение в Средние века в переводе на латинский 
язык «Политики» Аристотеля нидерландским мона- 
хом-доминиканцем Вилъемом из Мёрбеке. В целом же 
труды Ксенофонта, Платона и Аристотеля заложили 
основы экономики как предмета объективного ана
лиза и самостоятельной науки.

Ксенофонт (430—355 гг. до н.э.) в своей работе «До
мострой» («Ойкономика») сформулировал основ
ные положения и принципы ведения рабовладельче
ского хозяйства. Базовой отраслью такого хозяйства 
он считал земледелие — «мать и кормилицу всех ис
кусств», а главную цель хозяйственной деятельности 
видел в производстве полезных вещей. Ремесла же 
Ксенофонт считал занятием, пригодным только для 
рабов. Торговлю он не расценивал как достойное за
нятие для свободного грека, но допускал использова
ние в интересах общества товарно-денежных отноше
ний. Ксенофонт одним из первых среди мыслителей 
древности обратил внимание на разделение труда как 
важное условие роста производства полезных вещей8.

И стория эк он ом и к и  /  под ред. И .Н . Ш ап кин а. М.: 
Инфра-М ; РИОР, 2004; Государство// Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 20.10.2020).
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Проблеме разделения труда большое внимание 
уделял и Платон (427—347 гг. до н.э.). Он также считал 
главной отраслью земледелие, но одобрительно отно
сился и к ремеслам. Экономическую основу государ
ства он видел в натуральном хозяйстве, основанном 
на использовании труда рабов. Он понимал, что раз
деление труда вызывает необходимость обмена, но к 
торговле относился отрицательно, а прибыль от этой 
деятельности рассматривал как неизбежное зло.

Его социально-экономическая концепция полу
чила концентрированное выражение в проекте иде
ального государства. В нем свободные люди делились 
на три сословия: философов, призванных управлять 
государством; воинов; землевладельцев, ремеслен
ников и торговцев. Рабы же приравнивались к ин 
вентарю и рассматривались как «говорящие орудия 
производства». Само же государство он считал сооб
ществом людей, порожденным природой, в котором 
естественным образом выделяются две группы — бо
гатые и бедные.

Н аибольш ий вклад в эконом ическую  мысль 
Древней Греции внес величайший мыслитель древ
ности Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Будучи учени
ком Платона, он сделал решительный шаг от его иде
ализма к материализму. В своих трактатах «Политика» 
и «Никомахова этика» он выступал противником ари
стократического строя и олигархической власти, от
стаивая идеи рабовладельческой демократии. Деление 
людей на свободных и рабов он воспринимал как есте
ственное, данное природой. При этом свобода была 
судьбой эллинов, а рабство — уделом иностранцев, 
варваров. Граждан Греции он делил на пять групп:
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земледельцы, ремесленники, торговцы, наемные ра
бочие, военное сословие. Рабы не входили в граждан
скую общину и относились к отдельной группе. Они 
приравнивались к вещам и включались в имущество 
свободных граждан, которое обеспечивает все виды 
физического труда.

Аристотель впервые в истории экономической 
мысли попытался понять сущность экономических 
явлений и объяснить их через объективные законо
мерности. Попытка научного подхода к изучению 
производства, обмена и форм стоимости благ от
личала его от предшественников — Ксенофонта и 
Платона. Являясь сторонником натурального хозяй
ства, основанного на рабском труде, Аристотель рас
сматривал экономические явления и действия с точ
ки зрения наибольшей пользы для этого хозяйства. 
Поэтому все, что способствовало укреплению и рас
ширению натурального хозяйства, оценивалось как 
естественное и справедливое, а все, что его ослабляло 
и разлагало, — как противоестественное и вредное. 
Источником «истинного богатства» он считал рас
ширение производства и другие возможности (вклю
чая торговые операции) накопления различных благ, 
удовлетворяющих личные и производственные по
требности хозяйствующего субъекта. Он отвергал на
копление денег как самоцель и отрицательно отно
сился к обогащению за счет спекулятивной торговли 
и ростовщичества. Меновую торговлю он призна
вал в той мере, в какой она не препятствовала про
изводству благ в натуральном хозяйстве. Таким обра
зом, Аристотель рассматривал изучение экономики 
как выявление и обоснование универсальных правил
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ведения хозяйства, следуя которым можно добиться 
приумножения богатства9.

1.4. Республиканская форма правления 
и властные функции в Древнем Риме 
(I тысячелетие до н.э. —  476 год н.э.)

В I тысячелетии до н.э. сформировался и в начале 
новой эры достиг своего расцвета Древний Рим, обо
гативший мировую историю такими достижениями, 
как римское право и латинский язык. На территории 
Римской империи родилась мировая религия — хри
стианство. Рим создал цивилизацию, в условиях ко
торой борьба патрициев и плебеев привела к образо
ванию республиканской формы правления.

Властные функции осуществлялись магистра
тами, сенатом и комициями. Магистраты являлись 
должностными лицами сословного городского управ
ления, избиравшимися населением на один год для 
безвозмездного исполнения функций высших гос
служащих. Сенат в качестве одного из высших орга
нов государственной власти, наряду с магистратами 
и комициями — народными собраниями, руководил 
военными действиями, внешней политикой, финан
сами, распоряжался государственным имуществом. 
Сенат утверждал результаты выборов и принимаемые

9 Древний мир: IV век до н.э. — V век н.э. М.: ACT, 2015; 
Всеобщая история государства и права. Т. 1: Древний мир. 
Средние века. М.: Зерцало-М , 2013; Гладкий В.Д. Древний 
мир. Т. 1—2. М.: Центрполиграф, 1998; Вебер М. Аграрная 
история Древнего мира. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково 
поле, 2001.
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законы, контролировал деятельность магистратов 
и таким образом осуществлял руководство государ
ством. Так же как постановления сената, силу закона 
имели и решения собрания плебеев — плебисциты. 
Чрезвычайными полномочиями обладали диктато
ры, избиравшиеся в особых случаях не более чем на 
шесть месяцев. Все другие государственные органы в 
древнеримском государстве были коллегиальными.

Древнеримское государство сыграло выдающу
юся роль в мировой истории, предложив такие кон
цепции и понятия в области экономики, политики, 
социальных отнош ений, которые заложили осно
ву европейской цивилизации и стали вехой в миро
вой истории. Величественные остатки римских го
родов и зданий, дорог, акведуков и мостов, храмов и 
триумфальных арок, многоэтажных домов и роскош
ных вилл образуют богатейшее культурное наследие, 
которое легло в фундамент европейской культуры и 
всей современной цивилизации10.

1.5. Иерархические государства 
в сословных обществах 
(476 год н.э. —  конец XV века)

П ервые феодальные государства возникли в 
Китае во II—I веках до н.э., но основной формой эко
номических, социальных и политических отношений

10 Аммиан Марцеллин. Римская история /  пер. Ю.А. Кулаков- 
ского, А.И. Сонни. М.: ACT; Ладомир, 2014; Аппиан Алек
сандрийский. Римская история /  отв. ред. Е.С. Голубцова. 
М.: Наука, 1998; Утченко С.Л. Древний Рим: события, 
люди, идеи. М.: Наука, 1969.

23



Я.М. Уринсон. Экономика и государство

феодализм стал в VI—IX веках в Европе и ряде стран 
Азии. Характерной чертой феодализма выступала со
словность общества, строгое разделение его на слои 
(сословия), члены каждого из которых имели свои пра
ва, привилегии и состояли в определенных отношениях 
с государственной властью. Само же государство так
же строилось на принципах жесткой иерархии. Высшей 
военной, законодательной, судебной и административ
ной властью обладал монарх. В общественных отноше
ниях господствовал вассалитет, означавший опреде
ленную децентрализацию власти путем делегирования 
конкретных полномочий сеньора вассалам.

Важную роль во всех сферах жизни общества 
играла церковь. Христианская религия объединяла 
жителей различных европейских стран, которые го
ворили на разных языках, имели свои обычаи и тра
диции. Аналогичную роль в эпоху Средневековья в 
странах Азии играли мусульманская, буддистская 
и синтоистская церкви. В европейских и азиатских 
странах церковь была полноправным участником го
сударственной деятельности.

Именно действия церкви и начавшиеся по ее ини
циативе Крестовые походы обусловили глобальный 
поворот в истории Средневековья и привели к пря
мому соприкосновению Запада и Востока, европей
ских стран с Оттоманской империей турок. Раскол 
христианской церкви на католическую и православ
ную привел к обособлению России и славянских го
сударств от государств Западной Европы. Церковная 
Реформация способствовала распространению евро
пейской государственности и права на Америку.
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Среди феодальных государств Средневековья 
преобладали монархии. Но существовали и город
ские аристократические республики, завоевавшие 
или откупившие у королей и герцогов самостоятель
ность (самоуправление). К ним относились Венеция, 
Генуя, Флоренция, Новгород и др. Для таких респу
блик характерен цеховой строй.

В различных своих формах феодальное государ
ство в качестве своей основной функции имело ох
рану феодальной собственности на землю и средства 
производства. Оно обеспечивало удержание крестьян 
и ремесленников в полной зависимости от властных 
сословий и осуществляло регулирование отношений 
внутри этих сословий. Через государственные инсти
туты распределялись в пользу господствующих со
словий налоги, поступавшие в казну от податного 
населения. Государство покровительствовало ремес
ленной промышленности и торговле, поскольку они 
служили важнейшими источниками доходов казны.

Таким образом, в эпоху Средневековья произо
шло формирование национальных государств, были 
заложены основы политических и правовых тради
ций, базовых институтов государственной власти11.

11 Теория государства и права /  под ред. Н.И. Матузова. М.: 
Юрист, 2000; Венгеров А.Б. Теория государства и права. 
Ч. 1: Теория государства. М.: Бек, 1995; История государ
ства и права зарубежных стран. Т. 1: Древний мир и Сред
ние века /  отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М.: Норма, 
2009; Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во им. Са
башниковых, 2003; Семенов Ю.И. Феодальный способ 
производства / /  Семенов Ю.И. Введение во всемирную 
историю. Вып. 3. М.: МФТИ, 2001; Феодализм и феодаль
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1.6. Утопическое направление 
общественной мысли (XV-XIX века)

Размышляя о лучшем политическом устройстве, 
Томас Мор (1478—1535) в своем главном произведе
нии «Весьма полезная, а также занимательная, поис- 
тине золотая книжечка о наилучшем устройстве го
сударства и о новом острове Утопия...», увидевшем 
свет в 1516 году (в России впервые издана в 1789 году 
в Санкт-Петербурге типографией И .-К . Ш нора под 
названием «Картина всевозможного лучшего прав
ления или Утопия»), обсуждал проблемы социально- 
политического устройства. Наиболее важной из них 
он считал проблему собственности, которая порож
дает множество социальных недугов, в том числе и та
кие, как неравенство и угнетение. Излечение от этих 
недугов он видел в замене частной собственности об
щественной. Благодаря этому в утопическом государ
стве Т. Мора достигается уравнивание всех граждан 
в потреблении. При этом граждане подчиняются не 
столько юридическим законам, сколько этическим 
нормам. Порядок в каждом из городов Утопии обе
спечивается правителем, который избирается пожиз
ненно путем тайного голосования, и коллективным 
органом управления — сенатом. Наивысшим орга
ном государственной власти служит Верховный се
нат, или Совет старейшин, который контролирует 
производство и распределение в общегосударствен
ном масштабе, чтобы поддерживать равенство и изо
билие.

ное общество / /  Большой толковый социологический 
словарь. М.: ACT; Вече, 1999.
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Взгляды Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы (1568— 
1639), Жан-Жака Руссо (1712—1778), Жана де Сисмонди 
(1773—1842), Анри де Сен-Симона (1760—1825), Шарля 
Фурье (1772—1837), Роберта Оуэна (1771—1858), сфор
мулировавшие утопическое направление обществен
ной мысли, вместе с тем содержали целый ряд идей, 
которые получили свое развитие в учениях, теориях 
и концепциях общественных деятелей и мыслителей 
XV—XX веков, прежде всего социал-демократическо
го и социалистического направлений. К  таким иде
ям относятся:

— всеобщее участие в труде и, благодаря приме
нению технических новшеств, высвобождение 
свободного времени, которое является самоцен
ным благом, позволяя гражданину развивать 
свои умственные и телесные способности (Т. Кам- 
панелла);

— упразднение частной собственности как причи
ны неравенства (Т. Кампанелла);

— поощ рение государством торговли ради обще
ственного благосостояния (Т. Кампанелла);

— право собственности есть священное право граж
данина, а сама собственность — истинное осно
вание гражданского общества (Ж.-Ж. Руссо);

— стоимость товара определяется затратами труда 
на его производство (Ш. де Сисмонди);

— прежде чем на рынке установится равновесная 
цена, населению придется пройти через страда
ния, поэтому государство должно оказывать воз
действие на экономику, чтобы сгладить переход
ный период (Ш. де Сисмонди);

— каждому по его способностям, каждой способно
сти по ее делам (А. де Сен-Симон);
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— человечество развивается так же закономерно, 
как и все органическое, и развитие это ведет к 
высшему совершенству (А. де Сен-Симон);

— иной власти, кроме власти выборной, иного авто
ритета, кроме авторитета знания или опытности, 
других преимуществ, кроме преимуществ ума, не 
может существовать (Ш. Фурье);

— государство должно способствовать гуманизации 
общественного производства (Р. Оуэн)12. 
Сисмонди развивал идею о том, что политэконо

мия должна разрабатывать идею совершенствования 
хозяйственного механизма ради счастья людей. Он 
первым рассматривал пролетариат как неимущий и 
угнетенный слой работников, обращал внимание на 
такие негативные последствия развития капитализ
ма, как кризисы и безработица. Сисмонди предло
жил программу социальных реформ, которая в числе 
прочего предусматривала введение социального обе
спечения за счет средств предпринимателей, уста
новление минимума зарплаты наемных работников 
и ограничение продолжительности их рабочего дня.

1.7. Меркантилизм (XVI—XVIII века) 
и физиократия (XVIII век)

Меркантилизм (от латинского mercari — торговать, 
mercantile по-английски и по-французски — торговый,

12 Штекли А.Э. Утопия и социализм. М.: Наука, 1993; Оси- 
повский И.Н. Эразм Роттердамский и Томас Мор: из исто
рии ренессансного христианского гуманизма. М.: МГПИ, 
2006; Павлов В.А., Растимешина ТВ. Критический утопи
ческий социализм К.А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна: 
создание социальной науки / /  Экономические и социаль
но-гуманитарные исследования. 2017.
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mercante по-итальянски — торговец) возник вследствие 
великих географических открытий, обусловивших пер
воначальное накопление капитала, формирование но
вых типов хозяйствующих субъектов: собственников- 
предпринимателей и наемных работников.

Его основные представители: Уильям Стаффорд 
(1554—1612), Томас Ман (1571—1641), Антуан де Мон- 
кретьен (1575—1621). Меркантилисты пытались разо
браться, какой должна быть экономика и как по от
ношению к ней должна себя вести государственная 
власть. Они считали, что золото и сокровища пред
ставляют суть богатства, а потому государственное 
регулирование внешней торговли должно обеспечи
вать приток в страну золота и серебра. Вместе с тем 
государство должно способствовать импорту деше
вого сырья и устанавливать протекционистские та
рифы на импортируемые промышленные товары, а 
также поощрять экспорт готовой отечественной про
дукции. Чтобы обеспечить собственную промыш 
ленность дешевой рабочей силой и поддерживать 
низкий уровень заработной платы, они считали воз
можным стимулировать рост численности населения 
и занятости. Тем самым меркантилисты стояли за ак
тивное вмешательство государства в экономику.

Излагая свои взгляды, именно меркантилисты 
ввели в оборот термин «политическая экономия».

Физиократы (от греческого physis — природа и 
kratos — сила, власть) единственным самостоятель
ным фактором производства считали почву, приро
ду. Франсуа Кенэ (1694—1774), Анн Робер Жак Тюрго 
(1727—1781), Виктор де Мирабо (1715—1789) и их по
следователи считали истинным богатством нации
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не деньги, не золото, а продукт, производимый сель
ским хозяйством. Поэтому единственным произво
дительным классом общества они признавали кре- 
стьян-земледельцев.

Наиболее яркий след в науке оставил Ф. Кенэ — 
автор знаменитой «Экономической таблицы». Она 
представляет собой, по сути, первую в истории эконо
мической науки попытку описать процесс воспроиз
водства общественного продукта через соотношения 
между тремя объектами народного хозяйства: ф ер
мерами и наемными рабочими («производительный 
класс»); собственниками земли — феодалами (в том 
числе королем); промышленниками, купцами и ре
месленниками, не занятыми в сельском хозяйстве 
(«бесплодный класс»). Поэтому «Экономическую та
блицу» можно рассматривать как предшественницу 
межотраслевого баланса и метода «затраты—выпуск» 
и первый опыт экономико-математического модели
рования макроэкономики.

Физиократы, особенно Ф. Кенэ и А.Р.Ж. Тюрго, 
выступали против вмешательства государства в про
цессы производства и торговли, возлагая на него ис
полнение следующих задач: сохранение «естественного 
порядка» и распространение всеобщего образования; 
выполнение фискальных функций; строительство до
рог и предприятий, обслуживающих все общество; 
контроль за ссудным капиталом с тем, чтобы напра
вить ссуды только в сельское хозяйство и блокировать 
их предоставление промышленности и торговле13.

13 История экономических учений /  под ред. В. Автономова, 
О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: Инфра-М , 2018; Черко- 
вец В.Н. Первая экономическая система буржуазной поли
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1.8. Рыночная экономика 
и классическая политическая экономия 
(начало XV —  начало XX века)

Становление мировой экономики происходи
ло в XV-XVII веках и было связано прежде все
го с В еликими географ ическим и откры тиям и. 
Экспедиции Христофора Колумба, Васко да Гамы, 
Ф ернана Магеллана существенно раздвинули гра
ницы международной торговли и положили нача
ло мировому товарному рынку. Распространение 
рыночных отношений начиная со второй полови
ны XVII века и появление в XIX веке машинной ин
дустрии, новых средств транспорта и связи, пере
ход в этот период от мануфактурного к массовому 
фабричному производству в Западной Европе, а за
тем в Северной Америке, России и других странах 
Восточной Европы, в Японии — все это способство
вало интенсивному развитию мировой торговли и 
мирового рынка.

Первая промыш ленная революция, стартовав
шая в XVIII веке и продолжавшаяся в первой поло
вине XIX века, воплощалась в переходе от ручного 
труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. Она 
ознаменовалась целым рядом выдающихся открытий

тической экономии (физиократизм) / /  Всемирная история 
экономической мысли. Т. 1. М.: Мысль, 1987; Гусейнов В.Н. 
История экономических учений. Новосибирск: СибУПК, 
2014; Виноградов Я.А., Агафонова М.С. Политика мерканти
лизма и современность / /  Современные наукоемкие тех
нологии. 2014. № 7. Ч. 2; История экономических учений /  
под ред. А. Квасцова. М.: Юнити, 2016; Меркантилизм и 
либерализм / /  Современная торговля. 2012. № 7.

31



Я.М. Уринсон. Экономика и государство

и изобретений. Достаточно вспомнить первый паро
вой двигатель, паровоз и пароход, телеграф с азбу
кой Морзе и др. Превращение аграрного общества 
в индустриальное сопровождалось ускоренным ро
стом производительности. Урбанизация и повыше
ние уровня жизни привели к активизации социаль
ных процессов, развитию общественных движений и 
созданию партий в их современном понимании.

Усиление разделения труда и совершенствование 
технологии производства, его монополизация, рас
пространение практики вывоза капитала за грани
цу, территориальный и экономический раздел мира 
договорным и нередко военным путем обеспечили 
расширение сферы и форм экономического взаимо
действия между странами, усилили международную 
миграцию труда и капитала. Таким образом, к началу 
XX века сложились основа и контуры мировой эко
номики как глобальной системы.

В период становления и развития мировой эко
номики сложилась классическая школа политиче
ской экономии (classical political economy), была раз
работана важнейшая ее парадигма — трудовая теория 
стоимости и обоснованы принципы экономическо
го либерализма.

Классическая школа политэкономии зародилась 
во второй половине XVII века. Первые ее предста
вители Уильям Петти (1623—1687) в Англии и Пьер 
Буагильбер (1646—1714) во Ф ранции пересмотрели 
взгляды меркантилистов и сконцентрировали свое 
внимание на сфере производства. Они обосновыва
ли вывод о том, что богатство нации образуется не в 
торговле, а создается производством благодаря затра
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там определенного количества труда. У. Петти счита
ется поэтому основоположником теории стоимости.

Своего расцвета классическая школа политэко
номии достигла во второй половине XVIII века пре
жде всего благодаря трудам шотландского учено- 
го-энциклопедиста Адама Смита (1723—1790) и его 
последователей — Давида Рикардо (1772-1823), Жана- 
Батиста Сэя (1767—1832), Жана де Сисмонди (1773— 
1842), Томаса Мальтуса (1766—1834). Наиболее полно 
и аргументированно принципы и положения класси
ческой школы политэкономии представлены в обоб
щающих трудах Джона Стюарта Милля (1806—1873).

В соответствии с учением А. Смита и его по
следователей классическая политэкономия в каче
стве основного мотива хозяйственной деятельно
сти человека рассматривает его личный интерес. 
«Экономический человек», стремясь ко все больше
му накоплению богатства и улучшая собственное ма
териальное положение, в то же время способствует 
процветанию всего общества, в котором он живет. 
При этом должно обеспечиваться не ограничиваемое 
никакими законами или установлениями перемеще
ние людей, товаров, денег, капитала. Только в этом 
случае достигается их наилучшее использование. 
Свободная конкуренция рассматривается А. Смитом 
как имманентное свойство экономики. В такой эко
номике «невидимая рука» (invisible hand) рынка, т.е. 
объективные рыночные механизмы, регулирует ее 
развитие, а разделение и специализация труда ведут к 
росту его производительности. Сигнальная функция 
прибыли незаметно, но надежно обеспечивает та
кое распределение общественных ресурсов, которое 
уравновешивает спрос и предложение. Если произ
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водство убыточно, то количество применяемых в нем 
ресурсов будет уменьшаться. В конечном счете такое 
производство исчезнет под давлением конкурентной 
среды, а высвободившиеся ресурсы будут использо
ваться в прибыльных хозяйствах.

Отсюда — принцип невмешательства государства 
в экономику (laisser faire) . Функции государства — 
военная политика и обеспечение безопасности, осу
ществление правосудия, содержание общественных 
организаций и учреждений. Соответствующие расхо
ды финансируются за счет налогов, пошлин и других 
доходов государства.

