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В статье В.М. Гейца и А.А. Гриценко “Выход из кризиса (Размышления над
актуальным в связи с прочитанным)” обсуждается комплекс вопросов, связан%
ных с поиском путей и методов преодоления экономического кризиса. Изложен%
ные авторами антикризисные меры предусматривают модернизацию экономики
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(повышение технического уровня в сфере производства материальных благ и услуг,
рост отраслей, занимающихся “производством человека”), имеют социальную на%
правленность и способствуют стимулированию внутреннего потребительского спро%
са, что соответствует кейнсианскому подходу [1]. Однако, чтобы все эти меры эф%
фективно работали, необходимо учесть циклический характер современного кри%
зиса. Начавшийся в 2008 г. глобальный экономический кризис был неожиданным
для общества, в котором доминирует неолиберальная идеология, а мейнстрим эко%
номической науки базируется на неоклассической теории, использующей равно%
весный подход к исследованию экономической динамики. В действительности эко%
номические кризисы происходят с 1825 г. (первый экономический кризис), с
устойчивой периодичностью в 7–11 лет, а повышательные тенденции в экономике
периодически сменяются понижательными, образуя большие циклы экономиче%
ской конъюнктуры длительностью 40–60 лет (табл.) [2; 3; 4].

Периодизация длинных волн в экономике и циклических кризисов
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За исключением первого мирового экономического кризиса 1857 г., который
был острым, но недлительным, мировые экономические кризисы 1873, 1929–1933
и 1974–1975 гг. были исключительно глубокими и длительными, завершали повы%
шательную фазу длинной волны и открывали ее понижательную фазу. Таков и эко%
номический кризис, развивающийся с 2008 г. Экономические кризисы, разворачи%
вавшиеся в пределах повышательных волн больших циклов Н. Кондратьева со вто%
рой половины ХХ в. (1953–1954, 1960–1961, 1990–1993, 1994–1995, 1997, 1998 и
1999 гг.) были не очень глубокими и не очень длительными. Периодические соци%
ально%экономические кризисы – результат обострения эндогенных противоречий
в общественном воспроизводстве. Социально%экономические противоречия
рыночного хозяйства исключены из поля зрения исследователей, претендующих
на востребованность политическим истеблишментом и бизнес%элитой.

Современный глобальный экономический кризис более ярко продемонстри%
ровал противоречие между либеральной экономической теорией, игнорирующей
диалектические противоречия общественного воспроизводства, и теориями, иссле%
дующими эндогенный механизм цикличности экономики, основываясь на диалек%
тическом методе познания. Актуальным остается преодоление монополии либе%
рального мейнстрима в методологии экономической теории, в образовательной
сфере, во влиянии на формирование экономической политики государства и кол%
лективного мировоззрения. Вместе с тем для последователей циклических теорий
развития экономики, а также для критиков неолиберальной доктрины этот кризис
был вполне прогнозируем. О приближении кризиса предупреждала К. Перес. Идеи,
изложенные в ее книге “Технологические революции и финансовый капитал. Ди%
намика пузырей и периодов процветания”, изданной до начала современного эко%
номического кризиса и посвященной процессам долгосрочной глобальной соци%
ально%экономической динамики, при должном внимании со стороны стран, зада%
ющих ритм глобальной экономике, могли бы способствовать предупреждению этого
кризиса [5].

Автор книги “Выход из кризиса есть!”, обозначившей для нас предмет дискус%
сии, П. Кругман в другой своей публикации приводит пример того, как в 2005 г., в
преддверии глобального кризиса, представители мейнстрима подвергли обструк%
ции альтернативные идеи Р. Раджана (Чикагский университет), обосновавшего в
своем докладе, что финансовая система принимает на себя потенциально опасные
уровни риска [6]. Научные труды П. Кругмана, за которые он был удостоен Нобе%
левской премии, не выходили за рамки неоклассической методологии. Однако в
них ученый часто апеллирует к теории Дж.М. Кейнса, концентрируя внимание на
необходимости осуществления государственной стимулирующей политики, направ%
ленной на создание рабочих мест, и критикуя политику экономии бюджетных
средств [7].

Признавая практическую значимость кейнсианской теории в преодолении
Великой депрессии, необходимо учесть тот факт, что данная теория не формирова%
ла видение долгосрочных перспектив рыночного хозяйства и не анализировала внут%
ренние противоречия рынка, приводящие к циклическим кризисам. Поэтому в
нашей статье поставлена задача раскрыть влияние цикличности на преодоление
внутренних противоречий и диспропорций в общественном воспроизводстве.

