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Теоретико–концептуальні основи перехідного 
періоду ринкової економіки
Перехідний період є закономірним етапом історичного розвитку, в 
тому числі і на пострадянському просторі. Особливу роль відіграють 
проблеми переходу до ринкової економіки, шляхи виведення країни від 
соціально–політичного, економічного та морального кризи, проблема 
охарактеризована з теоретико–концептуальної точки зору. Перехідний 
період, який є закономірним етапом розвитку суспільства, пов’язаний 
з формуванням нових політичних, економічних, соціально–моральних 
відносин.
Ключові слова: перехідний період, перехід до ринкової економіки, 
кризове становище, реформа, еволюція, «шокова терапія».

Orudzheva V.M., Associate Professor of Political Science and Sociology, 
Baku State University (Azerbaijan, Baku), q.abbasova@mail.ru

Theoretical and conceptual foundations of the market economy in 
transition

The transition period is a natural stage of historical development, 
including the former Soviet Union. A special role is played by the problems of 
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Теоретико–концептуальные основы переходного периода 
рыночной экономики

Переходный период является закономерным этапом 
исторического развития, в том числе и на постсоветском 
пространстве. Особую роль играют проблемы перехода к рыночной 
экономике, пути вывода страны от социально–политического, 
экономического и морального кризиса, проблема охарактеризована 
с теоретико–концептуальной точки зрения. Переходный период, 
который является закономерным этапом развития общества, связан 
с формированием новых политических, экономических, социально–
нравственных отношений.

Ключевые слова: переходный период, переход к рыночной 
экономике, кризисное положение, реформа, эволюция, «шоковая 
терапия».

(стаття друкується мовою оригіналу)

Процесс развития в обществе на каждом этапе сопро-
вождается переходом социальных отношений от одного к 
другому, качественно новому состоянию. Период между 
различными уровнями достигнутого качества в развитии 
общества и называется переходным.

Ныне многие страны мира переживают новый этап 
перехода к демократии, который многие исследователи 
характеризуют как переход к глобализации и считают воз-
никновение глобальной рыночной экономики как главную 
особенность этого процесса. Исследователи связывают 
нынешнее состояние независимых государств переходом к 
рыночной экономике и установлением новых социальных 
отношений [5 и др.].

Опыт показывает, что невозможно спасти государство 
от политического кризиса, если не перейти к рыночной 
экономике. В экономике, в то время когда административ-
ные средства не дают нужный результат, очень важно при-
менение рыночных элементов для формирования нацио-
нальной экономики, удовлетворения потребностей членов 
общества и обеспечения национального развития.

Б.И. Краснов считает, что в обществе, без перехода к 
демократии, оставаясь при тоталитарной системе, можно 
провести экономические реформы, в том числе перейти к 
рыночной экономике (пример – Северная Корея) [1]. Это 
означает, что экономические процессы мало зависят от по-
литических процессов.

Известно также, что во время переходного процесса 
меняется не только политическая система и его учрежде-
ния, большим изменениям подвергаются также и социаль-
ная структура общества, сознание людей и их психология 
[4,с.10].

Одновременное проведение радикальных изменений в 
социальной и политической сферах является очень труд-

ным и конфликтообразующим процессом. Р.Даль оценивал 
«двойной переход» как уникальный эксперимент, отмечая, 
что рыночная экономика сформировалась раньше, чем де-
мократические учреждения [2,с.14].

М.Н. Кузьмин же характеризует переходный этап пост-
советских стран как переход от традиционного государ-
ственного строя к гражданскому обществу. Этот переход в 
хозяйственной отрасли был переходом к смешанной эконо-
мике, и, как эффективный регулятор рыночной экономики, 
основывается на механизмах конкуренции и на различных 
типах личной собственности, подчиняемой общим прин-
ципам экономического роста. Этот процесс в социаль-
ной сфере связан с построением гражданского общества 
и глубокой трансформацией имущественных отношений. 
Социальная трансформация радикально освобождает об-
щество от полного подчинения государству. Переходный 
процесс в политической сфере гарантирует реализацию 
прав, свободы и возможности каждого человека, а также 
построение правового государства [1,с.8].

Некоторые исследователи считают целесообразным, 
что решение проблем переходного периода должно идти 
в трех направлениях: прежде всего, должны быть опреде-
лены основные направления макроэкономических целей. 
На втором этапе должны быть обобщены пути развития, 
предложенные политиками и экспертами. И наконец, на 
третьем этапе, на основе анализа реальной практики раз-
личных государств, с учетом реальностей необходимо пла-
нировать пути развития общества [5,с.250].