Развивая вслед за А. Смитом и Т. Мальтусом идеи 
классической школы политэкономии, Д. Рикардо 
особое внимание уделял проблемам международно
го разделения труда и внешней торговли. Он предло
жил теорию сравнительных издержек и преимуществ. 
Согласно его взглядам, государство не должно уста
навливать ограничений на внешнюю торговлю. В от
сутствие каких-либо запретов на экспорт и импорт, 
пошлин и других видов налогообложения поставок 
на мировой рынок экономика каждой страны при
ходит к специализации на производстве товаров, ко
торое в данной стране осуществляется с наименьши
ми издержками. Это приводит к более эффективному 
использованию ресурсов как в национальной, так и 
в мировой экономике, и все участники международ
ной торговли оказываются в выигрыше.

Теория сравнительных издержек и преимуществ 
Д. Рикардо стала основой направления фритредер
ства — свободной торговли — и до настоящего вре
мени используется для обоснования политики «от
крытой экономики».
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На идеи классической школы опирался Карл 
Маркс и как мыслитель, и как общественный дея
тель. Рассматривая теорию прибавочной стоимости, 
он делал вывод о том, что труд рабочих является един
ственным источником богатства, а прибыль капита
листов и рента землевладельцев представляют без
возмездно присваиваемую собственниками капитала 
и земли часть стоимости. Сама же стоимость выража
ется в деньгах как всеобщем эквиваленте. Анализируя 
механизмы функционирования капиталистического 
общества и историю его развития, К. Маркс прихо
дил к заключению об усилении со временем обнища
ния рабочего класса и неизбежности гибели капи
тализма. Марксизм оказал значительное влияние на 
социальную мысль и политическую практику XIX— 
XX веков. Однако его выводы о нежизнеспособности 
капиталистического общества и грядущем переходе к 
хозяйственной системе без частной собственности и 
эксплуатации оказались ошибочными и не подтвер
дились в ходе развития общества14.

14 Малъганова И.Г. Мировая экономика и международные 
экономические отношения. Казань: ФГАОУ ВПО, При
волжский федеральный ун-т, 2014; Кузнецова О.П., Кось- 
мин А.Д. Об эволюции теоретических представлений о 
роли государства в обществе и экономике / /  Проблемы 
современной экономики. 2013. № 1; Алентъев Е.О. Исто
рия экономических учений: курс лекций. М.: Юристъ, 
2001; Введение в рыночную экономику. М.: Высшая шко
ла, 1994; Нуреев P.M. Экономика развития: модели ста
новления рыночной экономики: учебник для студентов 
экономических вузов и факультетов. 2-е изд. М.: Норма, 
2008; Ясин Е.Г. Российская экономика: истоки и панора
ма рыночных реформ. Курс лекций. 2-е изд. М.: Изд. дом 
ВШ Э, 2019.
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1.9. Маржинализм и теория равновесия 
(XIX-XX века)

С середины XIX века набирала силу вторая про
мышленная революция, которая ознаменовалась от
крытиями и изобретениями, определившими о б 
лик экономики на длительную перспективу. Среди 
них — электрификация, сталелитейное производ
ство, автомобиле- и самолетостроение, радиофи
кация и телефонизация и др. В связи с внедрением 
новейшего оборудования, расширением возможно
стей производства, резким увеличением товарообо
рота вырос общественный интерес к анализу поведе
ния продавцов и покупателей на рынках различных 
благ, товаров и услуг. В результате развитие получи
ло новое направление экономической мысли — мар
жинализм (от латинского margo — край; в английском 
marginal — предельный).

Некоторые важные идеи, характерные для мар- 
жинализма, можно найти в работах Антуана Курно 
(1801 — 1877), Жюля Дюпюи (1804—1866), Германа 
Генриха Госсена (1810—1858), но его основателями 
признаны такие ученые, как Леон Вальрас (1834— 
1910), Уильям Стенли Джевонс (1835—1882), Карл 
Менгер (1840—1921), Джон Бейтс Кларк (1847—1938), 
Вильфредо Парето (1848—1923), Ойген Бём фон Баверк 
(1851—1914)15.

15 Самуэльсон П. Экономика. Т. 1—2. М.: МГП «АЛГОЛ», 
ВНИИСИ, 1992; Фролова Т.А. История экономических 
учений. Таганрог: ТРТУ, 2004; Маржинализм / /  Grandars. 
ru. [Электронный ресурс]. URL: http://www.grandars.ru/ 
student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-ucheniya/
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Маржинализм переносит центр тяжести в изуче
нии экономики с издержек производства на его ре
зультаты. В классической политэкономии стоимость 
товара, цена определяется общественно необходимы
ми затратами на его производство. В маржинальной 
теории они зависят от эффекта его использования 
потребителем и определяются приростом полезно
сти дополнительной единицы потребляемого бла
га. Классическая школа считала производственную 
сферу исходной, первичной по отношению к сфере 
обращения. В маржинализме экономика рассматри
вается как система взаимодействующих хозяйствен
ных субъектов, распоряжающихся материальными, 
финансовыми и трудовыми ресурсами. Если все они 
действуют рационально, то обеспечивается наиболь
шая полезность для потребителей-домохозяйств и 
максимальная прибыль для производителей-фирм. 
В результате достигается экономическое равновесие 
и, как следствие, оптимальное состояние народного 
хозяйства, когда добавление дополнительной едини
цы потребляемого или производимого блага не уве
личивает общего уровня полезности или прибыли. 
Принцип максимизации хозяйственными субъекта
ми результатов своей деятельности в условиях их ра
ционального поведения позволяет формализовывать 
постановку и решение экономических задач на уров
не отдельных предприятий и народного хозяйства в 
целом, в том числе использовать различные эконо-

(дата обращения 20.10.2020); Блауг М. Маржиналистская 
революция / /  Блауг М. Экономическая мысль в ретро
спективе. М.: Дело, 1994.
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мико-математические модели и методы оптимально
го планирования.

Развитие маржинализма сопровождалось доста
точно активной дискуссией о возможности и спосо
бах измерения полезности. Основатели маржинализ
ма рассматривали полезность как психологическую 
реальность, поддающуюся непосредственному и з
мерению. Английский экономист Альфред Маршалл 
(1842—1924) считал непосредственное измерение не
возможным и предлагал руководствоваться оценкой 
полезности в деньгах, уплаченных за соответствую
щие блага, и сопоставлять их полезность относитель
но друг друга. В конечном счете возобладал подход
В. Парето, который показал, что для теоретического 
анализа и принятия практических решений нет не
обходимости количественно оценивать полезность 
каждого блага. Человеку достаточно расположить 
свои предпочтения в порядке убывания. «Оптимум 
по Парето» определяет такие изменения в системе, 
которые либо улучшают благосостояние всех, либо 
не ухудшают благосостояния всех с улучшением бла
госостояния по крайней мере одного человека. При 
этом максимум благосостояния достигается при со
вершенной конкуренции.

Рыночное равновесие в условиях совершенной 
конкуренции является эфф ективны м по Парето, 
его нельзя улучшить вмешательством государства. 
Однако в реальной жизни мир живет в условиях не
совершенной конкуренции и фирмы обладают зна
чимой рыночной властью, что создает препятствия 
на пути к достижению общественного благососто
яния. В таких случаях государству следует вносить 
коррективы в рыночный механизм. Оно должно бо
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роться с монополизмом, принимать и совершенство
вать антимонопольное законодательство, пресекать 
недобросовестную конкуренцию. Государству сле
дует упрощать процедуры регистрации новых фирм, 
лицензирования и получения разрешений на стро
ительство. Устранение барьеров входа на рынок — 
один из чрезвычайно важных элементов экономиче
ской политики государства.

1.10. Великая депрессия 
и кейнсианство (XX век)

С произошедшего в октябре 1929 года обваль
ного падения цен в США — Биржевого краха — на
чался мировой экономический кризис, который за
тем охватил Канаду, Великобританию, Германию, 
Францию и другие страны и продолжался почти все 
1930-е годы. Он получил название Великой депрес
сии ( Great Depression). Анализируя причины и ход 
кризиса, Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) выдвинул 
свою теорию, в которой он существенно скорректи
ровал ряд принципиальных положений, господство
вавших тогда в экономической науке.

Дж. Кейнс считал, что государство должно ак
тивно вмешиваться в экономику, так как свободный 
рынок не обладает механизмами, гарантирующими 
выход из кризиса. В качестве инструментов воздей
ствия государства он рассматривал различные вари
анты кредитно-денежной и бюджетно-финансовой 
политики. В частности, одним из эффективных ин
струментов экономической политики государства он 
считал осознанное регулирование денежной массы:
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при увеличении количества денег в обращении па
дает реальная зарплата, что стимулирует инвестици
онный спрос и рост занятости. Он также рекомен
довал государству при необходимости увеличивать 
налоговые ставки и за счет получаемых в результате 
дополнительных средств финансировать жизнеспо
собные, но временно нерентабельные предприятия. 
Применение такого рода мер государственного регу
лирования, по его мнению, снижает безработицу и 
снимает социальную напряженность в обществе.

Реализация кейнсианской экономической поли
тики связана с расширением зоны государственно
го предпринимательства за счет образования госу
дарственных и смешанных государственно-частных 
компаний, а также с ростом доли валового нацио
нального дохода (ВИД)16, перераспределяемого через 
бюджет. Дж. Кейнс особо отмечал, что, расширяя ре
гулирующие функции государства, следует тщатель
но отслеживать баланс между частной инициативой 
и госвмешательством, чтобы не разрушить основопо
лагающие институты рыночной экономики.

Идеи Дж. Кейнса нашли практическое при
менение в разработке и реализации «Нового кур
са» Франклина Делано Рузвельта (1882—1945), зани
мавшего в 1933—1945 годах пост президента США. 
Вступая в должность, в своей инаугурационной речи 
Ф. Рузвельт предложил американскому народу в ка

16 Здесь ВНД = ВВП + сальдо первичных доходов, т.е. со
вокупная стоимость всех товаров и услуг, произведен
ных в стране в течение года (ВВП — валовой внутренний 
продукт), плюс доходы, полученные гражданами страны 
из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны ино
странцами.
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честве экономической политики New Deal — «Новую 
сделку», которую принято называть «Новым курсом» 
Рузвельта. В ее основу легли меры по усилению го
сударственного регулирования экономики, деф и
цитного финансирования бюджета и важнейшие ин
ституциональные преобразования. Прежде всего они 
коснулись банковской системы. В результате ревизии 
всех банков часть из них (в основном мелкие) пере
стала существовать; жизнеспособные, но находящи
еся в кризисном состоянии попали под управление 
вновь образованной Реконструктивной финансовой 
корпорации (РФК); устойчивые банки, признанные 
здоровыми, продолжили функционировать. Вместе с 
тем уже летом 1933 года был принят ряд важных зако
нов, регламентировавших деятельность банковской 
системы США. С целью снижения рисков для вклад
чиков был введен запрет на выплату процентов по те
кущим счетам и контроль со стороны Федеральной 
резервной системы (ФРС) за процентными ставками 
по депозитным счетам. Была создана Федеральная 
корпорация страхования депозитов (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FD IC ). Коммерческим бан
кам запрещалось работать с ценными бумагами, эта 
функция перешла к специальным финансовым ор
ганизациям. По мнению большинства аналитиков, 
успешная реформа банковской системы способство
вала скорейшему выходу из кризиса и дальнейшему 
устойчивому развитию американской экономики.

В рамках «Нового курса» определенные меры 
принимались также и для стимулирования разви
тия промышленного и сельскохозяйственного про
изводства, жилищного строительства. Некоторые из 
них (такие как принятие ассоциациями предприни
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мателей «Кодексов честной конкуренции»; прямая 
помощь безработным за счет бюджетных средств, 
введение системы страхования по безработице и ор
ганизация общественных работ; субсидирование 
фермерских хозяйств для сохранения плодородия 
почв и поддержания паритета цен между ценами на 
ресурсы и продукцию сельского хозяйства; созда
ние Национальной ипотечной ассоциации, началь
ный капитал которой был сформирован из бюджет
ных средств и др.) оказались полезными не только 
для преодоления кризиса, но и для совершенствова
ния институционального обеспечения американской 
экономики.

В течение двух послевоенных десятилетий при
менение идей Дж. Кейнса о встраивании государ
ственного регулирования в рыночные механизмы 
способствовало ослаблению циклических колеба
ний в экономике западных стран. Кейнсианская мо
дель сыграла также важную роль в формировании в 
этих странах смешанной экономики, которой прису
ще взаимодействие рыночных механизмов с метода
ми государственного регулирования17.

17 Фролова Т.А. Указ. соч.; Маржинализм...; Блауг М. Указ. 
соч.; Гринин JI.E. Великая депрессия 1929—1933 гг. / /  Ф и
лософия и общество. 2009. № 2; Корольков Е.И. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта: эффективная политика восстановле
ния экономики. М.: ИЭ РАН, 1992; Кейнс Дж.М. Общая 
теория занятости, процента и денег. М.: Гос. изд-во 
иностр. лит., 1948; История мировой экономики. Хо
зяйственные реформы 1920—1990 гг. /  под ред. проф. 
А.Н. Марковой. М.: Закон и право; Ю НИТИ, 1995; Jlun- 
сиц И. Экономика. История и современная организация 
хозяйственной деятельности. М.: Вита-Пресс, 1999.

42



Глава 1. Государство как социальный институт

1.11. Неоклассическая школа 
и монетаризм (XIX-XXI века)

В XX веке преобладающим направлением эко
номической мысли стала неоклассическая илкола'‘'. Ее 
сторонники отдают приоритет самостоятельной хо
зяйственной деятельности агентов рынка и высту
пают за решительное ограничение государственного 
регулирования экономики. Поэтому неоклассиче
ская школа еще именуется экономическим либерализ
мом, выдающимися представителями которого явля
ются Людвиг фон Мизес (1881—1973) и Фридрих Август 
фон Хайек (1899-1992). Развивая идеологию рыноч

18 Бреннер Р. Экономика глобальной турбулентности. М.: 
Изд. дом ВШЭ, 2014; Самуэлъсон П. Основания эконо
мического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2002; 
Самуэлъсон П. Экономика...; Оппенгеймер Ф. Государ
ство: Переосмысление. М.: Социум, 2020; Экономиче
ская неоклассическая теория / /  Энциклопедия Кругосвет. 
[Электронный ресурс]. URL: www.krugosvet.ru/enc/guman- 
itamye_nauki/economika (дата обращения 20.10.2020); Эн
циклопедия по экономике. М.: Советская энциклопедия, 
1987; Политическая экономия / /  Большая российская 
энциклопедия. Т. 26. М.: БРЭ, 2014; Bliss Ch. Distribution 
Theories: Neoclassical / /  The New Palgrave Dictionary of 
Economics. London: Palgrave Macmillan UK, 1987; Canto V, 
Hoines D., Loffer A. Foundation of Supply. Academic Press, 
1983; Comin F. The Common Sense of Political Economy of 
Philip Wicksteed / /  History of Political Economy. 2004-09-01. 
Vol. 36. No. 3; Ferguson C.E. The Neoclassical Theory of Pro
duction and Distribution. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1969; Jaffe W. Menger, Jevons, and Walras De-homog- 
enized / /  Economic Inquiry. Dec. 1976. Vol. 14. No. 4; Laf
fer A., Meiselman D. The Phenomenon of Worldwide Inflation. 
Washington: American Enterprise Institute for Public Policy 
Research, 1975.
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ного хозяйства, они считают, что свободный обмен яв
ляется таким же абсолютным элементом цивилизации, 
как разделение труда и частная собственность. В усло
виях свободного обмена цены выступают объективны
ми индикаторами рынка, при социализме же их цен
трализованное установление исключает возможность 
рыночного равновесия и ведет к «планируемому хаосу». 
Для создания эффективной экономики следует не до
полнять рынок государственным регулированием, а ос
вобождать его от пут такого вмешательства. Некоторые 
сторонники экономического либерализма считают 
вредной даже государственную монополию в сфере де
нежного обращения, полагая целесообразным вы
пуск самостоятельными коммерческими банками 
собственных денег, обеспеченных их средствами.

Однако в реальной жизни наиболее успешным 
оказался опыт практического применения идей нео
классической школы, в котором рыночные механиз
мы дополнялись адекватными формами государ
ственного регулирования.

Людвиг Эрхард (1897—1977), став в 1948 году ди
ректором Экономической администрации англо- 
американской зоны оккупации Германии, а затем 
федеральным министром экономики в правительстве 
Конрада Аденауэра (в 1949—1963 годах) и его пре
емником на посту федерального канцлера (в 1963— 
1966 годах), подготовил и осуществил программу соз
дания социально-рыночной экономики. В ее осно
ве — сочетание частной инициативы и конкуренции 
с активным участием государства в хозяйственной 
жизни страны. Возрождению в ФРГ свободного пред
принимательства способствовали стимулирующая 
экономическую активность частного бизнеса (прежде
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всего малого и среднего) налоговая и кредитная поли
тика, антимонопольное и антикартельное законода
тельство, защита от внешней конкуренции. В стране 
были созданы новые рабочие места, до приемлемых 
размеров снизилась безработица, инфляция контро
лировалась так, чтобы цены росли примерно такими 
же темпами, что и заработная плата. Кконцу 1940-хго- 
дов объем промышленного производства в ФРГ до
стиг довоенного уровня, а в 1950 году превысил его 
почти на 15%.

Людвиг Эрхард в известной степени стал иници
атором идеи социально ориентированной рыночной 
экономики и как министр экономики и федераль
ный канцлер активно ее поддерживал. Этот термин 
в 1946 году предложил немецкий экономист и поли
тик Альфред Мюллер-Армак (1901-1978). В обосно
вание и продвижение идеи социально ориентиро
ванной рыночной экономики значительный вклад 
внесли Франц Оппенгеймер (1864—1943) и Вильгельм 
Рёпке (1899—1966). Выступая против тоталитаризма в 
национал-социалистическом или коммунистическом 
обличии, они видели перспективу в «третьем пути» 
социально-экономического развития. В этом случае 
трансформация государства и общества должна при
вести к отказу от насильственных «политических ме
тодов» (принудительное и неравноправное изъятие 
результатов чужого труда) и господству «экономиче
ских методов» (равноправный обмен результатами 
своего труда). Как следствие, институт государства 
отомрет и возникнет общество свободного граждан
ства свободных людей19.

19 Оппенгеймер Ф. Указ. соч.
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В США к середине XX века сформировалась и ста
ла наиболее влиятельным направлением экономиче
ской мысли монетаристская школа. В разрабатывае
мой ею теории ключевая идея заключается в том, что 
рыночная экономика не только в стационарных усло
виях, но и при научно-техническом прогрессе и со
циальных изменениях способна эффективно саморе
гулироваться.

Как показал американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман 
(1912—2006), основным «встроенным стабилизато
ром рынка» являются деньги. Анализируя м акро
экономическую динамику и кредитно-денежные от
ношения, он сформулировал монетарное правило, 
согласно которому денежное предложение долж
но расширяться со скоростью, совпадающей с еже
годными темпами потенциального роста валового 
национального продукта (ВНП). Из этого вытекает 
возможность и необходимость строго ограниченно
го вмешательства государства в экономику. При этом 
оно призвано создавать дополнительный спрос, ре
гулируя налоговую нагрузку, финансируя госзака
зы, обеспечивая и контролируя эмиссию денег, но не 
должно увеличивать товарное предложение, а значит, 
вмешиваться в производственную сферу. Меры госу
дарственного регулирования не могут быть направ
лены на ограничение свободы, которая представля
ет главную ценность экономической деятельности в 
рыночных отношениях. Под свободой в данном слу
чае понимается отсутствие препятствий для того, 
чтобы агент рынка осуществлял свой выбор.

Анализируя проблему равенства в условиях сво
бодного выбора, монетаристы отказываются от прин
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ципа равенства результатов хозяйственной д ея
тельности («уравниловки» доходов) и отстаивают 
идею равенства возможностей, когда каждый чело
век имеет равные или близкие к таковым возможно
сти достижения конечного результата. По мнению 
М. Фридмана, «невидимая рука» рынка предоставля
ет его участникам свободу выбора, возможность со
ревноваться за более высокие доходы и социальный 
статус. Поэтому государство своими действиями не 
должно ограничивать свободу выбора.

Отвергая необходимость вмешательства государ
ства в производственную сферу, его прямого воздей
ствия на производителей, сторонники монетаризма 
в этом аспекте солидаризировались с представите
лями теории предложения. Ее исходные положения 
были сформулированы еще Жаном Батистом Сэйем 
(1767—1832) в законе, согласно которому в экономи
ке с гибкими ценами (flexible prizes) и гибкой оплатой 
труда факторы производства (труд, капитал и зем
ля) всегда найдут применение, а произведенные то
вары всегда будут проданы. Эти положения были су
щественно развиты и дополнены Артуром Лаффером 
(род. 1940) и Джорджем Гилдером (род. 1939). Они ак
центируют внимание на проблеме сбережений, кото
рая ставится ими в зависимость от налоговой поли
тики государства. Нехватку сбережений они считают 
главной причиной замедления темпов роста эконо
мики. В рамках логики теории предложения государ
ство должно снижать ставки налогообложения до оп
тимального уровня, при котором происходит рост 
сбережений, инвестиций и, как следствие, экономи
ческий рост. В этой логике инфляция, обусловленная 
высоким уровнем налогообложения и низкими тем
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пами амортизации основного капитала, также вызы
вается завышенными налогами. При этом обоснова
нием положительных последствий для экономики от 
снижения налоговых ставок служит кривая Лаффера 
(.Laffer curve). Она показывает, что при увеличении 
налоговых ставок сверх оптимального уровня стиму
лы к хозяйственной деятельности снижаются, а при 
стопроцентной ставке налога доходы бюджета пада
ют до нуля.

Анализ опыта 70-80-х  годов прошлого века в 
Великобритании («тэтчеризм»), США («рейганоми
ка»), Японии («план реконструкции Японских остро
вов» Какуэй Танаки) и ряде других стран показывает, 
что в краткосрочной перспективе понижение налого
вых ставок улучшает материальное положение насе
ления и доходность бизнеса, но ведет к сокращению 
доходов бюджета, который становится дефицитным. 
В свою очередь это приводит к необходимости про
вести сокращение государственных расходов. В дол
госрочной перспективе врем енны е негативны е 
последствия снижения уровня налогообложения пе
рекрываются положительной динамикой сбережений 
и ростом инвестиций. В конечном счете сокращается 
безработица, растут налоговые поступления, снижа
ется инфляция и достигаются позитивные экономи
ческие результаты для большинства агентов рынка.