Социально%экономический кризис, начавшийся в 2008 г. в США и быстро
распространившийся в глобальных масштабах, стал переломным моментом в раз%
витии пятого большого цикла Н. Кондратьева. Мировая экономика окончатель%
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но вошла в понижательную волну большого цикла. По силе разрушительного вли%
яния на экономику кризис 2008–2009 гг. часто сравнивают с Великой депрессией.
Однако сравнение показателей, характеризующих глубину падения экономики
США в обоих этих случаях, свидетельствует о том, что современный кризис сла%
бее. В 1929–1933 гг. падение промышленного производства в США составило 56%,
экспорт сократился на 80%, индекс Доу%Джонса поднялся за 1924–1929 гг. на 300%,
а к 1932 г. упал на 89%. В 2009 г. мировой ВВП уменьшился на 0,6%, в том числе в
США – на 3,1% и в странах ЕС – на 4,2% [8]. Уровень безработицы в США в
период развития Великой депрессии вырос с 3,2% в 1929 г. до 25% в 1933 г. [9], что
превышает аналогичный показатель в 2009 г.

В отличие от мирового кризиса 1929–1933 гг., сегодня, помимо западноевро%
пейских стран и США, существуют также иные страны, чьи экономики способны
стать точками роста для выхода на повышательную волну большого цикла. Эти
экономики обладают сырьевым потенциалом, мощными человеческими ресур%
сами, научно%техническим потенциалом и способны быстро освоить те передо%
вые технологии, которыми еще не владеют. Процессы финансиализации в этих
странах развиваются не так бурно, как в странах с более развитой финансовой
инфраструктурой. Речь идет о странах БРИКС. Кроме того, эти страны (за ис%
ключением ЮАР) в 2007 г. имели достаточно сильный платежный баланс, чтобы
противостоять надвигавшемуся глобальному экономическому кризису [10].

Сценарий развития кризиса в 2008–2009 гг. обнаруживает яркие характерис%
тики жюгляровского типа цикличности: бурный, неконтролируемый рост; пере%
грев экономики, ведущий к повышению цен на ресурсы; финансовые спекуля%
ции; внезапный глубокий обвал экономики, переходящий в длительный период
восстановления [4]. В преддверии кризиса 2008 г. значительно возросли цены на
мировых сырьевых рынках, и особенно – цены на нефть. Современному кризису
предшествовал период неолиберального бума, что, в свою очередь, повлекло за
собой нарастание финансовых спекуляций, а кредиты стали доступны для широ%
ких слоев населения без надлежащей проверки их платежеспособности.

В 1980%е годы – в начале повышательной волны пятого большого цикла
Н. Кондратьева – к власти в США и Великобритании пришли неоконсерваторы,
экономическая политика которых базировалась на рекомендациях монетаристов,
сторонников теории предложения и теории рациональных ожиданий, ограничива%
ющих роль государства в экономике. Рекомендации представителей новой либе%
ральной волны в экономической теории, оттеснившей кейнсианцев, были направ%
лены на сокращение государственных социальных программ. Либеральный мейн%
стрим экономической науки не относит проблему необходимости поддержания
эффективного спроса к перечню первоочередных задач экономической политики.
Либерализация экономического курса ведущих стран с 1980%х годов выразилась
также в дерегулировании финансовых рынков и активизации приватизационных
процессов. В 1999 г. – на исходе повышательной волны пятого большого цикла
Н. Кондратьева, развивавшейся с начала 1980%х годов до начала 2000%х годов, – был
отменен закон Гласса – Стигала, что позволило коммерческим банкам увеличить
масштабы рисковых операций.

