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Введение 

Данная работа посвящена исследованиям в сфере экономики, в частности, 

государственному регулированию экономики России, а также кризису, как части 

экономического цикла. Актуальность данной темы заключается в том, что 

экономика нашей страны находится не в лучшем состоянии и нуждается в 

масштабных экономических преобразованиях, а они в свою очередь нуждаются 

в государственном регулировании. На словах подобные преобразования 

кажутся эффективными, но на практике не всегда бывают реализованы в 

нужной степени. Поэтому необходимость государственного регулирования 

экономики выходит на первый план.  

Целью данной работы является изучение особенностей государственного 

регулирования в период кризиса и застоя экономики и методов его 

осуществления на практике. 

Задачи, служащие для осуществления поставленной цели: 

1.Дать теоретическое обоснование проводимым экономическим реформам 

2.Определить сущность и методы государственного регулирования 

экономики 

3.Понять роль кризиса как части экономического цикла 

Объектом исследования является государственное регулирование 

экономики России. 

Предмет исследования – государственный инструментарий, который 

применяется при регулировании процессов экономических преобразований. 

Методологической основой для исследования послужили научные труды 

известных отечественных и зарубежных экономистов. В качестве теоретической 

базы исследования были использованы публикации, посвящённые 

экономическим реформам. 
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1. Теоретические основы экономических преобразований в России 

1.1. Причины и цели экономических преобразований в России 

Проблема экономических преобразований в России является актуальной в 

условиях создания демократии с более эффективной, чем плановая, рыночной 

экономикой и гражданским обществом. 

Реформы, которые начались в 90-х годах ХХ века, были попыткой 

быстрого перехода от социалистической направленности экономики к 

рыночной. Но последствия этих реформ оказались вопреки ожиданиям и целям 

тех реформ. Последствия тех реформ отражаются и в современной экономики 

нашей страны. 

В 80-х годах ХХ века вся система экономики СССР находилась в 

предкризисном состоянии из-за расходов на армию. Война в Афганистане 

серьезно ударила по бюджету государства и создала бюджетный дефицит. На 

экономическое развитие уделялось все меньше и меньше средств. 

Технологический потенциал также был исчерпан. Решающее воздействие 

на него оказывала конкуренция как внутри страны, что было не свойственно 

тому периоду, так и между государствами на мировом рынке. 

Серьезно ударил по бюджету страны и экспорт оружия в неразвитые 

страны. Но поставки осуществлялись можно сказать бесплатно, так как эти 

страны были не в состоянии оплатить это оружие. А на производство оружия 

СССР тратил очень большие средства, так как окончательно не завершилась 

«холодная война». 

Стоит отметить, что отсталость СССР наблюдалась и в социальной сфере. 

Среднегодовой доход на душу населения отставал от многих европейских стран 

на 50% и от США на 70%. Темпы развития экономики были худшими за всю 

историю существования Советов. Многие задачи, устанавливаемые 

правительством, не выполнялись. 

Лучшие умы нашего государства выезжали из него по причине 

бесперспективности развития экономики и науки. Критическое отставание в 
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развитии вынудило руководство страны приступить к поиску более 

эффективных альтернатив развития страны, что в итоге и привело к 

перестройке, а впоследствии и к развалу СССР. 

В октябре 1991 г. российское правительство провозгласило программу 

радикальных экономических реформ. Их цель — полный передел старой 

плановой системы и командных методов руководства экономикой. 

Основополагающими документами на начальном этапе радикальных 

преобразований стали указы Президента РФ Б. Н. Ельцина о либерализации цен 

и свободе торговли, о реформировании колхозов и совхозов, а также два закона 

о порядке приватизации. Главным приверженцем нового правительственного 

курса стал 35-летний доктор экономических наук Егор Тимурович Гайдар, не 

имевший опыта в государственных делах, назначенный исполняющим 

обязанности главы правительства. 