Однако даже и самая осторожная монетарная по
литика дает неоднозначные результаты. Так, в период 
президентства Рональда Рейгана (1911—2004) в 1981 — 
1989 годах безработица в США сократилась более чем 
на 5%, а уровень личного потребления в 1989 году 
превысил уровень 1979 года на треть, инфляция сни
зилась с 13,5% в 1980 году до 4,1% в 1988-м, среднего
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довые темпы экономического роста выросли до 3,2%, 
что сопровождалось возникновением новых отрас
лей и структурной перестройкой промышленности. 
Но администрации Р. Рейгана не удалось снизить 
бюджетный дефицит, и его долговое финансирова
ние привело к росту государственного долга страны с 
907,7 млрд долларов в 1980 году до 2,8 трлн в 1989 го
ду, т.е. более чем в 3 раза. Несмотря на то что благосо
стояние большей части населения США улучшилось, 
число американцев, живущих за чертой бедности, 
выросло с 29 млн человек в 1980 году до 31,7 млн в 
1988 году.

Таблица 1.1. Динамика доли государственных 
расходов в ВВП (%)

Страна 1929 2000 2018
Германия 31 47 43,9
Великобритания 24 39 39,3
США 10 30 37,8
Япония 19 38 38,9

Источники: Национальные счета / /  Федеральная служба го
сударственной статистики Российской Ф едерации. О ф и
циальный сайт (далее — ФСГС РФ). URL: rosstat/ru/statistics/ 
accounts (дата обращения 21.10.2020); ВВП — список стран / /  
Trading Econom ics. [Э лектронны й ресурс]. URL: h ttp s ://  
ru .trad ingeconom ics.com /country-list/gdp (дата обращ ения 
21.10.2020).

Следует, однако, отметить, что в XX веке как в 
Германии, так и в СШ А и других странах, правитель
ства которых придерживались идей неоклассиче
ской школы, доля государственных расходов в ВВП
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не только не сократилась, но и выросла. В начале 
XXI века эта доля в Германии заметно снизилась, а 
в США существенно возросла, в Великобритании и 
Японии она изменилась незначительно (см. табл. 1.1).

* * *

Очевидно, развитие экономической мысли и со
вершенствование хозяйственной практики продол
жается и в наше время. Их анализ и обобщение по
зволяют понять состоявшиеся и предвидеть будущие 
социально-экономические явления, формировать и 
корректировать экономическую политику государ
ства.



2
Г Л А В А

Русские 
мыслители 
об экономике
и государстве 
(XVII-XIX века)



Для нас центр тяжести проблемы 
государства — это ограничение всякой 

государственной власти не человеческой волей, 
субъективной волей части народа или всего народа, 

а ограничение абсолютными идеями, подчинение 
государства объективному Разуму.

Н.А. Бердяев. Новое религиозное сознание и 
общ ественность. С .-Петербургъ. И зданie 
М.В. П ирожкова, 1907. Гл. 2. Государство

2.1. Первые опыты осмысливания 
экономической политики 
в России (XVII—XVIII века)

Одним из первых государственных деятелей, ко
торые способствовали становлению  и развитию  
русской экономической мысли и политики, был 
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1606—1680). 
Проявив себя способным военачальником во время 
Русско-шведской и Русско-польской войн середи
ны XVTI века, он затем добился важных и выгодных 
для России политических решений на дипломати
ческом поприще, подписав договор о дружбе и со
юзе с Курляндией, проведя успешные переговоры с 
Бранденбургом и приняв активное участие в подго
товке Андрусовского перемирия с Польшей. На ос
новании накопленного в ходе военных действий 
опыта A.J1. Ордин-Нащокин подготовил предложе
ния о реформе армии, предусматривавшие в том чис
ле создание регулярных частей и их содержание за 
счет казны, привлечение в качестве инструкторов 
иностранных офицеров.
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Перейдя на гражданскую службу, A.JI. Ордин- 
Нащокин развернул активную борьбу с торговыми 
привилегиями иностранных купцов, он считал це
лесообразным ввести высокие пошлины за ввози
мые ими товары, если таковые могут производиться 
в России. В то же время он был активным сторонни
ком расширения экономических связей с Западной 
Европой и странами Востока. Первым в русской эко
номической истории A.J1. О рдин-Н ащ окин пред
ложил ввести конвертируемость валют: сдавать 
немецкие серебряные талеры в казну в обмен на рус
ские деньги. Он стал основателем первого русско
го банка — при Земской избе в Пскове в 1655 году. 
Реформаторские идеи A.J1. Ордина-Нащ окина и в 
военной сфере, и в области экономики нашли при
менение во время проведения реформ Петром I20.

Первый русский экономист-теоретик Иван Тихо
нович Посошков (1652—1726) придерживался меркан
тилистских взглядов. В своем сочинении «Книга 
о скудости и богатстве, сие есть изъявление от че
го приключается скудость, и от чего гобзовитое бо
гатство умножается» (1724) он требовал упорядочить 
крепостное право; предлагал ограничивать цены пу
тем наказания тех, кто их завышает, и совершенство
вать налогообложение, заменив множество налогов 
на единый государственный сбор. Источником бо
гатства он считал производительный труд, а причи
нами скудости — отсталость сельского хозяйства и

20 Чистякова Е.В. Ордин-Нащокин A.J1. / /  Советская исто
рическая энциклопедия. Т. 10. М.: Сов. энциклопедия, 
1967; Галактионов И.В., Чистякова Е.В. A.J1. Ордин-На
щокин — русский дипломат XVII в. М.: Соцэкгиз, 1961.
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медленное развитие промышленности, неудовлетво
рительное состояние внутренней и внешней торгов
ли. И.Т. Посошков полагал целесообразным в денеж
ном обращении заменить золото и серебро медными 
деньгами21.

Выдающийся мыслитель и государственный дея
тель Василии Никитич Татищев (1686—1750), получив
ший военное и инженерное образование, после уча
стия в Северной войне 1706—1712 годов поступил на 
гражданскую службу: состоял управляющим казен
ными заводами на Урале, главным судьей Монетной 
конторы, начальником Калмыцкой комиссии и 
Оренбургской экспедиции, астраханским губернато
ром. Как и многие сподвижники Петра I, он много 
времени уделял не только исполнению своих основ
ных обязанностей по службе, но и изучению истории, 
географии, экономики, а также просветительской де
ятельности. Наряду с отдельными сочинениями по 
интересовавшим его темам, В.Н. Татищев подгото
вил фундаментальный труд «История Российская», 
который в завершенном виде был издан после его 
смерти в 1768 году Екатериной II.

В своих экономических записках В.Н. Татищев 
не только анализировал собственную практику, но 
и обобщил богатый опыт реформаторских сверше
ний эпохи Петра I. В «Представлении о купечестве 
и ремеслах» и в записке о работе государственных 
и земских правительств он рассматривал состояние 
промышленности и торговли в стране. Источники 
процветания государства он видел прежде всего в 
«умножении народа», «довольствии всех подданных»,

21 Платонов Д.Н. Иван Посошков. М.: Экономика, 1989.
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«побуждении... к трудолюбию, ремеслам, промыс
лам, торгам и земским работам», «умножении всяких 
плодов от животных и рощений»22 и призывал созда
вать различные «мануфактуры и ремесла», чтобы из
готавливать из отечественного и привозного сырья 
готовую продукцию для внутреннего потребления и 
на вывоз. Управляя Астраханской губернией, он спо
собствовал развитию шелковых, хлопчатобумажных, 
шерстяных мануфактур и ремесел.

На протяжении всей своей служебной карье
ры В.Н. Татищев отстаивал необходимость обере
гать российскую промышленность от конкуренции 
иностранных товаров, прежде всего установлени
ем высоких пошлин. Будучи сторонником протек
ционистской политики, не меньше внимания он уде
лял повышению технического уровня отечественного 
производства. Изучив шведский и английский опыт, 
В.Н. Татищев рекомендовал активно применять не 
только в промышленности, но и в сельском хозяй
стве машины и механизмы. Для их освоения он счи
тал необходимым отправлять учеников за границу, а 
в России открывать школы, училища и «академии ре
месел». В связи с этим он отстаивал необходимость 
широкого распространения в стране грамотности.

Анализируя проблемы аграрного сектора эконо
мики, В.Н. Татищев пришел к выводам о том, что по
мещичье хозяйство должно быть организовано не 
только с учетом опыта предков, но и с применением 
достижений агрономической науки, а крестьянское

22 Цит. по: Алефиренко П.К. Указ. соч.кономические взгля
ды В.Н. Татищева / /  Вопросы истории. 1948. № 12. URL: 
https://librnonstcr.ru/m/articles/view/3KOHOM ИЧЕСКИ Е- 
ВЗГЛЯДЫ-В-Н-ТАТИЩЕВА (дата обращения 03.11.2020).
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хозяйство должно строиться таким образом, чтобы 
не только удовлетворять нужды помещика и казны, 
но и иметь возможность расширяться. Для укрепле
ния крестьянского хозяйства он предлагал увеличить 
количество пахотной земли, находящейся в его рас
поряжении. В этом случае, утверждал В.Н. Татищев, 
такое хозяйство, если оно состоит из мужа и жены, 
имеет двух «работных лошадей» и двух «кладеных 
быков», сможет работать зимой и летом по 16 часов в 
день, выплачивая высокий оброк.

О тстаивая сохранение креп остн ого  права, 
В.Н. Татищев отмечал, что крестьянин ленив, не
самостоятелен и не может быть рачительным хо
зяином, а потому нуждается в постоянной опеке со 
стороны помещика или в наблюдении старост и при
казчиков, которые «за хорошее смотрение должны по
лучать хорошую плату, а за нерадение — штраф или 
наказание»23. Вместе с тем, рассуждая о «вольности 
крестьян и холопей», он ссылался на опыт европей
ских государств и признавал пользу вольности кре
стьян, но считал ее опасной и невозможной в условиях 
монархии, опирающейся на прикрепление помещи
ков к службе, а крестьян к помещикам. Таким обра
зом, в своих теоретических взглядах и практической 
деятельности В.Н. Татищев исходил из того, что ра
зумное государственное регулирование является за
логом успешного экономического развития страны.

Наиболее яркое и полное выражение политиче
ские идеи первой четверти XVII века получили во 
«Временнике» Ивана Тимофеева (ок. 1555—1631), кото
рый он писал в 1610—1628 годах. Наиболее законным

21 Цит. по: Алефиренко П. К. Указ. соч.

56



Глава 2. Русские мыслители об экономике и государстве

вариантом происхождения власти он считал наслед
ственное воспреемство престола и проводил мысль о 
том, что в основу всей государственной практики дол
жен быть положен «законный и нормальный поря
док», а нарушение законов небезопасно для государ
ства, влечет тяжелые последствия для страны и народа. 
В политической теории И. Тимофеева учение о сослов- 
но-представительной монархии как форме правления 
русского государства достигло пика своего развития.

Симеон Полоцкий, в миру Самуил Гаврилович 
П етровский-Ситнианович (1629—1680), одним из 
первых в истории отечественной политико-правовой 
мысли дал теоретическое обоснование необходимо
сти установления просвещенной монархии. Такая мо
нархия должна быть, по его мысли, государством, де
ятельность которого основывается только на законах. 
Все в государстве должно происходить «под законом», 
и исключений из этого правила нет ни для кого — ни 
для самого царя, ни для его сына. Все люди обязаны 
бояться закона, подчинение которому укрепляет госу
дарство. Он отстаивал необходимость равного для всех 
суда, который будет «равно судити мала и велика», не
взирая на лица: «на лице не зри, равен суд твой будет». 
Во внешней политике он придерживался ориентации 
на мирное разрешение конфликтов с другими стра
нами, советовал царю царствовать «мирно и мудро», 
вступать в войну только в случае нападения врага, а к 
побежденным проявлять милосердие. Слава России, 
учил Симеон Полоцкий, должна множиться не ме
чом, «но скоротечным типом через книги»24.

24 Нерсесянц B.C. История политических и правовых учений. 
М.: Норма-ИНФРА, 2003. URL: http://www.kursach.com/
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Уникальное место в российской и в целом сла
вянской философии принадлежит хорватскому бого
слову, философу и писателю, энциклопедисту Юрию 
Крижаничу (1618—1683). Родившись в хорватском селе 
Обрг близ Карловаца, он учился в Загребской, а затем 
Венской семинарии, изучал юриспруденцию в Болонье, 
много путешествовал по Европе (Вена, Варшава, Рим 
и др.), владел в совершенстве (кроме родного) немец
ким, латинским, итальянским, греческим и русским 
языками. Прибыв в Москву в 1659 году, Ю. Крижанич 
не нашел общего языка с русскими властями (его воз
зрения на единую, независимую от земных споров цер
ковь Христову были неприемлемы и для православных, 
и для католиков) и в  1661 году был сослан в Тобольск. 
Там он прожил 16 лет и только в 1676 году, получив 
прощение от царя Алексея Михайловича, вернулся в 
Москву, а затем покинул Россию.

В Тобольске Ю. Крижанич написал получившие 
общеевропейскую известность труды по славянскому 
языку и языкознанию. Однако главным трудом сво
ей жизни он считал трактат «Политика или разгово
ры о владетельстве», в котором тщательно проанали
зировал экономическое и политическое положение 
России, ее промышленность и земледелие, торговлю, 
военное дело. Именно их он рассматривал как осно
ву благополучия подданных и процветания царской 
монархии, в которой видел наиболее подходящую 
форму правления. Рассуждая об управлении эконо
микой, он подчеркивал, что разорительные налоги,

biblio/0010021 /13.htm (дата обращения 20.10.2020); Поли
тические и правовые идеи в Русском централизованном 
государстве в XV—XVII вв. URL: https://distance.rpa-mu.ru/ 
files/books/ippy/thm/tsml9.html (дата обращения 20.10.2020).
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которые платят крестьяне, вредят хозяйству страны, 
советовал поощрять талантливых мастеровых людей, 
предупреждал об опасности, исходящей от бюрокра
тии. Править государством, писал он, надо так, что
бы все люди в нем были счастливы, а русский народ 
стал «самым прославленным между народами»25.

2.2. Взгляды представителей 
политического радикализма (XIX век)

Александр Николаевич Радищев (1749—1802) и Павел 
Иванович Пестель (1793—1826) как представители по
литического радикализма и сторонники революци
онного просветительства отстаивали идею «полноты 
народного суверенитета», считая гарантией верхо
венства закона право народа на восстание. Они вы
двигали требования ликвидации самодержавия и 
крепостного права, считая наилучшей формой го
сударственного правления для России демократиче
скую республику федеративного типа. В демократиче
ской республике, полагал А.Н. Радищев, государство 
должно основываться на молчаливом договоре меж
ду гражданами, согласно которому они отказываются 
от части своих прав, рассчитывая, что государствен
ная власть будет служить общему благу: «Государство 
есть великая махина, коея цель есть блаженство граж
дан». Первым в России А.Н. Радищев обосновал тезис 
о том, что земля должна принадлежать тем, кто ее об

25 Крижанич Ю. Политика. М.: Новый свет, 1997; Юрий 
Крижанич / /  Костомаров Н.И. Русская история в жиз
неописании ее главных деятелей. Вып. 5: XVII столетие. 
URL: h ttp://dugw ard.ru/library/kostom arov/kostom arov_ 
rus_ist_2otd_vyp5.html (дата обращения 20.10.2020).
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рабатывает. В своих произведениях А. Н. Радищев на
стойчиво проводил мысль о том, что после смены 
монархии республикой государство должно «устано
вить твердые законы», создать механизм разделения 
властей и обеспечить «народное участие» в органах 
управления26.

П.И. Пестель особое внимание уделял балансу це
лей государства и средств их достижения. В граждан
ском обществе, где все равны перед законом, он дол
жен был основываться на общественном договоре. 
Благодаря такому договору, по мнению П.И. Пестеля, 
может быть обеспечено «благоденствие всего обще
ства вообще и каждого его члена в особенности», а не 
только богоизбранных. Разрабатывая необходимую 
для России конституцию, он исходил из того, что 
она должна строиться на принципах неприкосновен
ности прав собственности и провозглашать свобо
ду занятий для граждан. П.И. Пестель обстоятельно 
рассмотрел порядок многоуровневых выборов в уни
тарной республике, делившейся на губернии, уезды и 
волости. Он считал, что избирательное право долж
ны иметь все мужчины старше 20 лет. Высшим за
конодательным органом он предлагал сделать изби
раемое раз в пять лет однопалатное Народное вече, 
которое никто не имел права распустить; высшим ис
полнительным органом — Державную думу; высшим 
надзорным органом, который следит за тем, чтобы 
в стране неукоснительно соблюдалась конституция, 
а Вече и Дума не превышали своих полномочий, —

26 А.Н. Радищев / /  Философский штурм. [Электронный ре
сурс]. URL: http://philosophystorm.org/persona/radishchev 
(дата обращения 20.10.2020).

60

http://philosophystorm.org/persona/radishchev


Глава 2. Русские мыслители об экономике и государстве

Верховный собор. Для отправления правосудия вво
дился «равный гласный суд» присяжных заседа
телей27.

Наиболее полно политические и экономические 
положения русского радикализма представлены в 
трудах А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга 
в Москву», «Письмо к другу, жительствующему в 
Тобольске» и в первом в истории России проек
те республиканской конституции «Русская правда» 
П.И. Пестеля.

2.3. Теоретические взгляды 
и практическая деятельность 
выдающихся российских мыслителей 
второй половины XVIII —  
первой половины XIX века

Николай Семенович Мордвинов (1754—1845) — 
председатель Вольного экономического общества 
(в 1823—1840 годах), сторонник протекционизма, счи
тается самым значительным российским мыслителем- 
экономистом первой четверти XIX века. С 1810 года он 
был членом Государственного совета, в течение 17 лет 
председательствовал в его Департаменте граждан
ских и духовных дел, был морским министром, чле
ном Комитета финансов и Комитета министров. На

27 Русская Правда / /  Википедия. [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/PyccKafl правда (дата 
обращения 20.10.2020); Философский энциклопедиче
ский словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983; XIX век / /  
100 главных документов российской истории. [Электрон
ный ресурс]. URL: http://doc.histrf.ru>XIX век (дата обра
щения 20.10.2020).
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протяжении четырех царствований — Екатерины II, 
Павла I, Александра I, Николая I — он был заметным 
государственным мужем Российской империи.

Н.С. М ордвинов выступал за активную п ро
мышленную политику, обосновывал необходимость 
строительства железных дорог, первым в России 
предложил ввести подоходный налог. Частную соб
ственность и законность он считал фундаментом 
экономического процветания государства. Проекты 
Н.С. М ордвинова предусматривали, в частности, 
укрепление помещичьих хозяйств, сохранение за 
дворянством господствующего положения в эконо
мической жизни страны и выкуп крестьянами лич
ной свободы без земли за огромную цену в 2 тыся
чи рублей за каждого трудоспособного крестьянина28. 
Подобный подход подвергался критике со стороны 
либерально настроенной общ ественности, но эн 
циклопедические знания и неподкупная честность 
Н.С. Мордвинова высоко ценились современника
ми. К нему были обращены стихи А.С. Пушкина:

Сияя доблестью, и славой, и наукой,
В советах недвижим у места своего,
Стоишьты, новый Долгорукой. [...]
Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною, 
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд 
Равно священны пред тобою29.

28 Александр I / /  Ключевский В.О. Исторические портреты. 
М.: Эксмо, 2008.

29 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: в 16 т. 4-е изд. Т. 3. М.: JI.: 
Изд-во АН СССР, 1949. С. 46.
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Как идеолог русского консерватизма, историк и 
литератор Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) 
считал, что религиозность русского человека и пра
вославный тип социальных взаимоотношений обу
словливают его преданность самодержавию, которое 
обеспечивает благоденствие народа. Он отстаивал 
невозможность перенесения в Россию западных по
литических институтов и последовательно проводил 
мысль о том, что в ходе реформирования экономи
ки и общественного устройства необходимо исходить 
из культа мощного централизованного государства. 
Н.М. Карамзин стал создателем одного из первых 
обобщающих трудов по истории России — «Истории 
государства Российского»30.

Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839) вошел 
в историю как великий русский реформатор, основа
тель российской юридической науки. Его практиче
ская деятельность была направлена на реформиро
вание государственно-правовой системы Российской 
империи. Он разделял философские и экономические 
идеи Адама Смита и связывал будущее российской 
экономики с развитием коммерции, преобразованием 
финансовой системы и денежного обращения.

В период правления Александра I (в 1801—1825 го
дах) М.М. Сперанский подготовил ряд указов и рас
поряжений для преобразования системы органов 
государственной власти, в том числе Указ об отпу
ске помещиками своих крестьян на волю по заклю
чении условий, основанных на обоюдном согласии,

30 Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. 
СПб.: Типография Греча, 1816-1829. См.: Смирнов А.Ф. 
Николай Михайлович Карамзин. М.: Рос. газета, 2006.
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от 20 февраля 1803 года (известный как Указ о воль
ных хлебопашцах), по которому помещики получали 
право освобождать крепостных крестьян поодиноч
ке и селениями с выдачей земельного участка. Он со
ставил «План финансов», который лег в основу цар
ского манифеста от 2 февраля 1810 года. Согласно ему 
прекращался выпуск ассигнаций, финансовая дея
тельность министерств ставилась под контроль для 
ограничения госрасходов, вводился небывалый пре
жде новый налог — «подоходный прогрессивный», 
а существовавшая подушная подать увеличивалась 
в 3 раза. В результате, как писал М.М. Сперанский, 
удалось «спасти государство от банкротства».

М.М. Сперанский впервые в России предложил 
разграничить законодательную, исполнительную и 
судебную ветви государственной власти, создать вы
борный общероссийский орган — Государственную 
думу, а на местах — волостные, окружные и губерн
ские думы. Избирательное право предлагалось пре
доставить всем дворянам и людям «среднего сосло
вия» с соблюдением имущественного ценза. При 
этом все население в законодательном порядке раз
делялось на три сословия: дворянство, среднее (куп
цы, мещане, государственные крестьяне), «народ ра
бочий» (крепостные крестьяне, рабочие, слуги).

В период правления Николая I (в 1825—1855 годах) 
М.М. Сперанский руководил составлением Полного 
собрания законов Российской империи3', действие

11 Полное собрание законов Российской империи. Собра
ние первое. 1649—1825 гг. /  под ред. М.М. Сперанского. 
СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцеля
рии, 1830.
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которых определяло устройство всей системы госу
дарственной власти и общественной жизни страны32.