Предпосылки для углубления финансиализации мировой экономики нача%
ли формироваться еще в 1970%е годы. Начало пятой технологической революции
(1971 г.) совпало с коренными трансформациями в деятельности финансовых ин%
ститутов, инициированными прекращением действия Бреттон%Вудской системы
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фиксированных курсов, сдерживавшей свободное перемещение капиталов. Введе%
ние плавающих курсов валют обусловило потребность в хеджировании валютных
рисков. С 1972 г. начинается торговля валютными фьючерсами на Чикагской то%
варной бирже. Параллельно представители Чикагского университета создают тео%
ретическую основу для торговли рисками, что на практике вылилось в создание
в 1973 г. Чикагской опционной биржи. Секьюритизация тоже возникла в 1970%е
годы [11]. Бурное развитие внебиржевых финансовых инструментов (например, кре%
дитных дефолтных свопов, операции с которыми фактически не регулировались и
не учитывались в банковских балансах) являлось и является важным фактором, спо%
собствующим развертыванию современного социально%экономического кризиса.
Объем этих операций, позволявших избежать резервирования, очень быстро рос и
к концу 2008 г. превысил мировой ВВП [12]. В 1980 г. финансовая глубина мировой
экономики по показателю, характеризующему отношение стоимости глобальных
финансовых активов к ВВП, составляла 103%, а в 2008 г. – 292%; показатель
финансовой глубины, характеризующий отношение стоимости внебиржевых де%
ривативов к ВВП, вырос с 297% в 2000 г. до 899% в 2008 г. [13].

Особенность современного социально%экономического кризиса заключает%
ся в том, что на начальном этапе для его преодоления США выбрали превратную
форму кейнсианской бюджетной политики: вместо стимулирования производ%
ственной сферы, развития инфраструктурных проектов, осуществления государ%
ственных закупок, реализации социальных программ с целью перераспределе%
ния части национального дохода в пользу малообеспеченных (то есть слоев насе%
ления, наиболее предрасположенных к потреблению) государство стало выкупать
“плохие долги”. Запущенные в США с конца 2008 г. программы количественного
смягчения не способствовали оздоровлению экономики, а лишь приглушали кри%
зисные проявления. Вместо того, чтобы направлять деньги, полученные от феде%
ральных резервных банков в обмен на “плохие” ипотечные ценные бумаги, на
кредитование субъектов хозяйствования, коммерческие банки направляют их
большую часть на финансовые спекуляции.

Глубинной причиной современного социально%экономического кризиса, как
и всех предшествовавших, является перенакопление капитала. Поэтому именно
состояние экономики, при котором возникает перенакопленный капитал (то есть
капитал, который не приносит среднюю норму прибыли или вообще не может быть
применен с прибылью), обусловливает экономический кризис. Особенностью по%
вышательной волны пятого большого цикла Н. Кондратьева стало то, что политика
дерегулирования финансового рынка и появление новых информационно%комму%
никационных технологий способствовали развитию новых финансовых техноло%
гий, способствующих раздуванию финансовых пузырей. Именно в эту сферу устре%
мился перенакопленный капитал, что позволило отсрочить кризис, проявлявший%
ся уже в 2001–2002 гг.

К. Маркс отмечал, что капиталистическое производство – это лишь средство
увеличения авансированной стоимости. “Поэтому все нации с капиталистиче%
ским способом производства периодически переживают спекулятивную лихорад%
ку, во время которой они стремятся осуществлять делание денег без посредства
процесса производства” [14]. Полем деятельности для перенакопленного капи%
тала служат финансовые рынки, где он может прирастать без процесса производ%
ства. Даже после глубокого кризиса 2008–2009 гг. этот процесс не приостановил%
ся. В 2011 г. объемы торговли финансовыми деривативами более чем в 11 раз превы%
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шали мировой ВВП [15]. За последние 30 лет в мире создана финансовая пирами%
да, для обслуживания которой необходима значительная ликвидность. Централь%
ные банки активно осуществляли эмиссию, особенно в период 2009–2011 гг. Во
многих развитых странах денежная масса превысила ВВП. По мнению бывшего
президента Германии Х. Келлера, “финансовая отрасль отсоединилась от реаль%
ной экономики” [16].

Реальные экономические процессы всегда находят теоретико%идеологиче%
ское обоснование. Таковым для современной рыночной экономики стал неоли%
беральный экономический мейнстрим. Глубокий экономический кризис 1974–
1975 гг. обнаружил недостатки кейнсианской экономической теории и способ%
ствовал неоклассическому возрождению. Подготовленный в трудах Ф. Хайека и
Л. Мизеса идейно%методологический базис позволил либеральным теориям вер%
нуть статус мейнстрима. Л. Боулэнд по результатам исследования статей, опубли%
кованных в “American Economic Review” в 1980 г., пришел к выводу, что все они
соответствуют методологии “основного течения” [17].