Он собрал команду приверженцев так называемой «шоковой терапии» — 

политики, с помощью которой и стала решаться задача быстрого перехода от 

командно-административной экономики к рыночной. Основное положение 

«шоковой терапии» сводилось к свободным рыночным отношениям, способным 

к саморегуляции. Отвергалось не только государственное экономическое 

регулирование, но и регулируемый рынок. Сейчас РФ – одна из крупнейших 

экономик мира. Она входит в десятку мировых лидеров по объему ВВП. 

Основной экономической специализацией нашей страны является сырьевая 

промышленность.  

За 2013 г. ВВП России составил более 2 трлн долл. Хотя в мире за этот год 

было произведено товаров и услуг на сумму более 40 трлн долл., из которых на 

США пришлось около 17 трлн, на страны ЕС столько же (9 трлн долл.), Китай – 

более 9 трлн долл., Япония – 5 трлн долл., Индия – 1,5 трлн долл. Россия – не 

самый активный участник мирового рынка. Роль России сведена к поставщику 

сырья. К тому же, в условиях сурового климата и огромных расстояний 

конкурентные преимущества наших компаний могут быть уничтожены под 
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напором соперников. По признанию многих экспертов, в 21 веке главными 

производителями стали станут Китай и Бразилия. 

Наряду с причинами экономических преобразований также существуют и 

цели, которые подлежат достижению. Множество объектов воздействия 

экономических преобразований объясняют множество целей. 

Совокупность целей представляет собой определенную систему, 

включающую основную, генеральную, конкретные цели, связанные с 

реализацией того или иного экономического процесса и способствующие 

достижению главной цели. Взаимообусловленная совокупность главной и 

конкретных целей получила название «дерево целей», которое состоит из 

обеспечения экономической стабильности, выравнивание долгосрочных 

циклических и краткосрочных конъюнктурных колебаний, обеспечения 

рамочных условий функционирования народного хозяйства, координации 

хозяйственной деятельности, поддержки конкурентной среды и управления 

государственным сектором экономики. 

1.2. Объекты современных экономических преобразований 

«Объекты экономических преобразований – это первичные звенья сферы 

производства и услуг, отрасли, регионы, социально-экономические процессы, 

т.е. то, на что направлено внимание государственных органов для обеспечения 

условий эффективного функционирования национальной экономики». 

То есть объекты государственного регулирования – это условия, элементы 

и секторы национальной экономики, функционирование которых недостаточно 

обеспечивается рыночным механизмом. Это общехозяйственные процессы, 

крупные секторы экономики, отдельные крупные корпорации, комплексное 

развитие регионов страны. 

В качестве объектов выступают такие явления, как стабилизация 

экономического развития, борьба с инфляцией и т. д. 

Основными объектами , которые подвергнуты экономическим 

преобразованиям, являются: 
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• структура форм собственности; 
• социальная , отраслевая , секторальная , региональная и 

воспроизводственная структуры народного хозяйства; 
• процесс воспроизводства; 
• государственный сектор экономики; 
• условия и источники накопления капитала; 
• денежное обращение; 
• цены; 
• конкуренция; 
• предпринимательство.  

Перечень объектов экономических преобразований свидетельствует о том, 

международные экономические отношения. 

1.3. Средства экономических преобразований 

Говоря о средствах экономических преобразований и модернизации 

экономики, многие ученые подразделяют их на правовые и неправовые 

средства. Стоит начать со вторых. К ним относятся политические, 

организационно-технические и экономические. Необходимо отметить, что к 

неправовым способам экономических преобразований относят денежное 

обращение и эмиссия ценных государственных бумаг, инвестиции, субсидии, 

кредиты, экономические нормативы, то есть размеры налогов и сборов, 

регулирование тарифов и цен, ставка рефинансирования по кредитам 

Центрального банка РФ и т.д. 

Экономические средства экономических преобразований представляются в  

правовых формах. К ним относятся деньги и денежные средства, кредиты и 

финансы, налоги и сборы, цены и тарифы и др. есть экономико-правовые 

средства. Сказанное в равной степени относится к политическим и 

организационно-техническим средствам. 

Что касается правовых средств, то данное понятие имеет несколько 

уровней: первый охватывает нормы права, некоторые правовые акты; второй 
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связан со стадией реализации права; третий выражается во всех средствах, 

которые непосредственно связаны с реализацией и применением права. 