2.4. Основоположники народничества 
и сторонники идеи «русского 
социализма» второй половины XIX века

В первой половине XIX века Россия, успешно ре
шив стоявшие перед ней внутри- и внешнеполитиче
ские задачи, прочно закрепила за собой статус веду
щей мировой державы. Однако в то же время назрели 
весьма острые проблемы в аграрном и промышлен
ном секторах экономики. Сельское хозяйство в усло
виях крепостничества попало в полосу длительного и 
безысходного застоя. Крепостной труд был малопро
изводителен, помещичьи хозяйства — низкодоходны 
и обременены долгами. Страну охватили крестьян
ские волнения и беспорядки. В промышленности 
ускорился процесс вытеснения крепостного труда 
вольнонаемным. В 1840-х годах в России начался про
мышленный переворот — переход от ручного произ

32 Персональный сайт Николая Баранова. [Электронный ре
сурс]. URL: https://nicbar.ru (дата обращения 20.10.2020); 
Михаил Сперанский / /  Полит.ру. [Электронный ресурс]. 
URL: https://polit.ru/new s/2020/01/12/speranskiy/ (дата об
ращения 20.10.2020); Сперанский Михаил Михайлович / /  
История.рф. [Электронный ресурс]. URL: https://histrf.ru/ 
lichnosti/biografii/p/spieranskii-mikhail-mikhailovich (дата об
ращения 20.10.2020); Томсинов В.А. Сперанский. М.: Моло
дая гвардия, 2006; Известные отечественные и зарубежные 
конституционалисты. Михаил Михайлович Сперанский / /  
Высшая школа экономики. [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravo.hse.ru/search/search.html?text=CnepaHCKHtt&si 
m p le= l (датаобращения 21.10.2020).
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водства к машинному. Однако индустриализация при 
сложившейся социальной структуре общества и арха
ичном управлении хозяйством шла очень медленно, 
что вело к экономическому отставанию и технологи
ческой зависимости от Запада. Промышленный пе
реворот протекал неравномерно, имел свои особен
ности в разных регионах и отраслях — например, в 
хлопчатобумажной промышленности он раньше на
чался и быстрее завершился. Ситуация усугублялась 
неразвитостью путей сообщения. Ф инансовое по
ложение страны и устойчивость валюты испытыва
ли сильные колебания в результате действий государ
ственной власти: иногда несостоятельных (выпуск 
ассигнаций в больших количествах в период войны 
с Наполеоном), а зачастую и вполне правомерных 
(накопление казначейского запаса золота и серебра, 
уничтожение обесцененных ассигнаций и замена их 
в 1839—1843 годах новыми денежными знаками при 
министре финансов Е.Ф. Канкрине в царствование 
Николая 1).

Важнейшим шагом на пути утверждения капи
тализма и становления гражданского общества в 
России стали Крестьянская реформа 1861 года и по
следовавшие за ней Великие реформы: финансовая 
(1863), высшего образования (1863), земская (1864), 
судебная (1864), цензурная (1865), городская (1870), 
среднего образования (1871) и военная (1874).

В целом же по стране машинное производство 
победило к концу XIX  века, когда начался промыш
ленный подъем 90-х годов. По темпам развития тяже
лой промышленности Россия вышла на первое место 
в мире. Железнодорожное строительство и развитие
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пароходства способствовали расширению и углубле
нию внутреннего рынка. Значительно увеличился то
варный характер сельского хозяйства. Россия вышла 
на первое место в мире по экспорту хлеба. Все это 
обусловило новый этап в развитии русской экономи
ческой мысли.

Александр Иванович Герцен (1812—1870), Николай 
Гаврилович Чернышевский (1828—1889) и Николай 
Александрович Добролюбов (1836—1861) как основопо
ложники теории «русского социализма» отстаивали 
идею перехода к социализму через крестьянскую об
щину и работническую артель.

Характеризуя государство как исторически из
меняющуюся и приспосабливающуюся к новым об
стоятельствам форму организации человеческого об
щежития, А.И. Герцен писал: «Государство не имеет 
собственного определенного содержания, оно слу
жит одинаково реакции и революции, с чьей стороны 
сила»33. Н.Г. Чернышевский подчеркивал, что сущ
ность и будущее государства определяется в первую 
очередь экономическими факторами. Его основные 
функции — организация общественного производ
ства, поддержание порядка и обеспечение прав граж
дан, оборона и безопасность. Для их реализации оно 
создает аппарат управления, полицию, армию и суды. 
Он различал два периода в развитии социалистиче
ского государства: первый — распределение по труду, 
второй — распределение по потребностям. В течение 
второго периода государство постепенно отмирает и 
формируется общественное самоуправление.

33 Герцен А.И. К старому товарищу / /  Собр. соч.: в 30 т. 
Т. 20 (2). М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 588.
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В русском революционном движении А.И. Гер
цен, Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов пользо
вались авторитетом и большим уважением. Т.Г. Ш ев
ченко называл А.И. Герцена «апостолом правды и 
свободы». Вместе с тем их учение о «русском соци
ализме» подвергалось серьезной критике за «религи
озный уклон», а В.И. Ленин, высоко ценя револю
ционных демократов, подвергал их острой критике, 
поскольку они не воспринимали идей классовой 
борьбы и диктатуры пролетариата34.

2.5. Либеральное направление 
в политико-правовой мысли России

Василий Осипович Ключевский (1841—1911), читав
ший в М осковском университете более 30 лет курс 
лекций по истории России, подготовил и опублико
вал «Курс русской истории», ставший классическим,

34 Павлов С. И. Теория русского социализма А. И. Герцена / /  
Вестник Мурманского гос. тех. ун-та, 2000. URL: https://cy- 
berleninka.ru/article/n/teoriya-russkogo-sotsializma-a-i-gert- 
sena (дата обращ ения 21.10.2020); Русский социализм 
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского//Завтрасессия. [Элек
тронный ресурс]. URL: https://zavtrasessiya.com /index. 
pl?act=PRODUCT&id=3295 (дата обращения 21.10.2020); 
Иванов В. Краткий курс истории. Николай Чернышев
ский / /  История.рф. [Электронный ресурс]. URL: https:// 
h istrf. ru /b ib lio tek a /b /k ra tk ii-k u rs- is to rii-n ik o la i-ch ie r-  
nyshievskii (дата обращения 21.10.2020); Российская Им
перия. История государства Российского. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya 
(дата обращения 21.10.2020); Мемория. Николай Добро
любов / /  Полит.ру. [Электронный ресурс]. URL: https://m . 
polit.ru/new s/2019/02/05/dobrolyubov/ (дата обращ ения
21.10.2020).
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поскольку наряду с научной основательностью об
ладает выдающимися литературно-художественны
ми достоинствами. В этом своем труде (лекция IX) он 
писал: «Государство становится возможно, когда сре
ди населения, разбитого на бессвязные части с раз
общенными или даже враждебными стремлениями, 
является либо вооруженная сила, способная прину
дительно сплотить эти бессвязные части, либо общий 
интерес, достаточно сильный, чтобы добровольно 
подчинить себе эти разобщенные или враждебные 
стремления. В образовании Русского государства 
принимали участие оба указанных фактора, общий 
интерес и вооруженная сила».

Русский религиозный мыслитель, поэт и публи
цист Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) стоял у 
истоков российского духовного возрождения начала 
XX века. Он оказал влияние на религиозную филосо
фию Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Н. Трубецкого, 
Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского, C.JI. Франка, а 
также на творчество поэтов-символистов — Андрея 
Белого, А.А. Блока и др.

B.C. Соловьев является одной из центральных 
фигур российской философии XIX века как по сво
ему научному вкладу, так и по влиянию, которое 
он оказал на взгляды ученых и других представите
лей творческой интеллигенции. Он стал основате
лем направления, известного как христианская ф и
лософия. B.C. Соловьев возражал против разделения 
христианства на католичество и православие и отста
ивал идеи экуменизма. Он разработал новый подход 
к исследованию человека, который стал преоблада
ющим в российской философии и психологии конца 
XIX — начала XX века. Сам он разъяснял свой подход
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следующим образом. «Требуя по необходимости от 
общественного целого того обеспечения моих есте
ственных прав, которое не под силу мне самому, я по 
разуму и справедливости должен предоставить этому 
общественному целому положительное право на те 
средства и способы действия, без которых оно не мог
ло бы исполнить своей, для меня самого желательной 
и необходимой, задачи; а именно, я должен предоста
вить этому общественному целому: 1) власть издавать 
обязательные для всех, следовательно, и для меня, за
коны; 2) власть судить сообразно этим общим зако
нам о частных делах и поступках и 3) власть принуж
дать всех и каждого к исполнению как этих судебных 
приговоров, так и вообще всех законных мер, необ
ходимых для общей (а следовательно, и моей) безо
пасности и преуспеяния.

Ясно, что эти три различные власти — суть толь
ко особые формы проявления единой верховной вла
сти, в которой сосредоточивается все положительное 
право общественного целого, как такового. Без един
ства верховной власти, так или иначе выраженно
го, невозможны были бы ни общие законы, ни пра
вильные суды, ни действительное управление, т.е. 
самая цель организации данного общества не мог
ла бы быть достигнута. Общественное тело с посто
янною организациею, заключающее в себе полноту 
положительных прав, или единую верховную власть, 
называется государством. Во всяком организме не
обходимо различаются: 1) организующее начало; 
2) система органов или орудий организующего дей
ствия и 3) совокупность организуемых элементов. 
Соответственно этому и в собирательном организме 
государства различаются: 1) верховная власть; 2) раз
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личные ее органы, или подчиненные власти, и 3) суб
страт государства, т.е. масса населения, состоящая 
из единичных лиц, семейств и более широких част
ных союзов, подчиненных государственной власти. 
Только в государстве право находит все условия для 
своего действительного осуществления, и с этой сто
роны государство есть воплощенное право. Однако 
этим основным определением понятие государства 
не исчерпывается»35.

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) — 
уникальная личность, властитель дум трех народов: 
русского, украинского и польского — выступал за 
единение не только этих народов, но всего человече
ства, а потому понимал патриотизм как «живую ветвь 
на живом стволе общечеловеческой солидарности»36.

Делом всей его жизни стала защ ита невинов
ных — любой крови, происхождения, языка и веры. 
В 1900-х годах он начал кампанию против смертной 
казни, успев спасти нескольких невинных. Много 
раз подвергался гонениям, его неоднократно вы
сылали и ссылали в административном порядке — 
в Кронштадт (1876), Глазов Вятской губернии (1879), 
Бисеровскую волость Глазовского уезда (1879), Томск 
(1880, 1881), Пермь (1880—1881), Амгинскую слободу 
Якутской области (1881—1885); познал Короленко и 
«прелести» российской тюрьмы.

35 Соловьев B.C. Значение государства. URL: http://www.ma- 
gister.msk.ru/library/philos/solovyov/solow29.htm (дата об
ращения 21.10.2020).

36 О рассуждении В.Г. Короленко о патриотизме см.: Коро
ленко С.В. Книга об отце. Ижевск: Удмуртия, 1968. С. 117.
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Несмотря на занятость защитой невинно постра
давших и все свои тюремно-ссыльные злоключе
ния, В.Г. Короленко создал выдающиеся произведе
ния «Парадокс», «Сон Макара», «Без языка», «Братья 
Мендель», «Слепой музыкант», «Марусина заимка», 
«В дурном обществе», «За иконой», «История моего 
современника», входящие в хрестоматии русской ли
тературы.

Свои общ ественно-ф илософ ские взгляды он 
именовал «народничеством» и сам объяснял их следу
ющим образом: «Этим словом обозначалось настро
ение просвещенного общества, которое ставило ин
тересы народа главным предметом своего внимания. 
И именно интересы простого народа: не государства, 
как такового, не его могущества по отношению к дру
гим государствам, не его славу, не блеск и силу пред
ставляющего его правительства, не процветание в 
нем промышленности и искусства, даже не так назы
ваемое общенациональное богатство, а именно благо 
и процветание живущих в нем людей»37.

Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879) — осно
ватель либерального направления в политико-пра
вовой мысли России. Он стоял у истоков русской го- 
сударственно-юридической школы. С.М. Соловьев 
обосновывал модель «надклассового государства», 
в котором в равной мере защищены права общ е
ственных союзов и личности. Его историко-цивили- 
зационный подход создает понимание возможности 
примирения личного и общественного начала. Это 
примиряющее начало С.М. Соловьев видел в особой

37 Короленко В.Г. Земли, земли! Наблюдения, размышления, 
заметки / /  Голос минувшего. 1922. № 1. С. 22—24.
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роли государства как «третьей силы», выражающей 
идею правопорядка.

Главным фактором исторического процесса в 
России С.М. Соловьев считал народ и государство. 
Немалое значение он придавал природным услови
ям, плотности расселения и этнографическому со
ставу населения. Весь ход истории России он связы
вал с истоками христианства, которое придавало, по 
его мнению, нравственные силы жителям Руси. Дух 
русского народа (С.М. Соловьев впервые научно по
дошел к этому понятию) проявлялся в особом отно
шении к государству. Его фундаментальный вывод: го
сударство — это ценностно значимое явление русской 
истории.

Идеализируя государство, С. М. Соловьев считал 
недопустимым выступление против него, в том чис
ле и против самодержавия, которое он полагал един
ственно возможной формой политического управле
ния Россией. Отсюда — его настойчивые требования 
укрепления согласия государственной власти и под
данных: первой необходимо заниматься благососто
янием народа, безопасностью и просвещением; вто
рым — честно и добросовестно служить, работать, 
нравственно и христиански совершенствоваться38.

2.6. Анархизм в России в XIX веке

Крупнейшими идеологами анархизма в Россий
ской империи были Михаил Александрович Баку

38 Суханова Е.А., Правкин С.А. Концепция народного госу
дарства и примиряющего права С.М. Соловьева / /  Вест
ник экономической безопасности. 2018. № 4.
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нин (1814—1876) и Петр Алексеевич Кропоткин (1842— 
1921).

Русский мыслитель и революционер, теоретик 
анархизма и народничества М.А. Бакунин не при
знавал иерархические системы власти в любой фор
ме, даже и в случае, когда власть исходит от государ
ства, где действует всеобщее избирательное право. 
Если сторонники идей либерализма настаивали, 
что свободные рынки и конституционные прави
тельства подразумевают индивидуальную свободу, 
М.А. Бакунин утверждал, что государство и капита
лизм в любой форме несовместимы с индивидуаль
ной свободой рабочего класса и крестьянства. В го
сударстве он видел прежде всего орган насилия и 
эксплуатации, считал его устаревшей и исчерпавшей 
себя формой общественной организации.

Особенно резко М.А. Бакунин выступал против 
концепции диктатуры пролетариата, указывая на 
опасность авторитаризма. Он предупреждал: «Если 
взять самого пламенного революционера и дать ему 
абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем 
сам Царь»39.

М.А. Бакунин категорически отрицал н ал и 
чие социальных функций у государства. Он вы 
делял основные внутренние и внешние его ф унк
ции: первые — «держать народ в повиновении или 
гражданском порядке», вторые — «...предохранять 
независимость... государства против честолюбивых 
замыслов соседних держав... увеличивать свои владе

19 Цит. по: Guerin D. Anarchism: From Theory to Practice. N.Y.: 
Monthly Review Press, 1970. P. 25—26.
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ния в ущерб тем же державам». Поэтому, по его убеж
дению, деятельность государства порождает войны и 
столкновения между ними40.

Исходя из такого понимания роли и функций го
сударства, он развивал собственную теорию револю
ции как стихийной, необходимой и неизбежной фазы 
исторического процесса. В результате ее осуществле
ния на смену государства, предполагал М.А. Бакунин, 
придут новые формы самоорганизации обществен
ной жизни и будет создана «вольная организация 
снизу вверх» на основе добровольных союзов.

Русский ф илософ , географ , энциклопедист 
П.А. Кропоткин вслед за М.А. Бакуниным выступал 
теоретиком анархического коммунизма. Но в отли
чие от последнего он признавал социальные функ
ции государства, хотя считал, что оно выполняет их 
не бескорыстно и не эффективно (например, стро
ит больницы для бедных, чтобы предотвратить рас
пространение заразных болезней среди лиц правя
щего класса). Он полагал, что в XX веке государство 
стало тормозом исторического развития и в дальней
шем не способно быть формой организации свобод
ного общества, даже если оно будет строиться на ос
нове представительной демократии. Идеалом для 
П.А. Кропоткина была безгосударственная феде
рация как универсальное средство осуществления 
«всеобщей свободы снизу доверху»41. В такой феде

40 Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: 
Правда, 1989. С. 168.

41 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. Пгр.; М.: 
Голос труда, 1920. С. 274.
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рации общественное согласие будет достигаться не 
подчинением закону или послушанием авторитету, 
а свободным соглашением между различными груп
пами, свободно вступающими в контакт друг с дру
гом42.

42 Кропоткин П.А. Анархия: сб. /  сост. и предисл. Р.К. Ба
ландина. М.: Айрис-пресс, 2002; Пирумова Н.М. Петр 
Алексеевич Кропоткин. М.: Наука, 1972; Евланников В.П. 
П.А. Кропоткин о возникновении государства / /  Символ 
науки. 2017. № 1. Ч. 1.
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3
Г Л А В А

Идея
социалистического 
государства 
и ее реализация 
в СССР



Советский Союз никогда не был Россией... это 
два государства различного духа, 

различных целей и различной судьбы.

И.А. И льин. Советский Сою з — не Россия

Социализм исключает внутреннюю жизнь 
личности. Социализм базируется на безличном 

производстве. Социализм исключает свободу наук, 
искусств, печати, личного общественного почина...

Абсолютизация производства, в связи 
с славословием стихии питания, роста и размно

жения, есть необходимый диалектический 
синтез авторитарной и либеральной мифологий. 

Социализм — синтез феодализма и капитализма.

А.Ф. Лосев. И з дополнений 
к  диалектике мифа. О сень 1929 года

3.1. Российское
социал-демократическое движение 
и его отношение к государству 
(XIX —  начало XX века)

М арксизм возник в 40-х годах XIX века. Карл 
Маркс (1818—1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) 
считали, что капитализм достиг предела своего разви
тия, а буржуазные общественные отношения тормо
зят развитие производительных сил. Рабочий класс 
в грядущей революции должен уничтожить частную 
собственность и разрушить государственные инсти
туты, призванные ее охранять. В результате проле
тарской революции после перехода от капитализма 
к социализму будет создано бесклассовое общество, 
государство отомрет и функции управления произ
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водством и общественным развитием возьмут на себя 
свободные и высокоорганизованные производители.

Эти выводы следовали из того, что классики 
марксизма видели в природе государства прежде все
го его принуждающее начало: «Государство — орга
низация для систематического насилия одного клас
са над другим»43. Вместе с тем К. Маркс понимал, что 
государство имеет двойственную природу: оно не 
только инструмент подавления в руках господствую
щего класса, но и «механизм для выполнения общих 
дел, вытекающих из природы всякого общества»44.

В России марксизм получил распространение в 
конце XIX века. Так называемые легальные маркси
сты Петр Бернгардович Струве (1870—1944), Михаил 
Иванович Туган-Барановский (1865—1919), Николай 
Александрович Бердяев (1874—1948) выступали за демо
кратические свободы и эволюционное реформирова
ние общества. «Легальные марксисты» считали, что 
Россия страдает не от капитализма, а от его недоста
точного распространения, доказывали, что буржуаз
ное развитие необходимо для подготовки социалисти
ческих преобразований. В начале XX века «легальные 
марксисты» перешли на позиции либерализма, многие 
из них вступили в Конституционно-демократическую 
партию, они не приняли Октябрьский переворот 
1917 года, поддержали антибольшевистское движение 
и эмигрировали или были высланы из С С С Р 5.

43 Ленин В.И. Государство и революция //Л ен и н  В.И. Полн. 
собр. соч.: в 55 т. Т. 33. М.: Гос. изд-во полит, лит., 1969. 
С. 83; Архипов С.В., Воробьев С.М. История политических 
и правовых решений. Рязань: Академия Ф СИН, 2014.

44 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 1. С. 422.
45 Марксизм / /  Википедия. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MapKCH3M  (дата обращения
21.10.2020 ).
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В марте 1898 года состоялся I съезд сторонников 
социал-демократии, который провозгласил образо
вание РСДРП — Российской социал-демократиче
ской рабочей партии. На II съезде этой партии в июле 
1903 года произошло ее разделение на большевиков 
во главе с В.И. Лениным и меньшевиков во главе с 
Ю.О. Мартовым и Г.В. Плехановым.

К съезду Г.В. Плехановым был подготовлен проект 
партийной программы, который был существенно пе
реработан В.И. Лениным. В его варианте программы 
развивались основные положения марксизма о роли 
пролетариата в революционной борьбе; о диктатуре 
пролетариата, которая возможна и необходима, да
же если рабочий класс не составляет большинства на
селения; о союзе рабочего класса и крестьянства, ко
торое преобладало в населении России и, по мысли 
Ленина, должно было стать союзником пролетариата.

После острой дискуссии съезд в конечном сче
те утвердил с некоторыми корректировками ленин
ский вариант с выделением программы-минимум и 
программы-максимум. В первой — ставилась задача 
свержения самодержавия, установления в России де
мократической республики при равноправии наций 
и их праве на самоопределение, введения 8-часово
го рабочего дня, уничтожения остатков крепостниче
ства в деревне. Во второй — в качестве конечной цели 
партии провозглашалось создание социалистическо
го общества в результате революции и установления 
диктатуры пролетариата. П ринятая в 1903 году на 
II съезде РСДРП программа стала основой всей по
следующей деятельности партии и в ходе подготовки 
Октябрьской революции 1917 года, и в процессе со
циалистического строительства в СССР.
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За два месяца до революции 1917 года, когда во
прос о государстве приобрел для большевиков не 
только теоретическое, но и практическое значение, 
В.И. Ленин написал работу «Государство и револю
ция. Учение марксизма о государстве и задачи про
летариата в революции». В ней он рассматривал го
сударство как «орган классового господства» или 
«организацию насилия». Для этого оно должно иметь 
«отряды вооруженных людей», т.е. постоянную армию 
и полицию. Для их содержания необходимо налого
обложение населения, а значит, нужны чиновники — 
бюрократический аппарат. В целом же по В.И. Ленину 
государственная система управления должна строить
ся на сочетании «демократического централизма» с 
«местным самоуправлением». Таким образом, в буду
щем обществе «административные функции» сохра
нятся, но потеряют политический характер.

Формулируя концепцию  «государства-комму
ны», В.И. Ленин предполагал, что в ходе пролетар
ской революции и строительства социалистического 
государства традиционны е институты вы борно
сти и сменяемости должностных лиц будут замене
ны формами прямой демократии: участие в управле
нии вначале большинства, а затем и всего взрослого, 
поголовно вооруженного и социально однородного 
населения. Отсюда — идея республики Советов как 
системы советов снизу доверху. Это станет возмож
ным, считал он, потому, что благодаря техническому 
прогрессу большинство функций государственной 
власти станут более простыми для исполнения всеми 
грамотными людьми»46.

