
91 Россия в мировом кризисе 

РОССИЯ В МИРОВОМ КРИЗИСЕ 

Глобализация долларизации 

Современная экономическая наука, неплохо освоив прогнозиро-
вание методом простой статистической экстраполяции, впадает в за-
мешательство, когда происходит что-то, резко ломающее привычный 
тренд. Характерна в этом плане позиция авторов доклада о текущем 
состоянии российской экономики, подготовленного Институтом 
экономики переходного периода: «…природа и механизмы великих 
экономических потрясений, – а именно с таким явлением мы имеем 
дело сейчас – всегда загадочны и до конца непостижимы84». Но для 
содержательной экономической политики в эпоху кризиса жизнен-
но необходимо постигать «непостижимое», чтобы понять – где ис-
кать источники великих потрясений и что же с ними в конце концов 
делать. 

Авторы того же доклада констатируют: «Говоря о причинах кризиса, 
принято прежде всего критиковать деятельность администрации США 
по неадекватной бюджетной и денежной политике… Это была полити-
ка искусственного подхлёстывания роста…85» Непонятно однако, как 
провести границу между «естественным» и «искусственным» под-
хлёстыванием роста? Если же экономический рост не «подхлёстывать» 
финансовой накачкой, то состоится ли он вообще? 

Полезно сравнить показатели роста стран Еврозоны с бюджетной и 
денежной политикой, широко признаваемой в среде экономистов впол-
не адекватной и сбалансированной, и США, с их неадекватной, по мне-
нию многих аналитиков, политикой (см. рис. 10). 

Нетрудно видеть, что динамика прироста реального ВВП двух круп-
нейших регионов современного западного мира практически идентич-
на, вне зависимости от того, насколько «адекватна» их денежная по-
литика. Накопленный в период с 2000 по 2009 год прирост также мало 

84 – Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы / Институт экономики переход-
ного периода. М., 2009. С. 11 

85 – Там же. С. 12. 
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Рис. 24. ПРогноз уРовня миРовых цен на нефть

доллары 2008 года за барель
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знаем, что, несмотря на сохранение положительного сальдо во внешней 
торговле, сохранить прирост ВВП в 2009 году не удалось. 

Большинство наблюдателей, в том числе Центр макроэкономических 
исследований Сбербанка, всё же ожидает возобновления роста в России 
на уровне 3,5 процента. Правительство ожидает полуторапроцентного 
прироста. 

На рис. 25 приведены графики абсолютного прироста ВВП и вне-
шнеторгового оборота России в период с 1998 по 2009 год. Очевидно, 
что прирост ВВП и прирост внешней торговли сильно коррелируют 
между собой. Понятно также, что первично, а что вторично в этой вза-
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Рис. 25. ввП и внеШнетоРговый обоРот
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имосвязи. Россия построила не просто рыночную экономику, а эконо-
мику, которая полностью зависит от внешнего рынка. Прирост ВВП 
определяется полученным приростом внешней торговли. Поэтому не 
следует ожидать возобновления прироста ВВП без соответствующего 
прироста внешнеторгового оборота. 

В 2010–2015 годах основные рынки сбыта российского экспорта 
будут медленно восстанавливаться. По нашему мнению, темпы роста 
мировой торговли, характерные для 1990-х годов, остались в прошлом. 
Дальнейший рост будет происходить значительно более медленно 
вследствие ранее не существовавших финансовых ограничений. 

Предполагая, что ни объёмы, ни цены экспортных поставок в бли-
жайшие годы не претерпят значительных изменений в положительном 
направлении, мы принимаем, что прирост объёма внешней торговли бу-
дет нулевым или отрицательным. 

На рис. 26 показано, что связь приростов внешнеторгового оборо-
та в рублёвом эквиваленте и реального ВВП практически линейна. Это 
означает, что при нулевых и слабоотрицательных значениях прироста 
внешней торговли прирост ВВП составит от нуля до одного триллиона 
рублей в год в постоянных ценах 2008 года. Соответственно, реальный 
ВВП сменит тренд и будет расти с темпом от нуля до 2–2,5 процента в 
год, см. рис. 27. 

сценарий, который мы рассматриваем в качестве наиболее вероят-
ного: в ближайшие два-три года не происходит ничего радикального 
ни на внешнем рынке, ни в государственной экономической полити-
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Рис. 26. связь ПРиРостов внеШней тоРговли и Реального ввП
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ке. На внешнем рынке – медленное восстановление деловой активнос-
ти традиционных внешнеторговых партнеров, крупнейшим из которых 
является Евросоюз. Стабилизация объёма российского экспорта энер-
горесурсов на уже достигнутых значениях. Цены на нефть постепенно 
сползают с 60–80 долларов 2008 года за баррель до 30 долларов за бар-
рель к 2015 году. Рост ВВП составляет около 1 процента в год. В госу-
дарственной экономической политике основные усилия прикладывают-
ся к удержанию уже достигнутых социальных и политических позиций. 
Осуществляются отдельные статусные инвестиционные проекты, в пер-
вую очередь, Сочи – 2014. Главной проблемой на протяжении периода 
является урегулирование нарастающего трудового конфликта. Из исто-
рии известно, что социальные катаклизмы происходят не тогда, когда 
совсем нет роста, а тогда, когда растущая экономика останавливается, 
когда эскалация ожиданий наталкивается на непреодолимые препятс-
твия. Именно такая ситуация складывается в России сегодня. 