Совокупность правовых средств представляет собой механизм правового 

регулирования. К элементам этого механизма относятся: юридические нормы, 

нормативные правовые акты, правоотношения, правоприменительные акты, 

правосознание, режим законности. 

Также к инструментам экономических преобразований можно отнести: 
• разработка технических, технологических, производственных 

стандартов и контроль над их соблюдением всеми участниками 

экономической системы; 
• обеспечение антимонопольного контроля над деятельностью 

естественных монополий, ужесточение контроля над издержками в 

процессе их реструктуризации; 
• защита и поддержка интересов общественных промышленных 

компаний в системе мирохозяйственных связей; 
• регулирование побочных эффектов структурных преобразований 

промышленности, связанных с увеличением безработицы, ростом 

социальной напряженности и возникновением региональных 

кризисов; 
• разработка и реализация программ структурной перестройки 

промышленности, в том числе технического перевооружения 

научно-производственной базы оборонно-промышленного 

комплекса. 

2. Характеристика государственного регулирования в период 

экономических преобразований 

2.1. Сущность и цели государственного регулирования экономики РФ 
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«Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — процесс воздействия 

государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные 

процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика 

государства, основанная на определенной доктрине». [8] 

В современной России существует множество объектов в экономике, 

которые требуют государственного вмешательства, что соответственно 

обуславливает множество целей государственного регулирования. 

Основной целью государственного регулирования национальной 

экономики является стабильность экономической и социальной сфер общества, 

а также укрепление существующего государственного строя и его 

приспособление к новым экономическим условиям. 

Так же как и в случае с целями экономических преобразований, побочные 

цели государственного регулирования составляют «дерево целей». В данном 

случае оно представлено с некоторыми дополнениями. 

Рисунок 2.1 показывает взаимообусловленность главной и побочных 

целей. Они взаимосвязаны и каждая из них дополняет другую. 

Эти цели связаны с каким–нибудь объектом государственного 

регулирования. Так, например выравнивание экономического цикла направлена, 

соответственно, на экономический цикл и т. д. 

Цели регулирования экономики можно разделить на несколько уровней по 

характеру. Они направлены на: 
• народно-хозяйственный уровень – поддержание стабильности 

денежного обращения 
• региональный и отраслевой уровни – поддержка экономически 

неразвитых территорий страны, а также поддержка слаборазвитых 

отраслей экономики и градообразующих предприятий 
• стимулирование процессов, направленных на усовершенствование 

экономики, а также их ускорение 
• немаловажным является внедрение новых форм собственности и 

деятельности 
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Каждая из вышесказанных целей может как дополнять другую цель, так и 

препятствовать ее достижению. Так, если в стране господствует кризис, то 

главной целью ГРЭ является выход из кризисного положения. Другие цели 

отходят на второй план. Или при росте внешних задолженностей и т. п. на 

первый план выходит оздоровление платежного баланса и появляются 

второстепенные такие цели, как привлечение зарубежного капитала и 

повышение влияния национальной экономики на мировом рынке. 

 

Рисунок 2.1 – «Дерево целей» государственного регулирования 

В последнее время стало актуальным такое понятие, как конфликт целей 

ГРЭ. Это означает, что достижение одной цели может привести к не 

достижению других целей. Ярким примером является борьба государства с 

инфляцией. Это может привести к росту безработицы. Но эти показатели 

зависят не только друг от друга, но также и от роли национальной экономики в 

мире, а также от социальной политики государства. 

Любая цель ГРЭ может носить как положительный, так и отрицательный 

характер. 

Принимаемые государством решения могут быть противоречивы по 

своим эффектам. Так, после распада СССР были введены жесткие денежные 

ограничения. Результатом стало резкое снижение в первой трети 1992 года. Но 

возникла серьезная проблема сбыта продукции, появились огромные долги 



 10

предприятий, из-за чего стало серьезно сокращаться производство. Застой в 

промышленности заставил изменить финансовую политику. 

Летом того же года государство совместно с Центральным банком РФ 

реализовали политику льготного кредитования промышленности. После этого 

производство приобрело некую стабильность. Но обычно такие меры не 

проходят без последствий. Как и ожидалось, снова увеличились темпы роста 

инфляции. 