Разрушение плановой экономики СССР способствовало укреплению либераль%
ной идеологии и распространению ее в глобальных масштабах. Рыночные фунда%
менталисты превратили лессеферизм в подобие религии. По мнению Дж. Сороса,
господство рыночного фундаментализма установилось в начале 1980%х годов, когда
более или менее одновременно к власти пришли М. Тэтчер и Р. Рейган. С тех пор он
обеспечивает идеологию, которая движет политикой, а вера в безграничные воз%
можности рынка и международная конкуренция за капитал подкрепляют друг дру%
га [18].

Начало интеграции постсоциалистических стран в мировую экономику в 1990%е
годы усилило процессы экономической глобализации. Важнейшим направлением
экономической глобализации стало формирование общемирового инвестицион%
ного пространства. В 2007 г. прямые частные иностранные капиталовложения до%
стигли 1,8 трлн. дол., а вклад международных потоков капитала в мировое накопле%
ние возрос с 4% в 1990 г. до 15% в 2007 г. [19]. Глобализация движения капитала об%
условила усиление конкуренции стран за привлечение прямых частных иностран%
ных капиталовложений, оказывающее давление на институт государства и
вынуждающее его создавать наиболее благоприятные условия для притока капитала
в отечественную экономику. В этой конкуренции выигрывают страны, где контроль
над капиталом и источниками его формирования минимальный.

Вследствие финансовой революции, начавшейся после кризиса 1974–1975 гг.,
институт государства утратил значительную часть полномочий в сфере контроля
над банковской системой и фондовыми рынками. Перенакопленный капитал тре%
бует комфортных условий для развития все более сложных финансовых инстру%
ментов, трудно поддающихся контролю и учету. Конкуренция за капитал способ%
ствует раздуванию финансовых пузырей и развитию оффшорных зон. Оффшори%
зация мировой экономики – один из наиболее деструктивных дисбалансов мировой
экономики, что с особой силой проявилось в условиях современного кризиса. Так,
в 2008 г. в острой фазе кризиса произошел резкий отток прямых инвестиций из
Украины в мировую экономику (рис. 1). Эта динамика не характеризует масштабы
оттока капитала в целом, но отражает определенную тенденцию.

При этом на 1 января 2008 г. удельный вес инвестиций из экономики Украи%
ны в экономику Кипра составлял 94% в общем объеме прямых инвестиций, на%
правленных из Украины в мировую экономику, а на 1 июля 2013 г. – соответствен%
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но, 88,9%. Хотя с момента вступления в ЕС Кипр и не является классической
оффшорной зоной, все же в период развития острой фазы современного кризиса
он фактически сохранял комфортные условия налогообложения и конфиденци%
альность функционирования. Удельный вес инвестиций, направленных из Кип%
ра в украинскую экономику, в общей сумме иностранных инвестиций на 1 января
2008 г. составил 20,1%, а на 1 июля 2013 г. – соответственно, 32,4% *.

Рис. 1. Прирост прямых инвестиций из Украины в мировую экономику
Построено автором на основе данных: Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : стат. зб. – К. :

Державний комітет статистики України, 2008. – 56 с.; Статистична інформація. Державна служба

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.

В Украине институциональная среда представлена деградирующим институтом
собственности, разрушенным институтом доверия, стагнирующими рыночными
институтами. Институциональные трансформации 1990%х годов в Украине привели
к созданию имитационной институциональной среды – превратной формы, кото%
рая позволяет декларировать соблюдение общепринятых для рыночной экономики
прав и свобод всеми участниками экономических отношений, но при этом обеспе%
чивает существование системы неформальных институтов, деструктивно влияющих
на экономику. Есть основания считать, что неформальные социальные институты
оказывают гораздо большее влияние на важнейшие социально%экономические про%
цессы в Украине (и в том числе – на перераспределение прав собственности).