В Болгарии, где осуществлялся переход от советско-
го строя к капиталистическому, тяжесть развития связы-
валась с тем, что переходный процесс связан не только с 
разрушением тоталитарных структур государства, но и с 
отменой государственной монополии над собственностью 
путем экономических реформ» [6,с.25]. В итоге налицо 
было три этапа переходного процесса: распад тоталитар-
ной системы, возникновение элементов гражданского об-
щества. Затем возникновение демократических законов и 
политических учреждений. И, наконец, постепенное осу-
ществление экономических реформ.

Т.Келлахи (1993) отмечает, что в обществах, где пере-
живают переход к демократии в определенный период вре-
мени, существует также и позитивная политическая и эко-
номическая либерализация, но это продолжается недолго. 
Д.Еркин и Т.Густафсон (1994) подчеркивают одновремен-
ность перехода в России от диктатуры к демократии, от ко-
мандной экономики к независимому рынку, от империи к 
национальному государству, также о возникающих в связи 
с этим проблемах. Естественно эти проблемы существуют 
во всех постсоветских республиках.

С.Терри подчеркивает крайнюю трудность и спорность 
процесса «двойного перехода». А группа ученых считают 
невозможность одновременного существования «двой-
ного перехода». Дж.Нельсон в своем труде «Как влияют 
друг на друга новые рыночные реформы и демократиче-
ское укрепление?» (1994 год) считает «двойной переход» 
как несовместимый случай. Он отмечает, что каждое де-
мократическое правительство при проведении экономи-
ческих реформ сталкивается с большими трудностями. 
Радикальные изменения в экономической сфере требуют 
решительности. Но, вследствие большой роли консенсуса 
в демократической системе, принятие экономических ре-
форм дается им в жертву и в итоге такие реформы задер-
живаются [7].

Как считают американские ученые Л.Армико, 
Т.Биркстекер и А.Лоуентал («Стабильная демократия», 
1995 год) как демократизация нарушает экономическую 
реформу, так и процесс экономической реформы может на-
править основные социальные факторы против демокра-
тизации. Исследователи видят выход в реализации одной 
из двух функций: или провести экономические реформы 
до демократизации, или же укрепить демократию до эко-
номических реформ.

Г.Вайнштейн отмечает, что в одинарном переходе реша-
ются политические, в двойном переходе – политические 
и экономические, в тройном же переходе – политические, 
экономические и территориальные, а в четырехслойном 
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переходе – политические, экономические, территориаль-
ные и национально–этнические проблемы [3,с.150].

Переходный период характеризуется проведением 
коренных реформ в экономической системе общества. 
Переход к новой системе, прежде всего, требует создания 
условий для развития предпринимательства на основе из-
менения формы имущества, приватизации и разгосударст-
вления. В обществах, где переживают переходный период 
от одной экономической системы к другой, параллельно 
действуют как социальные учреждения прежнего устрой-
ства, так и новообразующиеся социальные институты. 
Социальные противоречия здесь еще больше углубляются.

Система административного командования хоть и от-
рицается на государственном уровне, но все же его прин-
ципы играют решающую роль в экономической жизни. С 
другой стороны, переход к рыночной системе хоть и яв-
ляется приоритетным направлением в экономической по-
литике государства, в реальных экономических процессах 
возможности его влияния носят ограниченный характер. 
Такие двоичные моменты при организации экономических 
процессов, из–за несоответствия между макроэкономиче-
ским управлением, который присущ плановой экономи-
ке, формирующимся долгие годы и новообразованным, 
основанным на рыночных отношениях, несоответствия в 
управлении составляют, по–нашему, основу противоречий 
переходного процесса.

Стабилизация политической и экономической системы 
общества, устранение все более углубляющейся кризис-
ной ситуации требует проведения реформ, основанных на 
научной логике. Быстрый или медленный переход пере-
ходного периода исследователи связывают с правильным 
решением его проблем [13,с.79–97;14,с.97 и т.д.].

Различия в протекании переходного периода связа-
ны с неравномерным развитием постсоциалистических 
стран, вступивших в этот период. В некоторых из этих 
стран, вследствие того, что социальные противоречия 
не принимают острую форму, экономическое развитие и 
политическое положение позволяет построить развитое 
демократическое общество за короткое время. Процесс 
трансформации общества в этих странах идет быстрее. 
З.Бжезинский отмечал, что процесс перехода стран СНГ от 
тоталитаризма к демократии продолжится 15–20 лет. Он, 
анализируя процессы в посткоммунистических странах, 
разделил их на несколько групп:

– страны, где развита плюралистическая демократия 
(Польша, Чехия, Венгрия, Словения, Эстония);

– страны, где успешно проводятся политические и эко-
номические реформы (Словакия, Хорватия, Болгария, 
Румыния, Латвия, Литва);

– страны с неопределенным экономическим и полити-
ческим будущим (Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, 
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан);

– страны со слабейшей экономикой (Сербия, Албания, 
Македония, Босния, Молдова, Таджикистан) [8,с.23].