Если реализуется наш базовый сценарий, то следующие несколько 
лет России предстоит жить в условиях хронического дефицита инвести-
ций. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП вряд ли может быть 
увеличена вследствие нарастающей конкуренции с госбюджетными 
социальными программами. На протяжении последних двадцати лет 
доля инвестиций в ВВП сокращалась с советских 30–35 процентов до 
15 процентов в среднем. Снижение доли инвестиций сопровождалось 
ростом потребления. То есть произошло перераспределение обще-
ственного продукта в пользу потребления. Структура потребления те-
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перь приближается к западной. Если в 2000 году доля заработной платы 
в ВВП ещё составляла около 32 процентов (для сравнения: в США – 57 
процентов), то к 2007 году она достигла 43 процентов. 

Мы предполагаем, что средняя доля инвестиций в ВВП на протяже-
нии прогнозного периода составит 15 процентов, а общая сумма инвес-
тиций за этот же период составит 37 триллионов рублей, или около 1300 
миллиардов долларов в ценах 2008 года. В предыдущие шесть лет было 
инвестировано 41 триллион рублей, или 1490 миллиардов долларов. 
Таким образом, вместо предполагаемого правительственной Концеп-
цией экономического развития России до 2020 года двукратного роста 
инвестиций произойдёт их 12–15-процентное снижение по сравнению 
с периодом 2004–2009 годов. 

Рис. 27. ввП 1990–2015 гг
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Следует сказать также, что оценка потребности в инвестициях за-
трудняется нереальностью статистики основных фондов. В России 
принята двухэтажная система исчисления стоимости основных фон-
дов: фискальная стоимость, используемая при исчислении налога на 
собственность, и реальная стоимость, определяемая при продаже акти-
вов и оценке инвестиций. Согласно данным Госкомстата, общая стои-
мость основных фондов в стране составила по состоянию на 2007 год 
60,5 трлн. рублей, в том числе в промышленности (добывающая и об-
рабатывающая промышленность, производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды) – 14,2 трлн. рублей. Ввод в действие основных 
фондов в этом же году составил 4,3 трлн. рублей, в том числе в промыш-
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ленности – 1,5 трлн. рублей. Имея в виду, что статистическая степень 
износа основных фондов в промышленности составляет в среднем 50 
процентов, примем следующее допущение: неизношенная часть основ-
ных фондов изнашивается со скоростью 10 процентов в год, т.е. за 10 лет 
степень износа достигнет 100 процентов. Таким образом, при сложив-
шемся темпе ввода основных фондов и без прироста суммы основных 
фондов в следующие шесть лет удастся свести изношенность фондов к 
15 процентам вместо пятидесяти. 

Рис. 28. доля инвестиций в основной каПитал в ввП
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Однако нужно учесть, что максимально недооценённым элементом 
национального богатства в россии является старая советская инф-
раструктура. Из проведённых нами расчётов вытекает, что для подде-
ржания благоприятной с бухгалтерской точки зрения степени аморти-
зированности основных фондов инвестирования на уровне 2007 года 
практически достаточно. Но при этом не будет ни роста ВВП, так как 
экономический рост требует расширенного воспроизводства, ни заме-
ны старой инфраструктуры, не учитываемой статистически. 

Понятно, что «амбициозная» Концепция – 2020 при таких услови-
ях не имеет шансов на реализацию. Вместо увеличения на 50–60 процен-
тов к 2015 году реальный ВВП может возрасти всего до 20 процентов по 
отношению к уровню 2006 года, принятому за базу в этой Концепции. 
Ощутимого прироста ВВП на душу населения практически не будет. В 
результате разрыв в уровне жизни между Россией и развитыми странами 
Запада не сократится, а заметно возрастёт. 
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Между тем и существующий разрыв велик. В 2008 году ВВП России 
по паритету покупательной способности (ППС) составил 2 триллиона 
270 миллиардов долларов. По этому показателю Россия находится на 
шестом месте в мире после США, Китая, Японии, Индии и Германии 
(2007 год). Однако по ВВП на душу населения Россия находится на 52-м 
месте в мире, пропуская вперед все страны Евросоюза. По среднедуше-
вому ВВП по ППС Россия вдвое отстаёт от западноевропейских стран 
и втрое от США. Это означает, что для преодоления отставания Россия 
должна бы в обозримом будущем удвоить или даже утроить размеры 
своей экономики, что потребует удвоения и утроения масштабов инвес-
тирования и изменения их характера и качества администрирования. 