В общественном сознании частная собственность еще не стала полноценным
институтом, а определенная часть общества весьма критично относится к сформи%
ровавшимся в 1990%е годы крупным собственникам, что, в свою очередь, мотиви%
рует их к сокрытию доходов и способствует устойчивому оттоку отечественного
капитала. Поэтому на протяжении последних 23 лет отечественная экономика не
модернизировалась, а вырабатывала старый ресурс. И названные внутригосудар%
ственные институциональные проблемы, и наличие налоговых гаваней, сформи%
ровавшихся под влиянием общемировой конкуренции за капитал, способствовали
тому, что сегодня экономика Украины функционирует как трансформа малой от%
крытой экономики с сырьевой ориентацией. Наибольший удельный вес в отече%
ственном экспорте приходится на продукцию металлургии: в 2003 г. – 36,83%; в
2004 г. – 39,94%; в 2005 г. – 40,97%; в 2006 г. – 42,8%; в 2007 г. – 42,2%; в 2008 г. –
41,2%; в 2009 г. – 32,3%; в 2010 г. – 33,7%; в 2011 г. – 32,3%; в 2012 г. – 27,5% **.
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* Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : стат. зб. – К. : Державний комітет статис%
тики України, 2008. – 56 с.; Статистична інформація. Державна служба статистики [Электрон%
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.

** Статистична інформація. Державна служба статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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В условиях повышательной экономической конъюнктуры (особенно в 2003–
2004 гг., когда Украина демонстрировала наиболее высокие темпы прироста
ВВП – соответственно, 9,4% в год и 12,1% в год) открывались возможности для
инвестирования в технологическую и институциональную модернизацию. Одна%
ко настолько остро необходимая модернизация осуществлена не была. Немало%
важную роль в этом сыграл и фактор политической нестабильности, ведь безбо%
лезненный для общества и экономики цикл воспроизводства власти в Украине
не сложился. Сопоставляя динамику ВВП Украины (рис. 2) в год, предшество%
вавший президентским выборам, и в год, следовавший после них, можно сде%
лать такие выводы. Выборам 1994 и 2010 гг. предшествовала понижательная эко%
номическая конъюнктура; выборы 1999 г. происходили в условиях замедления
темпов падения ВВП, выборы 2004 г. – в условиях роста экономики; за исклю%
чением 2005 г., в первый год после президентских выборов прослеживается ожив%
ление экономики.

Рис. 2. Динамика ВВП Украины
Построено автором на основе данных: World Development Indicators and Global Development Finance

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx.

С начала 2000%х годов усиливается влияние политических факторов на коле%
бания в отечественной экономике. Ожидания субъектов хозяйствования в пред%
дверии очередных политических трансформаций сказываются на темпах эконо%
мического роста. Что же касается политических процессов в Украине, то эконо%
мическая конъюнктура является весомым, но не главным фактором развития
политического цикла в нашем государстве. Внутренние социальные факторы (в
первую очередь, ожидания повышения качества жизни населения, усиливаемые
предвыборными обещаниями и не реализуемые в полной мере) оказывают зна%
чительно большее влияние на политический цикл в Украине и приводят к перио%
дическим кризисам и внеочередным выборам. Таким образом, как политическая,
так и экономическая компоненты сложившейся в Украине социально%экономи%
ческой системы подвержены циклическим колебаниям. При этом размах колеба%
ний ВВП – результирующего показателя самовоспроизводящейся экономиче%
ской системы – в Украине весьма глубок: от 12,1% роста в год в 2004 г. до минус
14,8% падения в 2009 г., что свидетельствует о высокой степени зависимости оте%
чественной экономики от мировой экономической конъюнктуры.
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Выход глобальной экономики из кризиса возможен в конце 2010%х годов. Этот
процесс сопряжен с началом внедрения базисных инноваций, способных запус%
тить механизм развития повышательной волны шестого большого цикла экономи%
ческой конъюнктуры. В трудах К. Перес внедрение новых технических и организа%
ционных способов ведения хозяйственной деятельности предстает как разверты%
вание Большой волны развития – распространение технологической революции и
ее парадигмы в экономике. Потенциал каждой новой парадигмы раскрывается в
ходе кардинальных изменений в инвестиционном поведении, в организационных
моделях и ментальности всех членов социума, в социальных институтах. Происхо%
дят изменения в ориентирах для экономического поведения, создающие шансы для
новичков [5]. В начале 2000%х годов пятая Большая волна развития как процесс раз%
вертывания пятой технологической революции (“эпоха информации и телекомму%
никаций”) преодолела переломный момент и движется к завершению.