Если в начале 90–х годов это деление считалось прием-
лемым с точки зрения отражения ситуации (хаос, социаль-
но–экономическое отставание, кризис, угроза гражданской 
войны, безработица, и др.), возникшей на постсоветском 
пространстве, то сегодня такой подход не может считаться 
достаточно объективным.

Характер переходного периода в конечном итоге опре-
деляется масштабом, скоростью реализации мероприятий, 
осуществляемых в какой–либо стране. Для понимания 
сущности этого периода существенное значение играют 
темпы формирования частной собственности, которая яв-
ляется важным условием становления предприниматель-
ства, рыночных принципов, либерализация иностранной 
торговли. Кроме того, важен отказ от централизованного 
распределения и управления ресурсами, характер нор-
мативных актов и законов о распределении рыночных 
принципов.

Экономическая система обществ переходного периода, 
помимо того, что является многоукладной, также может 
быть охарактеризована как специфическая система, кото-
рая осуществляет функцию перехода от одной экономиче-
ской системы к другой и, как система, которая содержит в 

себе как элементы старого, пока формируются новые хо-
зяйственные формы.

В мировой практике существуют две модели осущест-
вления экономических реформ:

1. Эволюционный путь на основе постепенного фор-
мирования рыночных учреждений (Китай, Венгрия и дру-
гие). В странах, которые перешли к рыночной экономике 
эволюционным путем, осуществляемые реформы характе-
ризуют следующие признаки:

– реформы начинаются с сельскохозяйственной отрасли;
– рыночные отношения охватывают сначала производ-

ство и продажу потребительских товаров, потом инвести-
ционную отрасль;

– либерализация цен осуществляется на всех последую-
щих этапах реформирования;

– сохраняется государственный надзор над отраслями, 
склонными к сильной монополизации;

– для недопущения инфляции проводится сильная эко-
номическая политика;

2. Модель «шоковой терапии». Методологическая ос-
нова этой модели, которая учитывает ускоренное осу-
ществление реформ, применяемых в Восточной Европе и 
России, составляет теория экономического либерализма 
и жесткая политическая доктрина. Эта стратегия сочета-
ет в себе два основных направления (антиинфляционная 
программа и глубокие институциональные реформы). 
Сторонники программы «шоковой терапии» отмечают два 
этапа реализации своей модели. На первом этапе (1–2 года) 
проводятся коренные меры против инфляции. Достигается 
финансовое равновесие в рынке. На втором этапе (10–15 
лет) осуществляются существенные изменения в эконо-
мике, обеспечивается экономический подъем. Стратегия 
«Шоковой терапии», применяемая в России, со всеми сво-
ими недостатками проникла во все постсоветские страны. 
Это связано с политическим влиянием и близкими эконо-
мическими, финансово–кредитными отношениями [12].

Переход к рыночной экономике требует создания нового 
экономического механизма и обеспечения правовой базы. 
Для того чтобы создать свободную экономику и добиться 
прочной экономической стабильности, для предотвраще-
ния инфляции, укрепления социальной справедливости, 
экономического роста, формирования рыночной инфра-
структуры необходимо правовое обеспечение. Правовое 
обеспечение государства и защита выступают как ее глав-
ная функция для нормального регулирования экономики и 
ее эффективного функционирования.

К.Р. Макконел и С.И. Брю определили необходимые 
функции, которые должно осуществить государство в пе-
реходный период:

– обеспечение социальной среды и правовой базы, ко-
торая создает условия для продуктивного функционирова-
ния рыночной системы;

– защита конкуренции;
– контроль над повторным разделением доходов и 

состояний;
– усовершенствование распределения ресурсов с целью 

изменения конструкции национального продукта;
– стабилизация экономики стран переживающих пере-

ходный период [9,с.123].
Для стран, переживающих переходный период, изме-

нения, происходящие в социальной и экономической сфе-
рах, не должны привести к ослаблению роли государства в 
жизни общества. В странах, где нет опыта, традиции сво-
бодной рыночной экономики, вмешательство государства 
в экономику обязательно. Государство подготавливает и 
принимает соответствующие законы для обеспечения ры-
ночной экономики, для устранения монополии собствен-
ности, для применения налоговой системы; все это дает 
стимул социально–экономическому развитию, приватиза-
ции, частной собственности, для создания рыночной ин-
фраструктуры, социальной защиты, усовершенствования 
системы управления и других сфер.