Грозящая катастрофа 

Колоссальная (уникальная, по словам благодушно настроенной ми-
нистра экономики) зависимость народно-хозяйственного оборота от 
состояния внешней торговли далеко не безобидна. Все предыдущие 
подобные кризисы в советской внешней торговле приводили к смене 
политической системы в стране. Чтобы понять, как избежать возмож-
ной катастрофы завтра, давайте посмотрим, как такие кризисы разви-
валась вчера – в 1929–1934 и 1986–1991 годах. После первого удара 
кризиса – соответственно в1929 и 1986 годах – в течение двух лет у пра-
вящего класса сохранялись иллюзии разрешимости ситуации внутри 
существующей системы (рис. 29). Оживилась политическая дискуссия, 
делались попытки отрегулировать ситуацию доступными советскому 
правительству административными и экономическими мерами. Через 
два года наступала тяжёлая фаза кризиса. Краткосрочные ресурсы к это-
му времени оказывались израсходованы, и правящая верхушка сталки-
валась с крупномасштабным экономическим «расплавлением»116 – в 
1932–1933 годах это был массовый голод, а в 1989–1990-м – оголение 
потребительского рынка. Вход в острую фазу кризиса в обоих случаях 
привёл к смене режима: в 1934 году демократический централизм в пар-
тии большевиков сменился диктатурой И. Сталина, а в 1991 году, после 
неудачной попытки установить диктатуру, старый режим пал. В обоих 

116 – Калька с английского meltdown. 
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случаях господствовавшая до того политическая структура не выдержа-
ла экономического стресса. 

В следовавшие после этого два года происходила консолидация но-
вой власти. В 1937 году последние политически активные революцио-
неры отправились в лагеря или были расстреляны, аналогичным обра-
зом в конце 1993 года остатки советской власти были выбиты из Белого 
дома танковыми залпами. 

Обратимся ко дню сегодняшнему. В России кризис начался осенью 
(конец сентября) 2008 года. В отсутствие внутренних стимулов эконо-
мического роста и при падающих доходах от внешней торговли прави-
тельство для предотвращения спада должно будет расходовать по 3–4 
триллиона рублей в год из своих запасов на протяжении следующих не-
скольких лет. Это означает, что «подушка безопасности», накопленная 
министром финансов в тучные годы, будет (если не случится войны с 
Ираном или какого-либо иного крупномасштабного ЧП на Ближнем 
или Среднем Востоке) проедена уже к 2011–2012 годам. 

Выручит ли нас экономика, построенная на принципах рыночного 
фундаментализма? Ответ, по нашему мнению, отрицательный: экономи-
ческая история ХХ века поставила крест на классическом капитализме. 
Начиная с 1929 года развитые страны всё дальше и дальше отходили от 
«рыночной модели» экономики, только что и с большими издержками 
внедренной у нас. Государственные расходы превратились в хребет лю-
бой развитой экономики, и администрирование государственных рас-
ходов играет определяющую роль в экономическом развитии. Стра-
ны, которые не смогли организовать себя подобным образом, рыночные 
они или нет, населяют нижнюю половину списка экономик мира. В Рос-
сии существовавшая в СССР до 1985–1989 годов система проведения 
активной экономической политики была сознательно демонтирована 
по политическим соображениям и в силу её экономического банкротс-
тва. Но банкротство одной отдельно взятой страны, занимавшейся 
централизованным планированием, не означает банкротство плановой 
экономики как таковой. Экономики Соединённых Штатов, Китая, Ев-
росоюза, Японии – централизованно планируемые экономики, в ко-
торых планирование и администрирование государственных расходов 
является ядром экономической системы. 

В России такой системы нет. Робкие заигрывания с «концепциями», 
«кластерами», «нанотехнологиями», «национальными проектами» 
не приводят к реально измеримым стратегически значимым результа-
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там. Да, Россия в 1990–2000-х годах достроила организационные сис-
темы, которых у неё не было или которые были разрушены системой 
тотальной экономической централизации. Возникла действующая сис-
тема налогообложения, государственный бюджет стал играть важней-
шую роль в администрировании экономической жизни. Повысились 
мотивация и дисциплина в принятии экономических решений на мик-

Рис. 29. фазы катастРофических кРизисов в России
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роуровне и так далее. Однако ни российская экономическая наука, ни 
действующие экономические ведомства никак не могут отряхнуться от 
советских стандартов и выработать новые подходы к государственному 
планированию в условиях более открытой и рыночно мотивированной 
экономики. С одной стороны, советский плановый подход, основан-
ный на бухгалтерских представлениях, а с другой стороны – зачатки 
стратегического целеполагания, почерпнутые из западных курсов MBA. 
Сцепления между этими двумя крайностями пока нет. В момент обост-
рения экономической ситуации отсутствие сцепления теории с практи-
кой может сработать как поломка сцепления в автомобиле. Можно ведь 
и не «вписаться» в желаемую траекторию. Запас же прочности эконо-
мической стратегии должен быть таков, чтобы устоять даже в случае ка-
тастрофической потери традиционных источников доходов. 