Возможности для бескризисного экономического роста, базирующегося на
пятом технологическом укладе в ведущих странах и основывающегося на более
низких технологических укладах в странах с формирующимся рынком и в развива%
ющихся странах, уже исчерпаны. В Украине экономический базис формируется
деятельностью предприятий третьего и четвертого технологических укладов. Пере%
ход развитых стран к новому технологическому укладу открывает определенные
перспективы для отстающих стран. Во%первых, такие страны должны подготовиться
к использованию наиболее приемлемых (из отработанных в развитых странах) ин%
ституциональных и технологических практик внедрения новой технико%экономи%
ческой парадигмы, представляющей собой, по определению К. Перес, модель наи%
лучшей деловой практики [5]. Во%вторых, переход к шестому технологическому
укладу не отменяет необходимость развивать отрасли экономики, относящиеся к
более низким технологическим укладам, но обеспечивающие витальные потреб%
ности человека и общества. К таковым в современном обществе относятся не толь%
ко потребности физиологического выживания, но и потребность в образовании и
коммуникациях (в самом широком смысле этого понятия). Поэтому такие отрас%
ли, как сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, электротехническая,
авиационная и ракетно%космическая промышленность, энергетика, образование и
связь, будут востребованы и в условиях доминирования шестого технологического
уклада. Упомянутые отрасли отечественной экономики, при условии их модерни%
зации, могут быть востребованы в процессе формирования воспроизводственной
системы шестого технологического уклада.

Важно уловить тот момент, когда ведущие страны мира запустят процесс полно%
масштабного перехода к новому технологическому укладу, и влиться в этот про%
цесс. По разным оценкам, выход на повышательную волну шестого большого цик%
ла Н. Кондратьева возможен не ранее конца 2010%х годов – начала 2020%х годов.
Оставшееся до начала развития повышательной волны время должно быть исполь%
зовано Украиной для модернизации государства и экономики. При этом важней%
шими задачами являются сохранение и дальнейшее развитие научно%технического
потенциала (прежде всего, в отраслях третьего, четвертого и пятого технологиче%
ских укладов, необходимых для обеспечения витальных потребностей и в условиях
доминирования шестого технологического уклада); институциональные реформы,
направленные на возрождение института доверия в обществе, формирование ци%
вилизованных институциональных практик воспроизводства института государ%
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ственной власти; искоренение неформального института коррупции. Указанные
институциональные реформы позволят сократить трансакционные издержки в оте%
чественной экономике и трансформировать их в инвестиции.

Таким образом, в начале XXI в., в переломный момент развития пятого боль%
шого цикла Н. Кондратьева, в мировой социально%экономической системе сфор%
мировались острые социально%экономические противоречия. Прежде всего, речь
идет о структурных противоречиях в экономике, детерминированных научно%тех%
ническим фактором и требующих разрешения путем перехода к шестому техно%
логическому укладу.

До сих пор экономическая политика ведущих стран мира не обеспечивает
переориентирования капитала из сферы финансовых спекуляций в полномас%
штабное развертывание нового технологического уклада. В глобальной экономи%
ческой системе многое зависит от текущего спроса США на импорт. Обеспечивая
20% всего мирового производства, США потребляют около 35% его, привлекая
массированный импорт дешевых сбережений и товаров из развивающихся стран
(прежде всего, из Китая и стран Персидского залива).

Получая взамен инвестиции, технологии и (что самое главное) растущий спрос
на свои товары, развивающиеся страны наращивали экспорт, сбережения и госу%
дарственные расходы, ограничивая при этом внутреннее потребление [19]. В XXI в.
вклад развивающихся стран в производство мирового ВВП значительно возрос,
однако их роль в регулировании глобальной экономики (прежде всего, глобальных
финансов) остается несущественной. Удельный вес Китая в мировом ВВП (по ППС)
возрос с 5,2% в 1980 г. до 14,3% в 2011 г., а Индии – с 4,2% в 1950 г. до 5,7% в 2011 г. В
2011 г. ВВП Бразилии составил 2,9% мирового ВВП. Хотя удельный вес США в
мировом ВВП (по ППС) снизился с 21,1% в 1980 г. до 19,1% в 2011 г., все же доллар
как резервная валюта продолжает играть ведущую роль в мировой валютно%финан%
совой системе [15].

Ситуация в Украине еще более проблематична. В период экономического
подъема начала 2000%х годов прибыли, полученные от экспорта сырья, не инвес%
тировались в модернизацию отечественной экономики, а конечный потребитель%
ский спрос в значительной степени был ориентирован на импорт (в том числе за
счет потребительского кредитования). При этом экспортировалась продукция
низких переделов, приносящая более низкую норму прибыли, а импортирова%
лась продукция высоких переделов.