Из каждого экономического преобразования государство обязано 

вычленить максимум эффективности и минимум отрицательных последствий 

реформы . Это будет являться признаками грамотно проводимой 

государственной экономической политики. 

Динамика целей и задач ГРЭ обусловлена изменениями хозяйственной 

ситуации в стране. В условиях спада производства ведущим является 

оживление инвестиционной активности при одновременном соблюдении 

требований денежно-кредитного регулирования. При чрезмерной занятости 

ресурсов на первый план выдвигается задача обуздания инфляции, что требует 

постановки и достижения таких промежуточных целей, как сжатие денежной 

массы, сдерживание инвестиционной активности, сокращение государственных 

расходов и т. д. Достижение названных целей связано с использованием 

различных инструментов или средств государственного регулирования 

экономики. 

Сегодня едва ли кто-нибудь сомневается в объективной необходимости 

участия государства в хозяйственном процессе. Обсуждению лишь подлежит 

степень государственного вмешательства в экономику. 

Существует множество причин, почему экономика России периода 90-х 

годов ХХ века нуждалась в государственном регулировании: во-первых, 

считалось, что в тех условиях роль государства в рыночных экономических 

системах ослабевает; во-вторых, существует некоторое предубеждение, что 

экономические регуляторы лучше административных методов хозяйствования; 
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в-третьих, роль государства в экономической сфере часто трактуется как 

внешняя. 

Экономические преобразования в России не должны заключаться в 

формировании смешанной экономики, где государство вырабатывает условия 

функционирования экономических субъектов. Специфика отечественной 

экономики такова, что стратегическая функция проводимых преобразований 

должна состоять в поэтапном формировании социально ориентированной 

экономики, где государству отводится важная роль. 

2.2. Функции и инструментарий государственного регулирования 

экономики РФ 

ГЭП предполагает наличие основных функций. Среди них можно 

выделить следующие: 
• создание правовой основы для принятия экономических решений, 

регулирующих деятельность хозяйственных субъектов , 

определяющих права и обязанности граждан; 
• стабилизация экономики, т. е. правительство использует бюджетно-

налоговую и кредитно-денежную политику для развития 

производства, уменьшения действие инфляции, снижения 

безработицы, поддержания стабильного уровня цен; 
• социально-ориентированное распределение ресурсов, т. е. 

государство создает условия для развития отраслей экономики, 

создания современной инфраструктуры, определяет расходы на 

оборону, науку, образование, здравоохранение; 
• обеспечение социальной защиты и социальных гарантий. 

Но помимо вышесказанных функций у государства присутствуют и 

классические функции. Такие, как защита прав собственности, гарантия 

свободы предпринимательства, стимулирование деловой активности, борьба с 

монополизмом, принятие законодательных актов, которые диктуют так 

называемые «правила игры» для участников рыночных отношений и 

обеспечивают правопорядок и законность в хозяйственной сфере, контроль 
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денежного обращения. Обеспечение устойчивости национальной валюты, 

регулирование отношений между трудом и капиталом, поддержание стабильной 

внешнеэкономической деятельности также являются немаловажными 

функциями государства. 

Ни одна из этих функций не утрачивает силу даже в период экономических 

преобразований . Могут поменяться механизмы контроля , методы 

осуществления государством этих функций. 

Для эффективного осуществления этих функций государство: 
• создает инфраструктуру и среду для деятельности экономики; 
• формирует структуру, содержащую и обеспечивающую основные 

нормы и правила деятельности экономики; 
• создают необходимую социальную среду; 
• разрабатывает свою экономическую политику, которая определяет 

приоритетные направления экономики; 
• осуществляет свою независимую экономическую деятельность в 

качестве субъекта экономики; 
• осуществляет закупки товаров из-за границы. 

Функции ГЭП часто делят на две большие группы. Для первой группы 

функций характерно создание условий для создания условий нормального 

функционирования рынка. Для второй группы функций – дополнение к 

действиям рыночных регуляторов. 