46 Ленин В.И. Государство и революция... С. 44.
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Следует отметить, что В.И. Ленин предполагал 
обязательно поэтапное привлечение революционно
го охлоса к управлению. «Мы не утописты, — писал 
он в октябре 1917 года, — мы знаем, что любой черно
рабочий и любая кухарка не способны сейчас же всту
пать в управление государством... Но мы... требуем, 
чтобы обучение делу государственного управления 
велось сознательными рабочими и солдатами и что
бы начато оно было немедленно, т.е. к обучению это
му немедленно начали привлекать всех трудящихся, 
всю бедноту»47. После завоевания власти пролетари
атом, по мысли В.И. Ленина, в системе государствен
ного управления должны работать три типа управ
ленцев: старые специалисты (инженеры, агрономы, 
бухгалтеры и др.) и старые чиновники; вооружен
ные пролетарии в составе Советов и их исполнитель
ных органов, контролирующие старых специалистов 
и чиновников; партийные функционеры, воспиты
вающие и организующие пролетариат, специалистов 
и чиновников, обеспечивая руководящую роль рабо
чей партии. По мере построения коммунизма и вос
питания нового человека вместе с отмиранием госу
дарства отпадет и необходимость труда управленцев 
всех типов, за исключением «технократов», занятых 
«управлением вещами»48.

47 Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную 
власть //Л е н и н  В.И. Поли. собр. со ч .... Т. 34. С. 315.

48 Ленин В.И. Государство и революция... С. 26 ,44 ,48—50, 78, 
100—102; Волков-Пепоянц Э.Г. Метаморфозы и парадоксы 
демократии: политическая доктрина большевизма. Кн. 2: 
Большевистская концепция демократии. Кишинев: Edi- 
tura “Arc” , 1993.
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3.2. Абсолютизация власти 
партийно-государственного аппарата 
в период сталинизма (1923-1953)

На основании ленинских положений о государ
стве 29—30 декабря 1922 года был образован Союз 
Советских Социалистических Республик (СССР).

И.В. Сталин, развивая ленинское учение о госу
дарстве, выдвинул тезис о том, что «отмирание госу
дарства придет не через ослабление государственной 
власти, а через ее максимальное усиление...»49. В ус
ловиях однопартийной системы в СССР произошло 
сращивание партийного и государственного аппара
та. Тоталитарная сталинская система осуществляла 
руководство политической, экономической и духов
ной жизнью советского общества, а партийно-го
сударственный аппарат имел абсолютную власть во 
всех его сферах.

3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Иосиф 
Виссарионович Сталин (1878—1953) был избран чле
ном Оргбюро и Политбюро ЦК РКП(б), генераль
ным секретарем ЦК партии (В.И. Ленин занимал 
пост председателя СН К СССР). Руководителем пар
тии И.В. Сталин оставался до конца жизни: с 1922 го
да — генеральный секретарь ЦК РКП(б) [с декабря 
1925 года — ВКП(б)], с 1934 года — секретарь ЦК 
ВКП(б) (с 1952 года — КПСС). После Октябрьского 
переворота И.В. Сталин занимал следующие госу
дарственные посты: народный комиссар по делам

49 Сталин И.В. Итоги первой пятилетки. Доклад на объеди
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), 7 января 1933 г. М.: 
Госполитиздат, 1945. С. 210.
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национальностей РСФСР (1917—1923), народный ко
миссар государственного контроля РСФ СР (1919— 
1920), народный комиссар Рабоче-крестьянской ин
спекции РСФ СР (1920—1922), председатель Совета 
народных комиссаров (с 1946 — Совета министров) 
СССР (1941-1953), народный комиссар обороны 
СССР (1941 — 1946), председатель Государственного 
Комитета Обороны СССР (1941—1945), народный ко
миссар (с 1946 — министр) Вооруженных сил СССР 
(1946-1947).

За годы советской власти неизменно увели
чивался и ведомственный госаппарат страны. По 
Конституции СССР 1924 года было образовано 10 об
щесоюзных и сою зно-республиканских наркома
тов, по Конституции 1936 года — уже 23, а в 1940 го
ду их стало 50. На 1 января 1983 года Закон о Совете 
М инистров СССР закрепил перечень органов го
сударственного управления, в котором насчитыва
лось 84 министерства и ведомства. При этом стро
го соблюдался принцип партийного руководства 
советскими и хозяйственными органами, членство в 
ВКП(б), а затем в КПСС стало обязательным усло
вием выдвижения на руководящие государственные 
должности50.

50 Государственная служба в советский период / /  Livejour- 
nal. [Электронный ресурс]. URL: h ttps://v ladim irkrym . 
livejournal.com/1394885.html (дата обращения 21.10.2020); 
Государственная служба в СССР / /  Helpiks.org. [Элек
тронный ресурс]. URL: https://helpiks.org/7-50938.html 
(дата обращения 21.10.2020); Смиртюков М.С. Советский 
государственный аппарат управления. 2-е изд. М.: Полит
издат, 1984.
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Сталинская концепция о возможности построе
ния социализма в отдельно взятой стране, не прошед
шей путь капиталистического развития51, которая, 
по его мнению, развивала ленинские идеи социали
стического строительства в России, оказалась прин
ципиально ошибочной и не нашла подтверждения в 
реальной жизни. Вместо диктатуры пролетариата в 
СССР победила диктатура одного человека, развя
завшего беспрецедентный террор не только по отно
шению к не покинувшим страну на «философском 
пароходе»52 представителям интеллигенции, остав
шимся в стране так называемым буржуазным эле
ментам, лицам дворянского происхождения, быв
шим белогвардейцам, священнослужителям, но и по 
отношению к наиболее квалифицированным и са
мостоятельным крестьянам («кулакам»), рабочим, 
не поддержавшим какие-либо сталинские начина
ния или отказывавшимся вступать в большевист
скую партию, и другим слоям населения. По данным 
Института демографии ГУ ВШЭ, общее число осуж
денных за политические и уголовные преступления в 
1923—1953 годах составляет не менее 40 млн, а под
верглось репрессиям в виде лишения или значитель
ного ограничения свободы на длительные сроки в ла
герях и спецпоселениях с конца 1920-х по 1953 год не 
менее 25—30 млн человек. Для сравнения приведем

51 Сталин И.В. Ответ товарищу Иванову, Ивану Филиппови
чу. Дата подписания 12 февраля 1938 / /  Правда. 14.02.1938. 
№ 44 (7368).

52 Собирательное название двух рейсов немецких пассажир
ских судов в сентябре и ноябре 1922 года, доставивших из 
Петрограда в германский Штеттин более 160 философов 
и ученых.
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следующие данные: в Российской империи с 1825 по 
1905 год по политическим преступлениям было вы
несено 625 смертных приговоров, из которых только 
191 был приведен в исполнение, а в революционные 
годы, с 1905 по 1910 год, было вынесено 5735 смерт
ных приговоров по политическим делам, включая 
приговоры военно-полевых судов, из которых приве
ден в исполнение 3741 приговор53.

3.3. Трансформация государства 
в период «оттепели» (1953-1964) 
и «застоя» (1964-1985)

После смерти И.В. Сталина в 1953 году во главе 
правящей партии и советского правительства встал 
Никита Сергеевич Хрущев (1894—1971). Внешняя и 
внутренняя политика СССР стали постепенно ме
няться. Начался процесс десталинизации, демокра
тизации общества и государственного управления, 
потепления внутриполитического климата в стране. 
Однако этот процесс не был завершен, сохранилась 
командно-административная система, хотя и была 
сделана попытка уйти от чрезмерного централизма. 
Отраслевой принцип управления промышленностью 
и строительством уступил место территориальному. 
Были упразднены многие общесоюзные и союзно

53 Различные оценки масштабов репрессий / /  Семейные 
истории. [Электронный ресурс]. URL: http://www.famhist. 
ru/famhist/zavin/00816ba8.htm (дата обращения 21.10.2020); 
Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. О масштабах политических 
репрессий в СССР при Сталине: 1921—1953 / /  Демоскоп 
Weekly. [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope. 
ru/weekly/2007/0313/analit01.php (дата обращения 21.10.2020).
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республиканские министерства, и в административ
ных районах созданы Советы народного хозяйства 
(совнархозы).

В октябре 1977 года была п ри н ята  новая  
Конституция СССР, провозгласившая общ енарод
ное и социалистическое государство, выражающее 
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции. Его 
основой признавалась социалистическая собствен
ность. В качестве высшего законодательного органа 
страны она закрепила Верховный Совет СССР в со
ставе двух палат — Совета национальностей и Совета 
Союза, в качестве высшего исполнительного и рас
порядительного органа — Совет министров СССР.

Просчеты и непоследовательность в преобразова
нии системы государственного управления обуслови
ли ее недостаточную эффективность. Параметры хо
зяйственного развития показывали отрицательную 
динамику, росла инфляция, обострялся товарный 
дефицит, снижался жизненный уровень населения. 
В 1962 году были повышены цены на продовольствие, 
ответом стали стихийные выступления рабочих, самое 
крупное и жестко подавленное — в Новочеркасске в 
июне 1962 года. Протест военных вызвало начавшееся 
сокращение вооруженных сил, обусловленное недо
статком финансовых ресурсов на содержание армии.

В 1964 году Н.С. Хрущев был снят с занимаемых 
постов. Период его правления принято именовать 
«оттепелью» — по названию одноименной повести 
И.Г. Эренбурга, опубликованной в 1954 году.

В октябре 1964 года Ц К КПСС возглавил Леонид 
Ильич Брежнев (1906—1982), Совет министров СССР — 
Алексей Николаевич Косыгин ( 1904—1980), а Президиум 
Верховного Совета СССР в декабре 1965 года —
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Николай Викторович Подгорный (1903—1983). В пер
вые годы правления этого триумвирата Л.И. Брежнев 
основное внимание уделял укреплению своей пози
ции единоличного партийного лидера и стремился 
быть в центре внимания — на торжественных при
емах и парадах, в кинохронике и на обложках жур
налов. Н.В. Подгорный, юридически считаясь гла
вой государства, не имел реальной власти и исполнял 
лиш ь церемониальные функции, хотя и пытался, 
как человек амбициозный, расширить свое влияние. 
А.Н. Косыгин главным своим делом считал экономи
ческую реформу, которую он инициировал и пытался 
провести в жизнь после соответствующих решений 
мартовского (по сельскому хозяйству) и сентябрь
ского (по промышленности) 1965 года Пленумов ЦК 
КПСС.

Государственная политика в сельском хозяйстве 
предполагала его комплексную механизацию, а так
же мелиорацию и химизацию почв; повышение за
купочных цен на сельскохозяйственную продукцию; 
введение гарантированной оплаты труда колхозни
ков; снятие ограничений с личного подсобного хо
зяйства. В промышленности принимались меры по 
улучшению управления, планирования и экономиче
ского стимулирования с использованием в качестве 
рычагов прибыли, кредита и хозрасчета.

Первоначально все эти меры дали положитель
ный результат: восьмая пятилетка (1966—1970) была 
одной из наиболее успешных в послевоенной исто
рии. Национальный доход СССР вырос за эти годы 
на 42%, валовая продукция промышленности — на 
51 %, сельского хозяйства — на 21 %, реальные доходы 
населения выросли в 1,3 раза. Правда, эти позитив
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ные результаты в значительной мере были достигну
ты за счет выручки от растущего экспорта топлива и 
сырьевых ресурсов (за пятилетку вывоз сырой нефти 
вырос на 53,9%, железной руды — на 49,8%, кругло
го леса — на 37,8%, начали продавать газ, и его экс
порт в 1970 году составил 3,3 млрд кубометров), им
порта машин и оборудования (за рубежом в 1970 году 
купили электротехнического оборудования в 2,7 раза 
больше, чем в 1960-м, металлургического оборудо
вания — в 3,9 раза, сельскохозяйственных машин — 
в 16,3 раза), труб (их импорт вырос в 2,3 раза), зер
на (в 1960 году его импорт составил 0,2 млн тонн, а в 
1970-м — 2,2 млн тонн), мяса и мясопродуктов (им
порт вырос почти в 2,5 раза), трикотажа (рост им
порта за пять лет в 2 раза), мебели (рост импорта в 
3 раза), медикаментов (рост импорта в 7 раз)54.

Однако уже к концу восьмой пятилетки стали 
проявляться негативные стороны реформы, прежде 
всего вследствие ее непоследовательности и поло
винчатости. Сохранение устаревшей системы цено
образования, отражавшей идеологические приорите
ты, вело к завышению цен в ВПК и машиностроении 
(в частности, в приборостроении рентабельность со
ставляла около 50%), а предприятия легкой промыш
ленности при ценах ниже себестоимости не могли 
нормально развиваться. Пользуясь правом самостоя
тельности, предприятия занижали плановые задания, 
и зарплата стала расти быстрее, чем производитель
ность труда, вследствие необоснованного премирова
ния работников. Из торговли вымывались дешевые

54 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный стати
стический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987.
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товары. Руководители предприятий, ориентируясь на 
рост реализованной продукции, не были заинтересо
ваны во внедрении технических достижений.

Ситуация усугублялась тем, что и в ходе эконо
мической реформы продолжали господствовать уста
ревшие методы государственного управления. Даже 
такие успешные эксперименты, как щ екинский в 
химической промы ш ленности Тульской области 
или злобинский метод зеленоградских строителей в 
Подмосковье, не получили распространения.

Победа консервативных элементов в брежнев
ском партийно-государственном руководстве в 1972— 
1973 годах привела к свертыванию реформ и возвра
ту к  жесткой централизованной административной 
структуре. Некоторое время еще удавалось удержать 
экономику на плаву благодаря росту экспорта неф 
ти и газа при благоприятной конъюнктуре мирово
го рынка, но полученные доходы не были направле
ны на модернизацию страны. В экономике началась 
стагнация, когда с трудом обеспечивалось только 
простое воспроизводство. Темпы роста националь
ного дохода, промышленности и сельского хозяйства 
в 1971—1985 годах заметно снижались (см. табл. 3.1).

Возникла теневая экономика, росли хищения на 
предприятиях промышленности, в колхозах и совхо
зах, в строительстве. Номенклатура приобретала все 
больше привилегий, часть ее сращивалась с теневой 
экономикой. Произошла подспудная реабилитация 
сталинизма, а к роли нового вождя все больше при
меривался JT.И. Брежнев — «дорогой Леонид Ильич», 
которому было вручено множество наград (пять звезд 
Героя Советского Союза и Социалистического Труда, 
восемь орденов Ленина, орден Победы и др.) и при-
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Таблица 3.1. Среднегодовые темпы прироста 
национального дохода, 
промышленности и сельского 
хозяйства СССР в 1971—1985 годах (%)

Показатель 1971-
1975

1976-
1980

1981—
1985

Производственный на
циональный доход

5,7 4,3 3,6

Промышленность 7,4 4,4 3,7

Сельское хозяйство 2,5 1,7 1,0

Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Ю билейный 
статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987.

своено званий (Маршал Советского Союза, лауреат 
Ленинской премии и т.д.). Между тем ситуация в со
циальной сфере серьезно ухудшалась, ширился об
щественный протест, активизировались диссидент
ское и правозащитное движения.

В 1969 году возникла первая правозащитная ор
ганизация «Инициативная группа защиты прав че
ловека в СССР» (Н.Е. Горбаневская, С.А. Ковалев, 
Т.М. Великанова и др.), в 1975 году — «Московская 
Хельсинкская группа» (А.Д. Сахаров, Л.М. Алексеева, 
А.И. Гинзбург, Е.Г. Боннэр и др.). Все шире распро
странялся среди читающ ей публики «самиздат». 
Правозащитники подвергались гонениям: из страны 
был выдворен А.И. Солженицын, в ссылку отправлен
А.Д. Сахаров, судебным преследованиям подверга
лись А.Д. Синявский и Ю.М. Даниэль, другие инако
мыслящие. Уехали за рубеж видные деятели культу
ры В.Е. Максимов, А.А. Тарковский, И.А. Бродский 
и др.
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В отношениях с внешним миром разрядка меж
дународной напряж енности  первой  половины  
1970-х годов после ввода советских войск в Афганис
тан в 1979 году и размещения советских ядерных ра
кет на территории ГДР и Чехословакии сменилась 
новым витком гонки вооружений. Однако отече
ственная экономика уже не могла выдержать такую 
нагрузку, что ускорило назревшие перемены в совет
ском государстве и обществе.

3.4. Деградация экономики 
и распад СССР  (1986-1991)

11 марта 1985 года к власти в СССР пришел М и
хаил Сергеевич Горбачев (род. 1931). Первоначально 
он, отмечая недостатки существовавшей социаль
но-экономической системы, провозгласил лозунг 
ускорения научно-технического прогресса и интен
сификации экономики. Однако каких-либо ради
кальных мер в этом направлении принято не было. 
XXVII съезд КПСС в феврале-марте 1986 года изме
нил Программу партии, поставив в качестве цели 
вместо «построения коммунизма» задачу «совершен
ствования социализма» на основе удвоения к 2000 го
ду экономического потенциала СССР55.

К  началу 1987 года никаких положительных сдви
гов в экономике и общественной жизни не произо
шло, и на январском (1987) Пленуме ЦК КПСС была 
выдвинута задача коренной перестройки управления 
экономикой и развития частного предприниматель

55 Материалы XXVII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1986.
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ства, масштабных реформ в жизни советского обще
ства на основе политики гласности. Экономическое 
полож ение страны  продолжало ухудшаться (см. 
табл. 3.2).

Таблица 3.2. Экономическая динамика в целом 
по России в 1985—1990 годах 
(% к предыдущему году)

Пока
затель

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Валовой
общест
венный
продукт

102,4 103,3 102,6 103,5 101,9 98,0

Произве
денный
нацио
нальный
доход

101,6 102,3 101,6 104,4 102,5 96,0

Продук
ция про
мышлен
ности

103,4 104,4 103,8 103,9 101,7 98,8

Продук
ция сель
ского хо
зяйства 
(во всех 
категориях 
хозяйств)

100,2 105,3 99,4 101,7 101,3 97,1

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический 
ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991.

В 1989-1990 годах замедление роста экономики 
сменяется спадом производства и перерастает в пол
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номасштабный кризис, повсеместный товарный де
фицит опустошает полки магазинов, резко снижает
ся жизненный уровень населения.

Среднедушевое потребление продуктов питания 
в Российской Федерации (все домашние хозяйства) 
снизилось в 1990 году относительно 1985-го: хле
ба и хлебопродуктов — на 7,6%, мяса и мясопродук
тов — на 1 %, рыбы и рыбопродуктов — на 9%, яиц — 
на 12,8%, масла растительного — на 3,9%, фруктов и 
ягод — на 9,4%, овощей и бахчевых — на 6,1%, кар
тофеля — на 12,9%, сахара — на 3,1%; незначитель
но выросло только потребление молока и молочных 
продуктов — на 0,2%.

К концу 1980-х годов позитивные ожидания от 
перестройки уступили место разочарованию и неуве
ренности в завтрашнем дне, настрой на «совершен
ствование социализма» у большей части населения 
сменился на понимание необходимости демократи
зации и построения рыночной экономики56.

В ноябре 1991 года деятельность КПСС была за
прещена, республики Прибалтики, а затем и дру
гие союзные республики вышли из состава СССР 
и стали независимыми государствами, и 25 декабря 
этого года М.С. Горбачев сложил с себя полномо
чия президента Союза Советских Социалистических 
Республик, а 26 декабря 1991 года СССР перестает су
ществовать. Россия стала самостоятельным государ
ством, получив в наследство разрушенную экономи
ку (см. табл. 3.3).

56 Яковлев А.Н. Перестройка: 1985—1991. М.: Международ
ный фонд «Демократия», 2008.
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Таблица 3.3. Экономические показатели СССР 
в 1985 и 1991 годах

Показатели СССР 1985 1991

Золотой запас, т 2500 240

Официальный курс рубля к доллару 0,64 90

Официальные темпы роста советской 
экономики, %

+2,3 -11

Внешний долг, млрд долл. 25 103,9

«П рактика политической Реф ормации 1985— 
1991 годов, — писал А.Н. Яковлев в 2005 году, — по
лучилась многослойной. По своему содержанию она 
была и социал-демократической, и либеральной, и 
нэповско-социалистической... В экономической по
литике принципы социальной демократии не нашли 
своего места... надо честно признаться, мы не сумели 
справиться с экономическими преобразованиями... 
В результате социально-экономическая база реформ 
оказалась дырявой, что и определило затянувшийся 
период дестабилизации»57.

Перестройка переросла в антикоммунистическую 
революцию, разрушившую Советский Союз. На про
странстве РСФСР и на международной арене появи
лось новое государство — Российская Федерация.

57 Яковлев А.Н. Реформации в России //О бщ ественные науки 
и современность. 2005. № 2. URL: https://alexanderyakov- 
lev.org/alm anah/inside/alm anah-doc/1024526 (дата обра
щения 03.11.2020).
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Государство должно, преодолев градации 
этатизма, обеспечить неприкосновенность 

частной собственности, произвести разделение 
собственности и власти и перестать быть 
доминирующим собственником, субъектом 

экономических отношений в стране. Государство 
должно вести активную политику в области 

борьбы с инфляцией и стимулирования частных 
(в том числе иностранных) инвестиций, энергично 

проводить антимонопольную политику. 
Государство должно брать на себя заботу 

об экологии, образовании и здравоохранении, 
о развитии науки и культуры, о бедных 

и нетрудоспособных... 
Государство должно ограничить... 

свои аппетиты по части налогов... 
Наконец, необходима разумная военная 

политика: конверсия главного оплота 
госсобственности — В П К  и сокращение армии 

до размера реальных потребностей страны...

Е.Т. Гайдар. Государство и эволю ция

4.1. Построение российского 
государства при первом президенте 
России Б.Н. Ельцине (1991-1999)

После образования Российской Ф едерации со 
всей остротой встал вопрос о сохранении ее це
лостности. 31 марта 1992 года был подписан Феде
ративный договор, но это не привело к прекращ е
нию региональных конфликтов. Если с Татарстаном, 
Башкортостаном и Якутией в конечном счете уда
лось договориться и они вошли в состав РФ в каче
стве суверенных республик — субъектов Федерации, 
то Чечня в конце 1991 года, когда к власти при 
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шел генерал-майор Д.М. Дудаев, объявила о созда
нии независимой Чеченской Республики Ичкерия. 
Потребовалось две кровопролитных войны (1994— 
2000) и контртеррористические операции, кото
рые завершились только 15 апреля 2009 года, чтобы 
Чеченская Республика в соответствии с ее конститу
цией, принятой в 2003 году, реально стала функцио
нировать как субъект Российской Федерации.