Существуют два взгляда, связанные с границами госу-
дарственных полномочий и формой управления в переход-
ный период. Сторонники первой позиции утверждают, что 
существующие в переходный период в обществе прежние 
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отношения и некоторые социальные учреждения перед 
резкими переменами теряют свои функции, разрушают-
ся, а другие, постепенно меняясь, приспосабливаются к 
новым условиям. В таком случае внутри социальной си-
стемы функциональные отношения разрываются, и обще-
ство, существенно теряя возможности самоуправления 
вследствие бесконтрольности, в паутине социальных кон-
фликтов, подвергается острому кризису.

Из–за отсутствия взаимопонимания соотношения фун-
даментальных принципов с социальной системой раз-
личные взгляды и подходы создают хаос, который мешает 
общему развитию. Для предотвращения неопределенно-
сти условий, вредных тенденций развития общества ста-
новится необходимым активное вмешательство государ-
ства в общественную жизнь. Сторонники второй позиции 
считают, что функцией государства в переходный период 
является адаптация общества к демократизируемым обще-
ственным отношениям. Сторонники широких государ-
ственных полномочий основываются на идее демократи-
зации «снизу вверх», а сторонники теории ограниченного 
правительства основываются на теории демократизации 
«сверху вниз».

В постсоциалистических странах, переживающих пере-
ходный период, планирование хозяйства со стороны го-
сударства с механизмами рыночной экономики, с точки 
зрения истории считается необходимым. Вследствие не-
безукоризненности рыночной экономики известные идео-
логи либеральной, или же свободной рыночной экономики 
(Хайек) говорят о роли государства в экономическом ре-
гулировании. Опыт показывает, что без этого механизма 
обеспечить эффективное функционирование рыночной 
экономики невозможно. В рыночной экономике на основе 
возможных видов деятельности государства можно опре-
делить его роль здесь. К этим функциям, в первую очередь, 
относятся повышение продуктивности, равное обеспече-
ние и стимулирование макроэкономической стабильности.

Думается, что необходимо учитывать в выработке пере-
ходной стратегии следующие направления:

– характер первоначального состояния общества;
– уровень внутренних противоречий и оценка кризиса;
– возможные переходные направления и их характер;
– стратегическая программа перехода;
– позиция сил, заинтересованных в процессе перехода, 

и позиция тех, кто против;
– возможные варианты достижения цели и реальные ре-

зультаты деятельности.
Нужно отметить, что в странах Восточной Европы дав-

ность демократической традиции, выгодная политическая 
среда, инвестиционная поддержка ведущих стран Запада 
и относительно открытый характер экономической систе-
мы предоставили возможность успешного осуществления 
одновременно как политических, так и экономических 
реформ.

На постсоветском же пространстве переходный процесс 
характеризуется рядом отличительных особенностей:

– стабилизация общественно–политических условий в 
условиях внутреннего кризиса и проведение глубоких ре-
форм в управлении, связанных с характером системы, при-
чем на основе авторитарных методов;

– демократические политические реформы отстают от 
экономических рыночных реформ;

– после того как экономическое развитие дошло до 
определенного уровня, авторитарная политическая власть 
уступает свое место гражданскому обществу, укрепивше-
муся в результате реформ.

Переходный период не относится только к определен-
ному историческому периоду. Это общая закономерность, 
возникшая в ходе мировой истории. Переходные периоды 
возникают в различных странах, в различные времена и 
отличаются определенной спецификой, в зависимости от 
местных условий бывают более или менее зыбкими.

Невозможность выхода переходного периода за преде-
лы дихотомии «капитализм–социализм» связана с опреде-
ленными факторами:

– оценка переходного периода как один из общих при-
знаков исторического процесса;

– учет мировой практики и абсолютизация советской 
модели;

– периоды исторического развития капитализма научно 
изучены мало.

Иногда нынешний переходный период характеризу-
ют как возвращение в капитализм, и переход от монопо-
листической государственной собственности к частной 
собственности. Исторический опыт показывает, что нель-
зя построить общество по заранее определенной схеме. 
Распад строя с 70–летней историей с его политическими, 
экономическими и идеологическими догмами доказал это 
еще раз.
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