В сфере регулирования финансовых отношений также сложились глубокие
противоречия и диспропорции. В 2008 г. для анализа причин мирового кризиса при
ООН была создана специальная комиссия под руководством Нобелевского лауреа%
та Дж. Стиглица. Центральное место среди рекомендаций по совершенствованию
порядка и правил регулирования в глобальной экономике заняли предложения по
реформированию международной валютно%финансовой системы. В их число во%
шли укрепление системы банковского регулирования; формирование эффектив%
ных международных механизмов координации национальной макроэкономиче%
ской политики; реформирование международных финансовых учреждений; фор%
мирование нового механизма урегулирования суверенных долговых кризисов; со%
здание глобальной резервной системы; усиление роли новой свободно используе%
мой валюты типа SDR [15]. Совершенствование банковского регулирования и надзо%
ра нашло практическое воплощение в принятии Базеля III. Остальные же из
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намеченных пунктов реформирования международной валютно%финансовой си%
стемы не получили надлежащего развития после того, как была преодолена первая
острая фаза глобального кризиса. МВФ – как наиболее активный наднациональ%
ный финансовый институт – до 2010 г. не учитывал изменения роли отдельных стран
в системе глобальной экономики. Согласно 14%му пересмотру квот, Китай признан
третьим по размеру квоты государством – членом МВФ, а четыре страны (Брази%
лия, Индия, Китай и Россия) отнесены к 10 его крупнейшим акционерам. Однако в
2014 г. пересмотр квот окончательно не ратифицирован.

Без усиления контроля над движением капитала и более жесткой регламента%
ции финансового рынка мировую экономику будут потрясать трудно прогнозируе%
мые и глубокие финансовые кризисы, спровоцированные блужданием перенакоп%
ленного капитала и его авансированием в формирование очередного финансового
пузыря. Объектом регулирования и контроля должны стать, прежде всего, налого%
вые гавани и мировые финансовые центры. На финансовых рынках обращается
фиктивная стоимость, не воплощающая в себе затрат общественно необходимого
времени воспроизводства благ. Такие деньги не являются товаром и представляют
фиктивную стоимость в обращении, искажая тем самым реализацию одного из важ%
нейших экономических законов – закона стоимости.

Накачивание экономики ликвидностью во время экономических кризисов
не должно оставаться без внимания международных финансовых институтов.
Необходимо разработать четкие рекомендации по монетарной политике государ%
ства во всех странах, образующих эти финансовые институты. Решения по таким
ключевым вопросам, как объемы эмиссии, способы введения денег в экономику,
механизмы, направляющие деньги на поддержание эффективного спроса в эко%
номике, инструменты контроля над эмиссионными и инвестиционными процес%
сами, должны приниматься коллегиально.

Если следовать логике развития больших циклов экономической конъюнкту%
ры, то современный глобальный кризис – это поворотная точка перехода от повы%
шательной волны пятого большого цикла к его понижательной волне, а выход на
повышательную волну неизбежен, если не произойдут какие%либо пертурбацион%
ные процессы природного или социального характера. В силу того, что в глобали%
зированном мире социально%экономические процессы значительно ускоряются, а
социально%экономические циклы, соответственно, сжимаются во времени, как уже
отмечалось, выход на повышательную волну возможен в конце 2010%х годов. Во%
прос заключается в том, насколько нравственным является упование на цикличе%
ски самовосстанавливающуюся рыночную систему. Трудно оспорить тот факт, что
кейнсианская политика (и в первую очередь, ее бюджетно%финансовая составляю%
щая) обеспечила выход США из Великой депрессии. С конца 1940%х годов и до
1974–1975 гг. мировая рыночная экономика не переживала глубоких социально%
экономических кризисов. Помимо просчетов, допущенных в экономической по%
литике, важную роль в развитии кризиса 1974–1975 гг. сыграл резкий скачок цен на
нефть, имевший не только экономическую, но и политическую подоплеку (арабо%
израильская война и нефтяное эмбарго). Но в итоге вся вина за скатывание в глубо%
кий экономический кризис была возложена на кейнсианцев.