В целом вопрос о российской государственности 
в 1991 — 1993 годах стоял весьма остро. Разногласия 
между различными политическими партиями и дви
жениями касались прежде всего того, будет ли Россия 
парламентской или президентской республикой.

После состоявшегося в апреле 1993 года всена
родного референдума, на котором большинство на
селения страны высказалось за доверие президенту, 
Б.Н. Ельцин издал знаменитый указ № 1400 о роспу
ске Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РФ, а также о подготовке к выборам Федерального 
собрания.

Против этого указа выступил Верховный совет во 
главе с Р.И. Хасбулатовым. Оппозиция организовала 
в Москве массовые демонстрации, призвала к штур
му мэрии и Останкинского телецентра. Президент 
ввел в столицу войска. Сопротивление оппозиции 
было подавлено, в ходе беспорядков с обеих сторон 
погибло и было ранено несколько сотен человек.

12 декабря 1993 года была принята Конституция 
Российской Федерации, которая провозгласила ее 
президентской республикой. Согласно Конституции, 
законодательная власть принадлежит Федеральному 
собранию в составе двух палат — Совета Федерации 
и Государственной думы, исполнительная власть —
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правительству, состоящему из председателя, его за
местителей и федеральных министров, судебная 
власть представлена Конституционным, Верховным 
и Высшим арбитражным (решает экономические 
споры) судами.

Первым президентом России в результате всена
родных прямых открытых выборов 12 июня 1991 года 
стал Борис Николаевич Ельцин (1931—2007). 19 августа 
1991 года противниками свершившихся преобразо
ваний было объявлено о создании Государственного 
комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП. 
Однако попытка восстановить советскую государ
ственность не получила поддержки народа. 22 августа 
члены ГКЧП были арестованы, и 23 августа КПСС 
как правящая структура ликвидирована.

8 декабря 1991 года после ликвидации Договора 
о создании СССР образовался Союз Независимых 
Государств (СНГ), первоначально в составе трех го
сударств — Украины, Белоруссии и России. 21 дека
бря в СНГ вошло еще восемь государств — бывших 
союзных республик СССР.

1 января 1992 года состоялась либерализация цен 
и торговли, затем приватизация государственной 
собственности. Затем правительством Е.Т. Гайдара 
были приняты другие меры для перехода к рыноч
ной экономике, которые получили название «шо
ковой терапии». Переход к рыночным отношениям 
сопровождался спадом производства, финансовы
ми кризисами, обострением социальных противоре
чий в обществе, безработицей, задержками в выплате 
зарплаты. Однако уже к середине 1990-х годов благо
даря поддержке первого президента России рефор
маторам удалось добиться насыщения потребитель
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ского рынка товарами, в стране стал формироваться 
класс собственников и заработали механизмы ры
ночной конкуренции, обеспечивающие ориентацию 
производства на платежеспособный спрос. Тем са
мым были созданы условия для успешного социаль
но-экономического развития после дефолта в августе 
1998 года58.

31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин объявил о своей 
отставке с поста президента и своим указом назначил 
исполняющим обязанности президента главу прави
тельства В.В. Путина.

4.2. Преобразование государства 
в период первого президентства 
В.В. Путина(2000-2008)

26 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин 
(род. 1952) был избран президентом Российской 
Федерации, 14 марта 2004 года — на второй срок.

В 2000-2008 годах экономика России поступа
тельно развивалась: рос ВВП, увеличивались реаль
ные доходы населения. Этому в немалой степени 
способствовала благоприятная конъюнктура внеш
него рынка (см. табл. 4.1).

П озитивная эконом ическая динамика позво
лила в этот период осуществить носившие прин
ципиальный характер реформы государственно
го управления. Президент В.В. Путин учредил семь

58 Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной Рос
сии. М.: РОССПЭН, 2006; Гайдар Е.Т. Дни поражений 
и побед. М.: Альпина Паблишер, 2014; Гайдар Е.Т., Чу
байс А.Б. Развилки новейшей истории. СПб.: Норма, 2011.
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федеральных округов и добился приведения регио
нального и местного законодательства в соответствие 
с Конституцией РФ. Совет Федерации стал форми
роваться не из губернаторов, а из представителей ре
гионов, избранных их законодательными органами 
и назначенных главами администраций. Тем самым 
удалось возродить единое законодательное п ро 
странство Российского государства и усилить роль 
федерального центра.

Таблица 4.1. Динамика ВВП и реальных
доходов населения в 2000—2008 годах

Год Темпы роста (%) Средние цены экспорта 
из России

ВВП среднедушевые 
реальные дохо
ды населения

нефть Urals 
(USD/бар

рель)*

природный 
газ (U SD / 

тыс. м3)
2000 10,0 9,1 26,2 85,8

2001 5,7 8,7 22,8 98,2

2002 4,9 11,1 23,7 85,7

2003 7,3 15,0 27,2 105,5

2004 7,2 10,4 26,8 109,0

2005 6,4 12,4 50,6 151,4

2006 7,7 13,5 61,1 216,0

2007 8,1 13,1 69,3 233,7

2008 5,6 2,4 94,4 353,7

* В 1998 году цена экспорта нефти Urals из России была ниже 
10 USD/баррель.

Источник: ФСГС РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обра
щения 22.10.2020).

102

https://rosstat.gov.ru/


Глава 4. Формирование и развитие государственности

4.3. Государственное строительство 
в период президентства 
Д.А. Медведева (2008-2012)

Дмитрий Анатольевич Медведев (род. 1965) всту
пил в должность президента Российской Федерации 
7 мая 2008 года и сложил свои полномочия 7 мая 
2012 года. Его президентство началось с непросто
го решения о военной операции в Южной Осетии, 
когда грузинская армия попыталась установить кон
троль над этим регионом, а заканчивалось попыткой 
осуществить масштабную политическую реформу и 
модернизацию экономики.

В рамках политической реформ ы  состоялось 
упрощение регистрации политических партий (соот
ветствующий закон вступил в силу 4 апреля 2012 го
да), увеличение сроков президентских полномочий 
до 6 лет и Государственной Думы до 5 лет, возврат 
прямых выборов губернаторов (соответствующие по
правки в законы, внесенные Д.А. Медведевым 2 мая 
2012 года, вступили в силу 1 июня 2012 года).

Программа модернизации экономики, изложен
ная Д.А. Медведевым в статье «Россия, вперед» от 
10 сентября 2009 года, содержала меры по диверси
фикации экономики на основе высоких техноло
гий и инноваций, развития творческого потенциа
ла каждого человека, частного предпринимательства 
и инициативы. Диверсификация экономики предус
матривала пять ключевых направлений: энергоэф
фективность и новые виды топлива, медицинские 
технологии и фармацевтические препараты, ядерная 
энергетика, информационные технологии, космос и
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телекоммуникации. Однако все эти вполне содержа
тельные и актуальные направления экономической 
политики в период президентства Д.А. Медведева так 
и не были реализованы. В результате за 2008—2011 го
ды среднегодовой прирост ВВП России составил 
лишь 1,3% против 7% в среднем за 2000—2007 годы, 
а реальные доходы населения за этот период вырос
ли лишь на 11,8% против роста в 2,4 раза за 2000— 
2007 годы.

В период президентства Д.А. Медведева пост пре
мьер-министра бессменно занимал В.В. Путин, со
хранивший в своих руках определяющие влияния на 
российскую политическую жизнь. Не случайно экс
перты отмечали, что в стране тогда правил тандем 
Путин — Медведев, в котором ведущая роль при
надлежала В.В. Путину. Как отмечала политолог 
Л.Ф. Ш евцова, Д.А. Медведев «дал возможность... 
Путину сохранить власть... без формального отказа 
от Конституции»59.

4.4. Экономическая динамика 
и государственное управление в период 
нового президентства В.В. Путина 
с 2012 года по настоящее время

В. В. Путин вернулся в президентское кресло 7 мая 
2012 года, когда состоялась его инаугурация после по
беды на выборах 4 марта 2012 года. 18 марта 2018 го
да он был переизбран на пост президента Российской

59 Шевцова Л. Ф. Притворная модернизация / /  Газета.ру. 2012.
3 мая. URL: https://gazeta.ru/cornments/2012/05/03_x_ 
4570813.shtml (дата обращения 19.06.2010).
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Федерации на очередной шестилетний срок и вновь 
приступил к исполнению президентских обязанно
стей 7 мая 2018 года, после чего был подписан указ о 
назначении Д.А. Медведева на должность председа
теля Правительства Российской Федерации.

В 2012—2019 годах темпы роста российской эко
номики значительно снизились. Если за восемь лет, 
с 2000 по 2007 год, увеличение валового внутренне
го продукта (ВВП) колебалось в интервале от 4,7 до 
10%, а реальных доходов населения — в интервале 
от 8,7 до 15,0%, то за последние восемь лет, с 2012 по 
2019 год, ВВП изменялся с темпами от —3,7 до +3,7% 
в год, а реальные доходы населения после роста на 
4,6% в 2012 году снижались четыре года подряд (с 2013 
по 2016 год) — впервые за последние 20 лет, а в 2017— 
2019 годах росли, но очень незначительно — в преде
лах 1,0% в год (см. табл. 4.2)60.

Вместе с тем ряд важных макроэкономических 
параметров российской экономики в 2012—2019 го
дах имел вполне позитивную динамику. Так, сово
купный внешний долг России снизился с 538,9 млрд 
долларов на начало 2012 года до 454,7 млрд долла
ров на начало 2019 года, а золотовалютные резер
вы страны возросли с 498,6 млрд долларов на начало 
2012 года до 554,4 млрд долларов на конец 2019 года.

60 Россия в цифрах 2019. Краткий статистический сборник. 
М.: Росстат, 2019; Самохвспов А.Ф. Среднегодовой при
рост основных показателей развития экономики в послед
ние 15—16 лет (начиная с 2001). URL: https://m e-forum . 
ru/upload/iblock/5ab/5ab554b5ecla66e50e4b752fl2c45bfc. 
pdf (дата обращения 21.10.2020); Национальные счета / /  
ФСГС РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обра
щения 23.10.2020).
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В 2012 году (см. табл. 4.3) дефицит бюджета РФ соста
вил 3,1% ВВП, а в 2019 году страна имела уже бюджет 
с профицитом 1,8% ВВП61.

Таблица 4.2. Динамика ВВП, инфляции
и реальных доходов населения 
России в 2000—2019 годах

Год Индексы прироста (изменения) по годам (%)
ВВП Реальные доходы населения Инфляция

2000 10,0 9,1 20,1
2001 5,1 8,7 18,8
2002 4,7 11,1 15,1
2003 7,3 15,0 12,0
2004 7,3 10,4 11,7
2005 6,4 12,4 10,9
2006 8,2 13,5 9,0
2007 8,5 13,1 11,9
2008 5,2 2,4 13,3
2009 -7 ,8 3,0 8,8
2010 4,5 5,9 8,8
2011 4,3 0,5 6,1

61 Заработная п лата //Ф С Г С  РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
labourcosts (дата обращения 23.10.2020); Минфин: Объ
ем долга России в 2020—2022 будет расти / /  Независимая 
газета. 10.09.2019. URL: https://www.ng.ru/news/658372. 
html (дата обращения 23.10.2020); Министерство финан
сов Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 
https://m infin.gov.ru/ru/ (дата обращения 23.10.2020); Fin- 
can.ru. [Электронный ресурс]. URL: h ttp ://fincan.ru/ (дата 
обращения 23.10.2020); Banki.ru. [Электронный ресурс]. 
URL: https://banki.ru (дата обращения 23.10.2020).
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Окончание табл. 4.2

Год Индексы прироста (изменения) по годам (%)
ВВП Реальные доходы населения Инфляция

2012 3,7 4,6 6,6
2013 1,8 4,0 6,4
2014 0,7 -0 ,7 11,4
2015 -3 ,7 -3 ,2 12,9
2016 -0 ,2 -5 ,6 5,4
2017 1,5 -1 ,7 2,5
2018 2,3 -0 ,2 4,3
2019 1,3 0,8 3,0

Таблица 4.3. Показатели бюджета РФ 
в 2000—2019 годах

Год Федеральный бюджет России
дефицит (—) 

профицит (+) 
(% к ВВП)

ненефтегазовый дефицит 
(% к ВВП)

2000 + 1,4 -1 ,7
2001 +3,0 -1 ,0
2002 + 1,4 -2 ,9
2003 + 1,7 -3 ,2
2004 +4,3 -1 ,8
2005 +7,5 -2 ,5
2006 +7,4 -3 ,5
2007 +5,4 -3 ,3
2008 +4,1 -6 ,5
2009 -5 ,9 -13,6
2010 -5 ,3 -13,6
2011 -3 ,6 -11,7
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Окончание табл. 4.3

Год Федеральный бюджет России

дефицит (—) 
профицит (+) 

(% к ВВП)

ненефтегазовый дефицит 
(% к  ВВП)

2012 -3,1 -10 ,9
2013 -2 ,9 -10 ,4
2014 +0,4 -10,1
2015 -2 ,4 -10 ,5
2016 -3 ,4 -10 ,2
2017 -1 ,4 -9 ,7
2018 +2,6 -6,1

2019 + 1,8 -5 ,8

В течение 2012—2018 годов действовала структу
ра российского правительства, которая первоначаль
но была утверждена 21 мая 2012 года в составе 20 ми
нистерств и 59 ведомств — федеральных служб и 
агентств. Затем она неоднократно менялась, и по со
стоянию на 2018 год правительство состояло из 21 ми
нистерства и 51 ведомства.

21 января 2020 года Президент России В.В. Путин 
утвердил новую структуру федеральных органов ис
полнительной власти (Указ Президента РФ № 21 
«О структуре федеральных органов исполнительной 
власти»).



5
Г Л А В А

Проблемы 
российской 
экономики 
и пути их решения



Эффективное и недорогое государство 
по возможностям страны, нужное, чтобы 

обеспечить динамичное развитие общества...

Е.Т. Гайдар. Государство и эволю ция

5.1. Углубление структурных 
диспропорций и отставание 
в социально-экономическом развитии

Анализ развития народного хозяйства Российской 
Федерации за последние 20 лет показывает, что в оте
чественной экономике накопились весьма серьезные 
проблемы.

Наиболее значимая из них — углубление струк
турных диспропорций62.

Наличие собственных природных богатств уже 
давно превратилось из нашего конкурентного пре
имущества на мировом рынке в тормоз социально- 
экономического прогресса.

С тоимость природных ресурсов Российской 
Федерации оценивается в 75,7 трлн долларов США 
(1-е место в мире). Аналогичный показатель у США — 
45 трлн долларов (2-е место), у Саудовской Аравии — 
34,4 трлн долларов США (3-е место). В первую ми
ровую десятку входят также Канада (33,2 трлн долл.), 
Иран (27,3 трлн долл.), Китай (23,0 трлн долл.),

62 Уринсон Я.М. Промышленная революция и экономиче
ский рост. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2018; Проб
лемы российской экономики после перехода к рынку /  
под ред. Я.М. Уринсона. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Плеха
нова», 2019.
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Бразилия (21,8 трлн долл.), Австралия (19,9 трлн долл.), 
И рак (15,9 трлн долл.) и Венесуэла (14,3 трлн долл.). 
Россия занимает 1 -е место в мире по запасам природ
ного газа и древесины; второе — по запасам золота, 
железа, калийных солей, алмазов, бурого угля, плати
новых металлов, асбеста, цинка; третье — по запасам 
фосфоритов, хрома, свинца, торфа, титана и урана63.

Однако по общему уровню социально-экономиче
ского развития и материальному положению ее граж
дан наша страна существенно отстает от наиболее 
продвинутых государств. Возьмем, в частности, такой 
обобщающий макроэкономический показатель, как 
валовой внутренний продукт, рассчитанный по па
ритету покупательной способности (ВВП по ППС) 
в текущих ценах, который характеризует стоимость 
всех конечных товаров, реализованных в стране за год 
(в долларовом эквиваленте), с поправкой на уровень 
цен в экономике, а значит, и покупательную способ
ность отечественной валюты. В табл. 5.1 представле
на выписка из рейтинга стран мира по ВВП (по пари
тету покупательной способности) на душу населения. 
Источником для рейтинга послужили официальные 
данные МВФ на начало 2019 года.

63 Место России в мире по запасам природных ресурсов / /  
Яндекс. Дзен [Электронный ресурс]. URL: https://zen. 
y andex .ru /m ed ia /zebank /m esto -ro ssii-v -m ire-po -zapas- 
am -prirodnyh-resursov-5e8f608378fc0a040317b7a6 (дата 
обращения 21.10.2020); Эффективность экономики Рос
сии / /  ФСГС РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11186 
(дата обращения 23.10.2020); Финам. [Электронный ре
сурс]. URL: https://www.finam.ru/analysis/newsistem/ (дата 
обращения 23.10.2020).
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Таблица 5.1. Рейтинг стран мира по ВВП (ППС) 
на душу населения в 2019 году

Страна ВВП (ППС) 
на душу населения (долл.)

Место 
в рейтинге

Катар 130 475 1
Норвегия 74 356 7

Ш вейцария 64 649 10
США 62 606 12
Нидерланды 56 383 14
Швеция 52 984 18
Германия 52 559 19
Австрия 52 137 21
Финляндия 46 430 27
Франция 45 775 28
Великобритания 45 705 29
Япония 44 227 31
Испания 40 139 33
Италия 39 637 37
Израиль 37 972 38
Чехия 37 371 39
Словакия 35 130 41
Литва 34 826 42
Эстония 34 096 43
Португалия 32 006 46
Польша 31 939 47
Венгрия 31903 48
Латвия 29 901 51
Россия 29 267 53
Греция 29 123 54
Турция 27 956 56
Казахстан 27 550 57
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Окончание табл. 5.1

Страна ВВП (ППС) 
на душу населения (долл.)

Место 
в рейтинге

Румыния 26 447 58
Хорватия 26 221 59
Чили 25 978 60
Уругвай 23 274 63
Болгария 23 156 64
Мексика 20 602 67
Аргентина 20 537 68
Беларусь 20 003 69
Туркменистан 19 527 71
Азербайджан 18 076 78
Сербия 17 555 82
Весь мир 16 779 83
Бразилия 16 154 85
Монголия 13 447 96
Египет 13 366 99
Албания 13 345 100
Грузия 11 485 107
Армения 10 176 112
Украина 9 283 117
Индия 7 874 125
Узбекистан 7 665 126
Молдова 7 305 130
Таджикистан 3 416 159

Южный Судан 1 502 184

Источник'. Рейтинг стран мира по ВВП на душу населения 
2019 г. / /  Тюлягин [Электронный ресурс]. URL: https://tyulyagin. 
ru/ratings/rejtm g-stran-m ira-po-w p-na-dushu-naseleniya-2019- 
goda.html (дата обращения 21.10.2020).
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Этот индикатор эффективности работы экономи
ки обычно используется международными институ
тами (в том числе МВФ) для оценки и сравнения бла
госостояния стран мира. Следует, однако, отметить, 
что данный индикатор (впрочем, как и любой другой 
макроэкономический показатель) не дает исчерпы
вающего представления о благосостоянии в стране, 
так как значительная часть ее населения может не до
тягивать до среднего уровня ВВП на душу. Применяя 
его в конкретном анализе, следует учитывать степень 
социального расслоения в стране. В большей мере 
данный показатель отражает уровень жизни граждан, 
имеющих средний для изучаемой страны материаль
ный достаток (см. табл. 5.2, 5.3).

Как видно из таблицы 5.2, в 2013—2019 годах до
ля населения со среднедушевыми доходами в месяц 
до 19 ООО рублей систематически снижается, доля на
селения с доходами от 19 000,1 до 27 000 рублей суще
ственно не изменяется, а доля населения с доходами 
от 27 000,1 рубля и выше устойчиво растет.

В таблице 5.3 децильный коэффициент характери
зует степень социального расслоения населения путем 
определения того, во сколько раз минимальные дохо
ды 20% наиболее обеспеченного населения превыша
ют максимальные доходы 20% наименее обеспечен
ного населения. Коэффициент Джини устанавливает 
степень отклонения фактического объема распределе
ния доходов населения от линии их равномерного рас
пределения. Он может принимать значения в пределах 
от нуля до единицы. Чем ближе значение коэффици
ента к 1, тем выше уровень неравенства в распределе
нии совокупного дохода. Чем ближе коэффициент к 0, 
тем равномернее распределение.
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Как видно из таблицы 5.3, степень дифференци
ации денежных доходов населения в 1970—1990 годах, 
и особенно в 1990—2018 годах, заметно увеличивается.

Однако наиболее адекватно относительный уро
вень социально-экономического развития различных 
стран мира отражает список стран по индексу чело
веческого развития (ИЧР), который до 2013 года име
новался индексом развития человеческого потенци
ала. ИЧР составляется по Программе развития ООН 
на основе данных 2018 года и был опубликован 9 де
кабря 2019 года. Список включает 187 государств — 
членов ООН из 193 (6 государств не включены из-за 
недостатка данных). ИЧР — комплексный показа
тель, учитывающий ожидаемую продолжительность 
жизни, грамотность и образование, уровень жизни в 
каждой из стран мира. Исходя из ИЧР страны делят
ся на четыре категории: с очень высоким, высоким, 
средним и низким уровнем человеческого развития. 
Россия с 2014 года входит в число стран с очень высо
ким уровнем человеческого развития и заняла в спи
ске за 2018 год 49-е место (см. табл. 5.4)64.

64 National Accounts — Analysis of Main Aggregates (AMA) — 
National Accounts Statistics (NAS). New Delhi, 2019; Human 
Development Report 2019 — Beyond income, beyond averag
es, beyond today: inequalities in human development in the 
21st century. Human Development Report United Nations 
Development Programme. 9.12.2019; Индекс человеческо
го развития / /  Википедия. [Электронный ресурс]. URL: 
h t tp s : / / r u . w ikipedia. о^ /^11и /И н д екс_человеч еского_  
развития (дата обращения 23.10.2020); Уровень жизни / /  
ФСГС РФ. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/ross- 
ta t_m ain /rossta t/ru /sta tis tics /popu lation /level/ (дата об 
ращения 23.10.2020); Неравенство и бедность / /  ФСГС 
РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обраще
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Таблица 5.4. Список стран по индексу
человеческого развития (ИЧР) 
от 9 декабря 2019 года

Страна Место Страна Место

Германия 4 Казахстан 50

Финляндия 12 Болгария 52

США 15 Румыния 52

Япония 19 Сербия 63

Австрия 20 Албания 69

Испания 25 Грузия 70

Франция 26 Армения 81

Италия 29 Китай 85

Эстония 30 Азербайджан 87

Польша 32 Украина 88

Литва 34 Монголия 92

Словения 36 Туркменистан 108

Латвия 39 Узбекистан 108

Венгрия 39 Киргизия 122

Россия 49 Таджикистан 125

Белоруссия 50

Очевидно, что занимаемое Россией место в при
веденном списке стран не соответствует ее интел
лектуальному потенциалу и высокому уровню обе
спеченности природными ресурсами. Это вызывает 
неприятие у большей части населения и не может 
устраивать властные элиты. Выход стран на совре
менную траекторию устойчивого развития в услови

ния 23.10.2020); Энциклопедия статистических терминов. 
Т. 1—8. М.: Росстат, 2013.
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ях происходящей в настоящее время четвертой про- 
мышлен;;С!”  рсЗилюцйи невозможен при сохранении 
сложившейся системы государственного управления 
и сырьевой ориентации нашей экономики65.

В 2000-е годы доля обрабатывающей промышлен
ности в отечественном народном хозяйстве не только 
не выросла, но и сократилась примерно до 15% ВВП. 
Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
определяет почти треть ВВП страны. Он же дает око
ло 40% всех налоговых и таможенных поступлений 
в федеральный бюджет. Экспорт из России почти на 
75% обеспечивается нефтью, газом, углем, металлами 
и минеральными удобрениями. В то же время страна 
критически зависит от импорта многих потребитель
ских товаров и продовольствия, лекарств, компьюте
ров и оргтехники, современных видов машин и обо
рудования66.

Отечественные предприятия в большинстве своем 
не конкурентоспособны на внешних рынках, так как 
не владеют современными технологиями. Российских 
компаний нет среди 200 глобальных фирм, зареги
стрировавших в 2010 году наибольшее число патен
тов. Доля новой (не только для нашей страны, но 
и для мирового рынка) продукции в общем объе
ме производства российских предприятий составля
ет только 0,5% (в Финляндии — 27%, в Германии — 
7,1%). Производительность труда у нас отстает от ее 
уровня в США и странах Западной Европы в 3—5 раз.

65 Уринсон Я. М. Промышленная революция...; Проблемы 
российской экономики после перехода к  рынку...

66 Проблемы российской экономики после перехода к рын
ку...
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Ненефтегазовый дефицит российского бюджета, хо
тя и снизился с 10,9% ВВП в 2012 году до 5,8% ВВП 
в 2019 году, составил в этом году в абсолютном вы
ражении весьма значительную величину — 6 трлн 
358,3 млрд рублей67.

Профицит федерального бюджета в России в 2018 
и 2019 годах, так же как и отмеченная выше позитив
ная динамика некоторых макроэкономических по
казателей страны в 2012—2019 годах (см. табл. 4.2), в 
значительной мере обусловлен благоприятной конъ
юнктурой мирового рынка (см. табл. 5.5)68.

Это означает, что все наше макроэкономическое 
благополучие критически зависит от динамики внеш
неторговых цен углеводородов, лесоматериалов и дру
гих сырьевых ресурсов, которые мы экспортируем.

Вряд ли можно считать приемлемой и сложив
шуюся в 2012—2018 годах динамику использования 
трудовых ресурсов страны. В этот период рост про-

67 Место России в мире по запасам природных ресурсов...; 
Эффективность экономики России...

68 Рынок труда, занятость и заработная плата / /  Федераль
ная служба государственной статистики. [Электронный 
ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employ- 
ment salaries (дата обращения 21.10.2020); Статистика и 
показатели. Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosinfostat.ru/ (дата обращения 23.10.2020); Депар
тамент комплексного анализа и прогнозирования / /  М ин
труд России. [Электронный ресурс]. URL: https://m intrud. 
gov .ru /docs/m in trud /analy tics?p lus= l (дата обращ ения
23.10.2020); Исполнение федерального бюджета и бюдже
тов бюджетной системы РФ. [Электронный ресурс]. URL: 
https://minfin.ru/common/upload/library/ (дата обращения
21.10.2020); Россия в цифрах 2019. Краткий статистиче
ский сборник. М.: Росстат, 2019.
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Таблица 5.5. Динамика экспортных цен 
на российские нефть, газ, 
лесоматериалы в 2012—2019 годах

Средние 
цены 

экспорта 
из России

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Нефть Urals 
(USD/б ар 
рель)

103,1 100,4 94,2 50,1 39,6 50,5 71,4 63,6

Газ природ
ный (U SD / 
тыс. м3)

348,3 335,9 313,8 225,3 157,0 181,8 211,6 204,7

Лесомате
риалы
(U SD /t)

114,2 114,0 111,5 88,6 85,0 93,8 94,0 100,0

изводительности труда отставал от роста реальной 
заработной платы (см. табл. 5.6), что свидетельству
ет о снижении эффективности использования рабо
чей силы. К настоящему времени занятость россий
ского населения столь высока, что ее увеличение не 
может рассматриваться как значимый фактор соци
ально-экономического развития в ближайшей пер
спективе (см. табл. 5.7)69.

69 ГлобалФинанс. [Электронный ресурс]. URL: https://global- 
finans.ru (дата обращения 23.10.2020); Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ac.gov.ru/publications (дата обраще
ния 23.10.2020); Леспроинформ. Журнал профессионалов 
ЛПК. [Электронный ресурс]. URL: https://lesprorninform.ru 
(дата обращения 23.10.2020).
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Таблица 5.6. Динамика изменения
производительности труда 
и заработной платы в Российской 
Федерации в 2012—2018 годах

Пока
затели

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Изменения
(%)
производи
тельности
труда

103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8

реальной
заработной
платы

108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 103,5 108,7

Таблица 5.7. Занятость населения Российской 
Федерации в 2012—2018 годах*

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Уровень за
нятости насе
ления в тру
доспособном 
возрасте (%)

79,5 80,3 80,6 81,4 81,9 82,4

Уровень заре
гистрирован
ных безработ
ных (%)

1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 0,9

Реальная без
работица 
(оценка, %)

5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8

* В России в соответствии с Конституцией и положениями 
Пенсионной реформы, проведенной в 2018 году, к лицам тру
доспособного возраста относятся мужчины в возрасте от 16 до
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65 лет и женщины в возрасте от 16 до 60 лет. К зарегистри
рованным безработным относятся трудоспособные гражда
не, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы 
в службе занятости и готовы приступить к работе. К  реальным 
безработным относятся трудоспособные граждане, которые в 
рассматриваемом периоде не имеют работы или доходного за
нятия, ищут работу и готовы приступить к ней. Численность 
таких граждан устанавливается на основе данных обследова
ний населения по вопросам занятости.

5.2. Направления совершенствования 
государственного регулирования 
экономики (ГРЭ)

Совершенствование экономических и в целом 
общественных отношений предусматривает решение 
задачи повышения эффективности государственно
го управления, стабилизации и приспособления су
ществующей социально-эконом ической системы 
к изменяющимся условиям. При разработке и ре
ализации подходов к решению этой задачи следу
ет учитывать опыт стран Западной Европы (Ф ран
ции, Германии, Нидерландов, Скандинавских стран, 
Австрии, Испании), где ГРЭ получило наибольшее 
развитие.

Основными объектами ГРЭ выступают такие эле
менты воспроизводственного процесса, как отрасле
вая и региональная структура народного хозяйства, 
занятость, денежное обращение, платежный баланс, 
условия конкуренции, отношения между работодате
лями и работающими по найму, социальное обеспе
чение граждан, внешнеэкономические связи. Особое 
значение в современных условиях для нашей страны 
имеет регулирование занятости и денежного обра
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щения. Регулирование занятости должно обеспечить 
поддержание нормального для рыночной экономики 
соотношения спроса и предложения рабочей силы, 
не допуская чрезмерного роста заработной платы и 
резкого снижения занятости. Регулирование денеж
ного обращения должно обеспечить контроль за ин
фляцией, не допуская ее выхода за разумные ниж
нюю и верхнюю границы.

В качестве форм и инструментов ГРЭ обычно 
применяются следующие:

— разработка «правил игры» для субъектов рыноч
ной экономики, борьба с искусственными и регу
лирование естественных монополий;

— создание государственного сектора экономики 
и управления им, разработка и реализация ком
плексных целевых программ развития;

— контроль над ценами и заработной платой, регу
лирование учетной ставки, установление сроков, 
норм и методов амортизации;

— эмиссионная деятельность;
— защита интересов национального капитала (та

моженная политика, льготы, гарантии).
Методы ГРЭ подразделяются на правовые, адми

нистративные и экономические.
Правовое регулирование состоит в установле

нии государством правил и норм функционирования 
компаний и фирм — производителей и потребителей. 
Государство законодательно определяет формы и 
права собственности, условия заключения контрак
тов, взаимные обязательства в области трудовых от
ношений профсоюзов и работодателей и др.

Административное регулирование предусматри
вает государственный контроль над ценами, дохода
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ми, учетной ставкой и валютным курсом; лицензиро
вание и квотирование. Методы административного 
регулирования применяются главным образом в кри
тических ситуациях — во время крупномасштабных 
финансово-экономических кризисов, военных дей
ствий, стихийных бедствий. В штатной ситуации они 
используются для поддержания особо капиталоемких 
и низкорентабельных отраслей — угольной промыш
ленности, железнодорожного и водного транспорта, 
содержания автомобильных дорог, атомной энерге
тики. В ряде стран сфера действия административ
ных мер ограничивается областью охраны окружаю
щей среды и социальной защиты населения.

Экономические методы относятся к методам кос
венного регулирования и включают финансовую по
литику; денежно-кредитную политику; прогнозиро
вание и программно-целевое планирование.

Финансовая политика реализуется Правительст
вом Российской Федерации прежде всего через феде
ральный бюджет, а также бюджеты субъектов Феде
рации и муниципальных образований. Для покрытия 
государственных расходов финансовые средства мо
билизуются в бюджеты всех уровней через налоговую 
систему, которая играет не только фискальную, но и 
регулирующую роль.

Д енежно-кредитная политика осуществляется 
Центральным банком России путем регулирования 
денежного обращения и обеспечивает поддержание 
баланса спроса и предложения на финансовом рын
ке. Инструментами кредитной политики выступают 
нормирование обязательных банковских резервов, 
варьирование учетной ставки банковского процента 
(ставки рефинансирования), покупка или продажа
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Центральным банком страны государственных цен
ных бумаг.

Прогнозирование и программно-целевое плани
рование могут применяться правительственными ор
ганизациями для информирования агентов рынка о 
текущей и ожидаемой экономической конъюнктуре, 
а также в исключительных случаях для централизо
ванного решения особо важных общегосударствен
ных задач с использованием бюджетных ресурсов.

Следует подчеркнуть, что, поскольку рынок явля
ется саморегулирующейся системой, влиять на него 
государство может в основном косвенными экономи
ческими методами. Вместе с тем для формирования 
высокоэффективного и малозатратного механизма 
ГРЭ необходима обратная связь законодательной и 
исполнительной власти с институтами гражданско
го общества, создание условий для контроля за дея
тельностью государственного аппарата со стороны 
депутатского корпуса и общественных организаций. 
На законодательном уровне должны быть установ
лены четкие основания и процедуры привлечения 
к дисциплинарной ответственности государствен
ных служащих. Необходимо на всех уровнях государ
ственного управления внедрять и совершенствовать 
антикоррупционные механизмы — регулярную от
четность государственных служащих о доходах и рас
ходах, об их профессиональной подготовке и пере
подготовке70.

70 Афанасьев К.С., Казенное А.С. Государственное регулиро
вание экономики как средство экономической политики. 
СПб.: Изд-во ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011; Государствен
ное регулирование экономики / /  Справочник от Автор24.
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5.3. Главный фактор современного 
экономического роста —  человеческий 
капитал. Воздействие образования 
и здравоохранения на его динамику

В течение многих веков экономический рост про
исходил главным образом за счет вовлечения в оборот 
дополнительных природных, материальных и трудо
вых ресурсов. Во второй половине XX века человек и 
накопленные результаты его интеллектуальной дея
тельности стали играть все большую роль в развитии 
экономики и общества. Впервые термин «человече
ский капитал» применил американский экономист 
Джейкоб Минсер (1922—2006) в 1958 году, затем Теодор 
Шульц (1902—1998) в 1961 году, и Гэри Беккер (1930— 
2014) развивал эту идею с 1964 года, обосновывая эф 
фективность вложений в него71.

[Электронный ресурс] (URL: https://spravochnick.ru (дата 
обращения 23.10.2020); Васильев В.П. Государственное 
регулирование экономики: учебник и практикум для ву
зов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020; Алексеев А.В. 
Основные приоритеты государственной экономической 
политики при создании новой экономики / /  Journal of In
stitutional Studies (Журнал институционных исследований).
2010. Т. 2. № 1; Индикаторы науки: 2018: стат. сб. /  Н.В. Го- 
родникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др. М.: НИУ 
ВШЭ, 2018; Малышева М.А. Теория и механизмы совре
менного государственного управления: учебно-методи- 
ческое пособие. СПб.: НИУ ВШЭ — СПб., 2011. URL: 
https://www.hse.rU/data/2013/01/10/1302431191/8.pdf (дата 
обращения 23.10.2020).

71 Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income 
Distribution //Jou rna l o f Political Economy. Aug., 1958. No. 4; 
Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of 
the Social Sciences. Vol. 6. N.Y., 1968; Becker G.S. Invest-
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Первоначально под человеческим капиталом по
нималась лишь совокупность инвестиций в челове
ка, повышающих его способность к труду (образова
ние, здравоохранение и др.). В дальнейшем понятие 
расширялось. Всемирный банк включает в него по
требительские расходы — затраты семьи на питание, 
одежду, жилищ е, образование, здравоохранение, 
культуру, а также расходы государства на эти це
ли. Таким образом, человеческий капитал (human 
capital) — совокупность знаний, умений, навыков, 
использующихся для удовлетворения многообраз
ных потребностей человека и общества. Он образует 
интенсивный производительный фактор социально- 
экономического развития человека, семьи и общ е
ства и включает образованную часть трудовых ресур
сов, знания, инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания, обеспечива
ющие эффективное и рациональное функциониро
вание человеческого капитала.

Человеческий капитал формируется за счет и н 
вестиций в повышение уровня и качества жизни на
селения, в том числе в воспитание, образование, 
здоровье, науку, предпринимательский климат, ин-

ment in Human Capital: A Theoretical Analysis / /  Journal of 
Political Economy. 1962. Vol. 70. No. 5. Part 2; Кендрик Дж. 
Экономический рост и формирование капитала /  Вопро
сы экономики. 1976. № 11; Грузков И.В. Воспроизводство 
человеческого капитала в условиях формирования ин
новационной экономики России. М.: Экономика, 2018; 
Капелюшников Р. И. Сколько стоит человеческий капитал 
России? / /  Препр. WP3/2012/06. (Проблемы рынка тру
да). М.: НИУ ВШЭ, 2012; Корчагин Ю.А. Эффективность 
и качество национальных человеческих капиталов стран 
мира. Воронеж: ЦИРЭ, 2011.
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формационное обеспечение труда и быта челове
ка, безопасность граждан и бизнеса, экономическую 
свободу, культуру и искусство. Основными драйвера
ми развития человеческого капитала являются кон
куренция, инвестиции, инновации72. При этом наи
более эффективными, как показал Джеймс Хекман 
(род. 1944), являются вложения в улучшение качества 
жизни детей, прежде всего живущих в неблагоприят
ных условиях: чем в более ранний период детства бу
дут сделаны эти инвестиции, тем эффективнее будет 
их финансовая и социальная отдача через 30—40 лет. 
Важное значение имеют также и вложения в послеш- 
кольное образование. Это, однако, не исключает не
обходимости систематической переподготовки ра
ботника в течение всего периода его активной жизни.

72 Шестакова И.Г. Человеческий капитал в цифровую эпо
ху / /  Научный журнал НИУ ИТМО. (Экономика и эко
логический менеджмент). 2018. № 1; Константинов И. 
Человеческий капитал и стратегия национальных проек
тов / /  Forum.msk.ru. [Электронный ресурс]. URL: h ttps:// 
forum -m sk.org/m aterial/econom ic/310895.htm l (дата об
ращения 21.10.2020); Иванов О. Человеческий капитал: 
развитие, основные принципы, теория и проблемы / /  
FB.ru. [Электронный ресурс]. 14.11.2008; Кузьминов Я.И., 
Сорокин П. С., Фрумин И.Д. Общие и специальные навыки 
как компоненты человеческого капитала: новые вызовы 
для теории и практики образования / /  Форсайт. Журнал 
НИУ ВШЭ. 2019. Т. 13. № 2; Чирилова Э., Набутов В., Са- 
лин В. Оценка человеческого потенциала в условиях циф
ровой экономики. М.: КноРус, 2021; Балашов Ю.К. Чело
веческий капитал / /  Большая российская энциклопедия. 
[Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/economics/ 
text/4681450 (дата обращения 21.10.2020); Печчеи А. Чело
веческие качества. М.: Прогресс, 1980.
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Государственное регулирование образовательной 
деятельности у нас в стране осуществляется органа
ми управления в сфере образования федерального 
уровня, субъектов Федерации и муниципальных об
разований. Их полномочия определяет Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образо
вании в Российской Федерации» (с изменениями, 
принятыми до 6 февраля 2020 года). Этот закон уста
навливает права, обязанности и меры социального 
обеспечения педагогов и обучающихся. В нем про
писаны механизмы и принципы получения гражда
нами доступного, бесплатного и качественного обра
зования.

В законе характеризуются такие функции обра
зования, как стратегическое планирование развития 
системы образования в стране, принятие и реализа
ция соответствующих государственных программ, 
регламентация деятельности образовательных уч
реждений, обеспечение ее нормативно-правового 
регулирования. Финансовое обеспечение образова
тельной деятельности осуществляется за счет бюд
жетной системы и внебюджетных источников в 
соответствии с нормативами, устанавливаемыми ор
ганами государственной власти.

Развитие российского образования в конце XX — 
начале XXI века происходит в сложной ситуации. 
Социально-экономическая нестабильность в обще
стве порождает недофинансирование системы об
разования. Государственные, а нередко и частные 
образовательные учреждения испытывают острую 
нехватку финансовых ресурсов, в том числе для обе
спечения своей жизнедеятельности и оплаты отопле
ния, электроэнергии, других коммунальных услуг.
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Устаревает материальная база многих, особенно про
винциальных учебных заведений, которые испыты
вают дефицит финансовых ресурсов.

Наблюдается тенденция старения проф ессио
нально-преподавательского состава образователь
ных учреждений всех типов и видов. Из-за низкого 
уровня оплаты труда и слабой социальной защищен
ности педагогических работников молодые специа
листы неохотно идут на работу в школы и другие об
щеобразовательные учреждения.

Не всегда своевременно совершенствуется норма
тивно-правовая база образовательной деятельности.

В 2015 году президент В.В. Путин определил клю
чевые направления совершенствования и развития 
образовательной системы страны. К ним относятся:

— обеспечение доступности образования, в том 
числе с использованием инновационных методик 
и дистанционного обучения;

— создание условий для вариантности образования 
с учетом потребностей и особенностей конкрет
ного учащегося;

— развитие дополнительного образования, форм и 
методов повышения профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации специали
стов;

— создание эффективной системы непрерывного 
образования, адаптации населения к постоянно 
меняющимся условиям профессиональной дея
тельности.
Модернизация отечественной системы образова

ния должна обеспечить создание в стране единого об
разовательного пространства и наращивание интел
лектуального потенциала государства. Образование
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призвано стать институтом, который реально гаран
тирует гражданам равенство возможностей73.

73 Heckman Lochner L., Smith J., Taber C. The effects of gov
ernment policy on human capital investment and wage inequal
ity / /  Chicago Policy Review. 1997. Vol. 1; Хекман Дж. Рав
ные условия для всех детей. Стратегия, которая работает. 
М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000; Он же. Политика 
стимулирования человеческого капитала / /  Теоретиче
ские и прикладные исследования. URL: https://vo.hse.ru/ 
data/2013/10/21/1280185330/V03_ll%20Hekman.pdf (дата 
обращения 21.10.2020); Политика стимулирования чело
веческого капитала / /  Вопросы образования. НИУ ВШЭ.
2011. № 3; Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Транс
формация человеческого капитала в российском обще
стве. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010; Кузьминов Я. 
Высшее образование не вернется в старый формат / /  
Вести образования. 29.04.2020. URL: https://vogazeta.ru/ 
articles/2020/4/29/quality_of_education/12791-rektor_vshe_ 
yaroslav_kuzminov_vysshee_obrazovanie_ne _vernetsya_v_ 
staryyform at (дата обращения 21.10.2020); Он же. У нас 
разрыв между богатыми и бедными больше, чем в США. 
И это расслоение не осознано политически. Интервью, 
11 апреля 2019 / /  ОРТ. URL: https://otr-online.ru/program - 
my/gamburgskii-schet/anons-rektor-vshe-yaroslav-kuzm in- 
ov-u-nas-razryv-mezhdu-bogatymi-i-bednymi-bolshe-chem- 
v-ssha-i-eto-rassloenie-ne-osoznano-politicheski-36498.html 
(дата обращения 21.10.2020); Российская школа: начало 
XXI века /  под ред. С. Косарецкого, И. Фрумина. М.: Изд. 
дом ВШЭ, 2019; Проблемы и перспективы развития об
разования в России. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/ 
archives/exhibit2/probed.ssi (дата обращения 21.10.2020); 
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ / /  РИА Н о
вости. 21.05.2020. URL: https://ria.ru/20200521/1571784613. 
html (дата обращения 23.10.2020); Клячко Т.Л. Раннее раз
витие детей с точки зрения экономиста / /  10-е Сабуров
ские чтения «Наследие и наследники в эпоху перемен». 
М., 11 февраля 2019. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/ 
saburov_cht/klyachko_saburovskiye_x.pdf (дата обращения
21.10.2020); Об образовании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (с изменени-
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В 2000-е годы активизировалась политика госу
дарства в сфере охраны здоровья населения, повыси
лась доступность медицинской помощи и увеличи
лась средняя продолжительность жизни у нас в стране 
(см. табл. 5.8)74. Вместе с тем по основным показате
лям здоровья граждан мы проигрываем многим раз
витым странам, а здравоохранение рассматривается 
российскими гражданами как наиболее ожидаемое 
направление государственных инвестиций.

Наиболее острой является проблема доступно
сти и качества первичной медико-санитарной помо
щи. Измеренный по 25 показателям уровень разви
тия участковой службы в России заметно ниже, чем 
во всех постсоветских странах Европы.

В 2005—2018 годах произошло сокращение кадров 
первичного звена, прежде всего в участковой службе. 
По экспертной оценке, дефицит участковых терапев
тов составляет 30%, педиатров — 10%, а также узких 
специалистов амбулаторно-клинических учрежде
ний. Эффективность использования дорогостоящего 
медицинского оборудования ниже, чем за рубежом. 
Большинство россиян считают, что профессиональ
ные навыки врачей ниже, чем требуется.