Дерегулирование финансовых рынков способствовало периодическому с на%
чала 1980%х годов раздуванию финансовых пузырей и формированию гигантской
фиктивной стоимости, довлеющей над реальным сектором экономики: даже на
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формирование цены на базовые сырьевые товары финансовый рынок подчас ока%
зывает большее влияние, чем потребности реального сектора экономики. Поэтому
важнейшими задачами являются ужесточение регулирования финансового рынка,
создание наднациональных институтов глобального регулирования финансовых
агентов, повышение “прозрачности” налоговых гаваней. Признавая необходимость
наднационального регулирования глобальной экономики, считаем, что оно созда%
ет условия для концентрации экономической и, соответственно, политической влас%
ти у ведущих стран мира, поэтому ей должны создаваться противовесы в виде регио%
нальных экономических объединений разной глубины интеграции.

Выход отечественной экономики из кризисного состояния возможен как реа%
лизация мобилизационного сценария модернизации экономики в частности и
общества в целом. Однако возможности экономической и институциональной
модернизации в Украине ограничены оттоком отечественного капитала за рубеж.
Это обусловлено, в первую очередь, инверсионным характером развития отно%
шений собственности, настолько болезненных для современного украинского
общества, что кардинальные меры по их упорядочению (реприватизация, нацио%
нализация) могут привести к дальнейшему расшатыванию квазиинституциональ%
ной инфраструктуры, сложившейся в Украине. Наиболее приемлемым выходом
из существующей ситуации могло бы стать применение подхода “институты, кон%
куренция и правительство”, реализованного в ходе реформ китайской экономи%
ки. Согласно данному подходу, именно институт государства оказывает наиболь%
шее влияние на экономику, создавая соответствующую институциональную среду
для развития предпринимательской деятельности [20].

При этом необходимо сосредоточиться на решении одной из важнейших проб%
лем, порожденных либеральными реформами 1990%х годов, – теневой экономи%
ки. На первоначальном этапе выведения экономики из тени необходимо амнис%
тировать сокрытые от налогообложения доходы. Подобная практика существует
в США, странах ЕС, странах постсоветского пространства. Налоговая амнистия
воспринимается неоднозначно и не всегда приносит ожидаемые результаты,
однако, с нашей точки зрения, является одним из наиболее приемлемых инстру%
ментов легализации деятельности тех предпринимателей, которые ушли в тень в
силу объективных неблагоприятных обстоятельств, а не целенаправленно. В то
же время следует принять отдельный закон о налоговой амнистии, учитывающий
нормы уголовного кодекса и гарантирующий неконфискационный характер и
одноразовость амнистии, а также усиление ответственности в случае дальнейше%
го сокрытия доходов от налогообложения. Выведенные из тени финансовые ре%
сурсы государство сможет аккумулировать для инвестиций в национальные мо%
дернизационные проекты, что соответствует логике кейнсианских методов анти%
кризисной экономической политики.

Рыночная экономика развивается циклично, поэтому необходимо вырабо%
тать гибкую экономическую политику государства, отвечающую стадиям эконо%
мического цикла. В условиях кризиса ее целевыми ориентирами должны стать
стимулирование внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, сдер%
живание оттока капитала, аккумуляция ресурсов для технико%технологической и
институциональной модернизации отечественной экономики. Разработка и реа%
лизация такой экономической политики государства возможны на основе вне%
дрения индикативного планирования. Цикличность рыночной экономики пред%
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полагает неизбежный переход экономики к повышательной тенденции, что со%
пряжено с развертыванием новой инновационной волны. Этот процесс иници%
ируется разрешением внутренних противоречий рыночной экономики, однако в
современных условиях государство должно определенным образом регулировать
этот процесс, учитывая сложность рыночного механизма.

В этом смысле индикативное планирование является перспективным инстру%
ментом государственной экономической политики. Преимущества такого пла%
нирования по сравнению с директивным заключаются в том, что индикативные
планы не препятствуют реализации основных экономических законов рыночно%
го хозяйства, но при этом позволяют государству опосредованно влиять на эко%
номическую конъюнктуру; кроме того, индикативное планирование способству%
ет восстановлению института доверия в обществе, поскольку базируется на до%
стижении консенсуса между институтом государства, бизнесом, научными
учреждениями, общественными организациями и на создании механизма их ре%
гулярного взаимодействия. Индикативные планы должны ориентировать бизнес
на модернизацию и развитие тех отраслей отчественной экономики, которые бу%
дут востребованы новым технологическим укладом.
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