Российское здравоохранение отстает в освоении 
новых медицинских и информационных технологий, 
таких как молекулярно-генетическая диагностика,

ями до 06.02.2020). URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
(дата обращения 21.10.2020); Здравоохранение в России — 
2019 г. / /  Федеральная служба государственной статисти
ки. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/ 
regl/bl9_34/M ain.htm (дата обращения 21.10.2020).

74 Здравоохранение: современное состояние и возможные 
сценарии развития. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017.
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Таблица 5.8. Основные социально-экономические показатели здравоохранения

Показатели 2005 2010 2015 2018

Среднегодовая численность занятых 
в здравоохранении (тыс. человек)

— 4552 4496 4404

Платные медицинские услуги 
населению (млн руб.)

109 756 250 474 528 359 677 686

Индексы потребительских цен 
на медицинские услуги (декабрь 
к декабрю, %)

118,7 108,4 111,1 104,3

Расходы консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
на здравоохранение (млрд руб.)

2861,0 3315,9

Число больничных и амбулаторно
клинических организаций (тыс.)

31,3 22,0 24,0 25,5

На 10 ООО человек населения 
приходится:

— коек в больничных организациях
— врачей
— среднего медицинского персонала

110,0
48,6
107,7

93,8
50,1
105,6

83,4
45,9
105,8

79.9
47.9 
101,6

Окончание табл. 5.8
Показатели 2005 2010 2015

“" ’“""С т о й .  J . 0  

2018
СПРАВОЧНО:
Численность населения (тыс. человек, 
на конец года)

— все население
— городское
— сельское

143 236 
104 818 
38 418

142 865 
105 421 
37 444

146 545 
108 658 
37 887

146 781 
109 454 
37 327

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

— все население 65,37 68,94 71,39 72,91
67,75
77,82

— мужчины 58,92 63,09 65,92
76,71

— женщины 72,47 74,88

Я.М
. Уринсон. Эконом

ика 
и 

государство 
1 

Глава 
5. Проблем

ы
 

российской 
эконом

ики



Я.М. Уринсон. Экономика и государство

биоинформационный анализ геномных и биомаркер- 
ных данных, генная терапия, регенеративная медици
на, клеточная инженерия, неинвазивная персональная 
телемедицина, оказание дистанционных медицинских 
услуг через устройства видео-конференц-связи.

Не оправдывает возлагавшихся на нее надежд 
действующая система обязательного медицинского 
страхования. Принятые в рамках этой системы тари
фы не покрывают реальных затрат на оказание мно
гих видов медицинской помощи75.

Нерешенные проблемы российского здравоох
ранения обусловливают негативные значения ря
да важных социально-демографических показателей 
Российской Федерации. В их числе:

— высокая смертность граждан трудоспособного 
возраста (в расчете на 100 тысяч населения у нас 
она в 3,4 раза выше, чем в странах ЕС);

— смертность российских детей выше, чем в «но- 
вых-8» странах ЕС (Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения);

— неудовлетворительные показатели смертности от 
инфекционных заболеваний;

— существенная разница в состоянии здоровья меж
ду городскими и сельскими жителями;

— высокая смертность от новообразований среди 
молодых возрастов76.

75 Российское здравоохранение в новых экономических усло
виях: вызовы и перспективы. Доклад НИУ ВШЭ по проб
лемам развития здравоохранения. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017; 
Аганбегян А.Г. Демография и здравоохранение России на 
рубеже веков. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016.

76 Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. 2018—2024 гг. / /  
Вестник ВШОУЗ. 2018. № 1; Рейтинг стран мира по
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Основным показателем социально-демографи- 
ческого развития на международном уровне являет
ся индекс продолжительности жизни (Life Expectancy 
Index). Он рассчитывается в рамках Программы раз
вития ООН (ПРООН) на основе статистических дан
ных, получаемых от национальных институтов и 
международных организаций.

Для характеристики продолжительности ж из
ни по методологии ПРООН используется понятие 
«средней ожидаемой продолжительности жизни» для 
некоторой совокупности родившихся (сколько лет 
они в среднем проживают от рождения до смерти). 
Сама по себе продолжительность жизни обусловли
вается состоянием экономики, научно-техническим 
прогрессом (прежде всего в области медицины), ги
гиенической культурой населения, факторами со
словного и иного внеэкономического неравенства. 
Вместе с тем этот показатель является важным инди
катором качества административного управления и 
социальной политики государства.

Средняя продолжительность жизни в России со
ставила в 2018 году 72,4 года, причем разница между 
средней продолжительностью жизни женщин (77,8) и 
мужчин (67,8) существенна (10 лет). Страна находит
ся на 109-м месте в рейтинге стран мира по уровню 
продолжительности жизни (см. табл. 5.9). С 2010 года 
средняя продолжительность жизни российского на
селения выросла с 68,9 до 72,9, т.е. на 4 года, прежде 
всего благодаря повышению уровня медицины.

уровню продолжительности жизни / /  Гуманитарный пор
тал. [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/rat- 
ings/life-expectancy-index (дата обращения 21.10.2020).
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Таблица 5.9. Рейтинг стран мира по уровню
продолжительности жизни

Страна Страна
Япония 84,5 2 Иран 76,5 64

Ш вейцария 83,6 3 Румыния 75,9 70

Италия 83,4 5 Сербия 75,8 71

Испания 83,4 6 Бразилия 75,7 72

Израиль 82,8 9 Литва 75,7 74

Ш веция 82,7 11 Вьетнам 75,3 77

Франция 82,5 12 Латвия 75,2 78

Канада 82,3 14 Мексика 75,0 80

Греция 82,1 16 Армения 74,9 82

Нидерланды 82,1 19 Болгария 74,9 83

Португалия 81,9 21 Беларусь 74,6 85

Финляндия 81,7 23 Грузия 73,6 98

Австрия 81,4 25 Казахстан 73,2 101

Германия 81,2 26 Азербайджан 72,9 104

Великобритания 81,2 28 Россия 72,4 109
Чехия 79,2 34 Украина 72,0 114

США 78,9 38 Египет 71,8 115

Эстония 78,6 40 Узбекистан 71,6 119
Польша 78,5 43 Кыргызстан 71,3 122

Уругвай 77,8 48 Таджикистан 70,9 125

Словакия 77,4 50 Монголия 69,7 132

Турция 77,4 51 Индия 69,4 134

Китай 76,7 61 Туркменистан 68,1 139

Венгрия 76,7 62 Пакистан 67,1 144

Аргентина 76,5 63 ЦАР 52,8 191

И все же этот показатель у нас существенно ниже, 
чем в Японии, СШ А и ряде европейских государств.
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Это подтверждает необходимость наращивания госу
дарственного, а также и частного финансирования 
различных социальных программ, начиная с проек
тов для детей и заканчивая программами для пожи
лых граждан77.

П ерспективы  развития отечественного здра
воохранения определены в Национальном проек
те «Здравоохранение», который утвержден в дека
бре 2018 года и рассчитан на период с 1 января 2019 
по 31 декабря 2024 года. На его реализацию выделе
но 1725,8 млрд рублей, в том числе 1366,7 млрд руб
лей — из федерального бюджета, 265,0 млрд руб
лей — из бюджетов субъектов Федерации, 94,1 млрд 
рублей — из внебюджетных фондов и источников. 
В июле 2019 года президентом России подписан 
Указ №  254 «О Стратегии развития здравоохране
ния в Российской Федерации на период до 2025 го
да». В указанных документах поставлены следующие 
задачи:

— создание условий для повышения доступности и 
качества медицинской помощи;

— профилактика заболеваний;
— разработка и применение новых медицинских 

технологий и лекарственных средств.
В результате их решения и реализации конкрет

ных направлений и мер совершенствования здраво

77 Продолжительность жизни по данным Росстат / /  Стати
стика и показатели. Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. 
https://rosinfostat.m/prodolzhitelnost-zhizni (дата обраще
ния 23.10.2020); Краснопольская Т. Такая «Медицина» — вы
лечит: интервью с академиком РАН Григорием Ройтбер- 
гом / /  Российская газета. 20.01.2020. № 10 (8064).
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охранения, прописанных в Национальном проекте и 
Стратегии, намечается к 2025 году:

— увеличить ожидаемую продолжительность жизни 
при рождении до 78 лет (с 72,4 года в 2018 году);

— снизить младенческую смертность до 4,5 случая на 
1 тысячу детей, родившихся живыми (5,6 случая);

— снизить смертность лиц в трудоспособном возрасте 
до 350 случаев на 100 тысяч человек (484,5 случая);

— снизить смертность от новообразований, в том 
числе злокачественных, до 185 случаев на 100 ты 
сяч человек (200,6 случая);

— снизить смертность от дорожно-транспортных 
происшествий до 3,9 случая на 100 тысяч человек 
(10,2 случая);

— сократить потребление алкоголя до 8 литров на че
ловека и потребление табака до 27% среди взросло
го населения (соответственно 10 литров и 30,1%). 
Предусматривается в 2019—2024 годах обеспе

чить внедрение инновационных медицинских тех
нологий, включая системы ранней диагностики и 
дистанционного мониторинга здоровья граждан, и 
осуществить цифровизацию здравоохранения, соз
дав Единую государственную информационную си
стему отрасли — ЕГИСЗ78.

78 Цифровая медицина / /  ZDRAV.expert. [Электронный ре
сурс]. URL: 1Шр://2с1гау.ехрег1/тс1ех.р11р/Статья:Цифро- 
вая_медицина (дата обращения 03.11.2020); Латухина К. 
Градус здоровья. Владимир Путин утвердил Стратегию 
развития здравоохранения / /  Российская газета. 09.06.2019. 
№ 124 (7882); Национальный проект «Здравоохранение» / /  
Стратегия 24. [Электронный ресурс]. URL: https://strategy24. 
ru/rf/health/projects/natsionalnyy-proekt-zdravookhranenie 
(дата обращения 21.10.2020).
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Глава 5. Проблемы российской экономики

* * *

Обсуждение проблем российской экономики и 
путей их решения позволяет заключить, что в совре
менных условиях темпы и пропорции социально- 
экономического развития определяются не столько 
вовлечением в оборот дополнительных материаль
ных и трудовых ресурсов, сколько динамикой и каче
ством человеческого капитала. В ходе совершенство
вания государственного регулирования экономики 
следует обеспечить благоприятные условия для функ
ционирования всей социальной сферы и в особенно
сти здравоохранения и образования, которые в наи
большей мере способствуют развитию человеческого 
капитала.
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Россия — поистинеуникальная страна...
Единственная в мире, она, не став на «западный» 

путь, оказалась в состоянии веками «почти 
догонять» Запад. Достигалось это, разумеется, 
непомерно дорогой ценой, истощением всех сил, 

да и достигалось лишь временно... и это было 
чудом... Но, думаю, в X X I веке это чудо будет 

уже невозможно. Если не произойдет 
и не завершится успешное реальное внутреннее 

реформирование страны... то на сей раз отстанем
уже навсегда.

Е.Т. Гайдар. Государство и эволю ция

Охарактеризованные выше проблемы и положе
ние дел, складывающееся в российской экономике 
и обществе, сигнализируют о том, что в ближайшей 
исторической перспективе нам предстоит пройти 
развилки, сопоставимые по своей значимости с те
ми, которые мы проходили в недалеком прошлом.

В 1980-е годы М.С. Горбачев отказался от импер
ских амбиций и пошел по пути демократизации.

В 1990-е годы Б.Н. Ельцин разрушил командно- 
административную систему и дал старт рыночным 
реформам.

В 2000-е годы В.В. Путин отказался от олигархи
ческого капитализма, выстроил бюрократическую 
вертикаль и такие социально-экономические отно
шения, которые обусловили замедление роста обще
ственного производства и стагнацию экономики.

Сегодня мы стоим перед выбором: постепенное 
движение по инерции или решительная модерниза
ция сложившейся социально-экономической систе
мы. Убежден, инерционный сценарий ведет в тупик.
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В стране нет единства влиятельных политических сил, 
а потому постепенные реформы вполне могут быть за
блокированы правящей бюрократией. Необходима 
решительная модернизация, которая предполагает со
гласованное движение по трем направлениям: (1) по
литика, (2) институты, (3) экономика.

(1) В процессе политической модернизации нам 
предстоит перейти от государственного патерна
лизма к социальному партнерству. Для этого веду
щие политические силы страны должны объединить
ся на основе некоего общественного договора. То, 
что это не утопия, говорит опыт постфранкистской 
Испании. В 1977 году основные политические силы 
страны подписали так называемый пакт М онклоа. 
Принятые в соответствии с ним меры обеспечили де
мократизацию общества и поступательное развитие 
экономики Испании79.

И испанский опыт, и опыт других стран (в том 
числе бывших стран социалистического лагеря — на
пример, Словакии, которая после раздела с Чехией 
провела в 1998—2006 годах либеральные реформы, 
вступила в ЕС и в настоящее время является одной 
из наиболее успешно развивающихся европейских 
стран80) убедительно показывают, что без политиче
ской конкуренции не может быть конкуренции эко-

79 Пакты Монклоа / /  Толковый словарь обществоведческих 
терминов. 1999. URL: http://www.slovarnik.ru/html_tsot/p/ 
pakt3-monkloa.html (датаобращ ения21.10.2020); ТелинК.О., 
Полосин А. В. Кризисный гамбит пакта Монклоа / /  Сравни
тельная политика. 2016. № 2.

80 Словакия — реформы и их результаты / /  Slovakia. [Элек
тронный ресурс]. URL: http://euroslovakia.ru/news/slova- 
kiya-reformy-i-ikh-rezultaty/ (дата обращения 21.10.2020).
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номической. А без нее, как следует из классической 
теории, неизбежно наступает застой и деградация81.

Поэтому сегодня нам необходимо, наконец, во
плотить в жизнь так называемый пакет либеральной 
демократии, который включает в себя следующие по
зиции:

— ликвидация патерналистского режима;
— обеспечение многопартийности и демократиза

ции социально-политических отношений;
— установление общественного контроля за бюро

кратией и бизнесом;
— децентрализация государственного управления и 

развитие самоуправления.
Все это достигается с помощью таких инструмен

тов, как господство права и независимое правосудие; 
разделение властей (по ветвям и территориальным 
уровням); реализация системы «сдержек и противо
весов», обеспечение политического плюрализма и 
свободы слова; усиление влияния гражданского об
щества на выработку и принятие государством прин
ципиальных управленческих решений.

(2) В ходе модернизации институтов необходимо 
добиться реализации таких основополагающих поло
жений, как безусловное соблюдение прав собствен
ности и их защита, верховенство закона и справедли
вая конкуренция.

(3) Что касается модернизации экономики, то 
при ее практическом осуществлении необходимо

81 Васильев А.Н. Конкуренция в экономике / /  Большая рос
сийская энциклопедия /  под ред. Ю.С. Осипова. Т. 15. М.: 
БРЭ, 2010; Кирцнер И. Конкуренция и предприниматель
ство. М.: Социум, 2010.
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учесть опыт хозяйственно-политических преобразо
ваний в СССР и России.

Главными направлениями знаменитых реформ 
А.Н. Косыгина 1965—1968 годов были, во-первых, 
внедрение новых методов управления и расш ире
ние хозяйственной самостоятельности предприятий; 
во-вторых, развитие материального стимулирования 
при господстве государственной собственности на 
средства производства.

Во время горбачевско-яковлевской перестрой
ки 1985—1988 годов главной была идея демократи
зации всей общественной жизни, децентрализация 
управления и ослабление бюджетных ограничений 
для предприятий, широкое применение методов эко
номического регулирования. Причем считалось, что 
все это возможно осуществить без принципиальных 
изменений отношений собственности.

Далее — более близкая к нам медведевская мо
дернизация конца нулевых — начала 10-х годов те
кущего века. Она, по сути, предполагала переход к 
парламентской демократии и структурную транс
формацию экономики за счет ее диверсификации и 
превращения высокотехнологичных секторов в драй
веры экономического роста.

Все эти три попытки качественного преобразо
вания экономики и общества были весьма своевре
менными и вполне оправданными по своим целям, 
задачам и отдельным мерам. Однако же они не дали 
ожидаемых конечных результатов — потому что не 
были подкреплены созданием адекватных политиче
ских условий для их реализации.

Экономической конкуренции, которая является 
катализатором научно-технического прогресса и раз
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вития народного хозяйства, не бывает без конкурен
ции политической. А значит, в ближайшем будущем 
нам следует обеспечить проведение не управляемых, 
а реальных парламентских, региональных и местных 
выборов. Федеральный парламент, так же как и вы
борные органы власти на местах, должен превратить
ся из имитационного в дееспособный институт демо
кратического общества.

Учитывая территорию нашей страны и многона
циональный состав населения, одной из важнейших 
задач сегодня является децентрализация государ
ственной власти и системы управления. Необходимо 
создать законодательные гарантии и финансовые ус
ловия для усиления местного самоуправления.

Еще раз подчеркну — все это возможно толь
ко в условиях реальной многопартийности. Тем бо
лее что в последнее время все более широкие слои 
российских граждан проявляют активный интерес к 
большой политике. Теперь ею интересуется не толь
ко либеральное меньшинство, отстаивающее идеалы 
уважения личности и свободы, но и наемные работ
ники, требующие достойного вознаграждения за до
бросовестный труд и участия в принятии принципи
альных общегосударственных решений.

Активизируются также и сторонники так назы
ваемых традиционных ценностей, причем среди них 
наряду с откровенными националистами и право
славными фундаменталистами есть и люди, искрен
не верящие в особый «третий путь» для России.

Однако ни либералы , ни активисты  рабоче
го движения, ни традиционалисты, по существу, 
не представлены в действующей (созыва 2016 го
да) Государственной думе. По состоянию на ноябрь
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2019 года абсолютное большинство (99,5%) в ней со
ставляют функционеры «Единой России» (75,9%), 
К П Р Ф  (9,6% ), Л Д П Р (8,9% ) и «С праведливой 
России» (5,1 %)82. Всех их объединяет лояльность, 
иногда успешно маскируемая, к действующей власти 
и приверженность советским традициям.

В результате настоящие идейные столкновения и 
конфликты интересов зачастую происходят вне зоны 
видения радаров официальной политической систе
мы. И это чревато весьма нежелательными послед
ствиями для населения страны и всех ветвей действу
ющей власти83.

Укрепление Российского государства и совершен
ствование государственного управления84, бережное

82 Состав и структура Государственной Думы / /  Государ
ственная дума. Официальный сайт. URL: https://gosdum a. 
net/structure/all/ (дата обращения 21.10.2020).

83 Федеральная антимонопольная служба. Доклад о состоя
нии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год. М., 
2019; Блохина О.В. Политические конфликты современно
сти: теория и практика / /  Вестник университета. 2014. № 6; 
Панеях Э.Л. Alena V. Ledeneva. Can Russia Modernise? Siste- 
ma, Power Networks and Informal Governance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013. Рецензия / /  Laboratorium. 
Журнал социальных исследований. 2014. № 2.

84 Яковлев А.Н. Перестройка...; Горбачев М.С. Размышления 
о прошлом и будущем. М.: Терра, 1998; Ельцин Б.Н. Пре
зидентский марафон. М.: ACT, 2000; Бурбулис Г.Э. Про
фессия — политик. М.: Стратегия, 1999; Гайдар Е.Т. Сму
ты и институты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 
2010; Гайдар Е.Г., Чубайс А.Б. Указ. соч.; Шохин А.Н. Диа
лог с четвертой властью. М., 1999; Дубинин С.К. Россия 
против кризиса. Кто победит? М.: Русь-Олимп; Астрель, 
2009; Нечаев А.А. Россия на переломе. М.: Астрель, 2010; 
Черномырдин B.C. Время выбрало нас. М.: Худ. лит., 2011;
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отношение к человеческому капиталу и его наращива
ние станут в XXI веке главными факторами и элемен
тами устойчивого социально-экономического разви
тия и общественного прогресса в нашей стране85.

Авен П.О., Кох А.Р. Революция Гайдара: история реформ 
1990-х из первых рук. М.: Альпина Паблишер, 2013; 
Ясин Е.Г. Российская экономика...; Ясин Е.Г. Приживется 
ли демократия в России? М.: Новое издательство, 2005; 
Письменная Е.В. Система Кудрина. М.: М анн, Иванов и 
Фербер, 2013; Кудрин А.Л. Лечить болезнь, а не симпто
мы / /  Коммерсантъ. 2020. 26 мая. № 90/п; Стародубце
ва И.В., May В.А. Великие революции от Кромвеля до Пу
тина. М.: Вагриус, 2001; May В.А. Революции: механизмы, 
предпосылки и последствия радикальных общественных 
трансформаций. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017.

8S Васильев С.А. Две жизни одного поколения: записки эко
номиста эпохи трансформации. СПб.: Лимбус Пресс, 
2015; Григорьев Л.М. Экономика переходных процессов. 
Т. 3. М.: Изд-во ОГИ, 2017; Шевцова Л.Ф. Одинокая дер
жава. Почему Россия не стала Западом и почему России 
трудное Западом? М.: РОССПЭН, 2010; ТравинД.Я., Мар- 
гания О.Л. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора 
Гайдара. СПб.: Норма, 2016; Алексашенко С.В. Русское 
экономическое чудо. Что пошло не так? М.: ACT, 2019; 
Аузан А.А. Экономика всего. Как институты определяют 
нашу жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013; Инозем
цев В.Л. Несовершенная страна Россия в мире XXI в. М.: 
Альпина Паблишер, 2019; Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., 
Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики. М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006; Коссов В.В. Динамика качества 
жизни в субъектах Российской Федерации и направлен
ность социальной политики / /  Мир России. 2001. № 2; 
История новой России. Очерки, интервью /  под общ. ред. 
П.С. Филиппова. Т. 1—3. СПб.: Норма, 2011; Сравнитель
ный анализ стабилизационных программ 90-х годов /  под 
ред. С.А. Васильева. М.: Гендальф, 2003.
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The monograph provides insight into the role of state in the social and 
economic development of the country. It is based on author’s extensive ex
perience that consolidates his work in the Academy of Science and State 
Planning Committee of the USSR during 1967—1991, in the Ministry of 
Economy and in Government of Russian Federation during 1991—1998 and 
in RAO “EES of Russia” and “ROSNANO” company during 1998—2018.

The book deals with the birth of state as social and economic institu
tion, history of its development, various economic theories. Special attention 
is given to the views of Russian thinkers ofXVlI—XX century on the econom
ic life of the society, relations of state and economy in the USSR, formation 
of new Russian state, current problems and solutions approaches.

This book will be of interest to specialists, teachers and students of eco
nomics, political science and management and non-specialist audience in
terested in economy, management, and politics.
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