К первой группе относятся функция обеспечения правовой базы 

функционирования рыночного хозяйства, функция стимулирования и защиты 

конкуренции. 

Ко второй группе относятся функции перераспределения доходов, 

распределения ресурсов, обеспечения экономической стабильности и 

стимулирования экономического роста. 

Названные функции характерны как для переходной, так и для развитой 

рыночной экономики. 
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Осуществление целей государственного регулирования подразумевает 

использование определенных инструментов, объединение которых образует 

механизм государственного регулирования. Главными составляющими данного 

механизма выступают финансовая и денежно-кредитная политика. 

Эффект регулирования подразумевает минимальное нарушение рыночных 

основ экономики. 

Регулирующие меры должны осуществляться в условиях оптимального 

сочетания применяемых мер. 

Стремление к достижению максимального эффекта в процессе 

использования  механизма регулирования предполагает четкое знание его 

структуры. Принято выделять в системе государственного регулирования 

экономическую и административную формы. 

К экономическому инструментарию относят те действия инструменты, 

которые имеют не столько предписывающий, сколько воздействующий 

характер. 

Совокупность административных инструментов охватывает те действия, 

которые связаны с обеспечением правового поля. Задача осуществляемых мер 

при этом – создание правовых условий для частного сектора. Степень 

активности применения административных мер может быть различной в 

зависимости от области экономики. Они проявляются сейчас в области 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, а также в сфере 

охраны окружающей среды. 

Существует и другая классификация регулирующих мер. Их можно 

разделять на прямые и косвенные методы воздействия на экономику. 

Методы прямого воздействия предполагают воздействие со стороны 

государства, при котором поведение участников экономики основано на 

предписаниях государства. 

Методы косвенного воздействия проявляются в том, что государство не 

влияет прямо на принимаемые решения. Оно создает лишь предпосылки к тому, 
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чтобы при самостоятельном выборе экономических решений субъекты тяготели 

к тем вариантам, которые соответствуют целям экономической политики. 

Оба метода воздействия на экономику не разделены жесткой линией. В 

каждом из используемых инструментов имеются элементы обоих методов, 

однако во многом дело зависит от их соотношения. Например, в рамках 

проведения финансовой политики наблюдается проявление прямых методов 

регулирования, в то время как при использовании денежно-кредитной политики 

на первый план выходят косвенные элементы. Одним из внешних проявлений 

этого является то обстоятельство, что министерство финансов, которое несет 

ответственность за реализацию финансовой политики, всегда выступает 

структурным элементом правительственного аппарата. Центральный банк, 

наоборот, имеет относительно самостоятельный статус. 

С точки зрения более конкретного, прагматического подхода разумно 

обозначить два ведущих инструмента, используемых правительством для 

регулирования: 

• воздействие с направленностью на использование государственных 

финансов; 

• воздействие с направленностью на использование кредитно-денежных 

аспектов. 

В историческом развитии рыночного общества прослеживается эволюция 

постепенного перемещения основы регулирования с прямых методов на 

косвенные. Финансово-бюджетные процессы нарастали уже с середины XIX в. 

Стоит отметить, что финансовая политика стояла в основе кейнсианской 

системы регулирования. Установка наиболее активно использовать тот 

инструментарий, который больше соответствует природе рыночного механизма. 

2.3. Основные экономические объекты и методы государственного 

регулирования 

«Объекты государственного регулирования экономики – это сферы, 

отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально-
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экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть трудности, 

проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном 

будущем, в то время, как снятие этих проблем необходимо для нормального 

функционирования экономики и поддержания социальной стабильности». 

Основными направлениями экономики, подверженными государственному 

регулированию, являются: 

1) экономический цикл, процесс воспроизводства; 

2) секторальная, отраслевая и региональная структура хозяйства; 

3) структура форм собственности; 

4) инвестиции; 

5) занятость и безработица; 

6) обращение и эмиссия денег; 

7) уровни цен; 

8) научно-исследовательские сферы 

9) поддержка конкуренции 

10)малый бизнес 

11)отношения между работником и работодателем 

12)подготовка и поддержка квалификации кадров; 

13)окружающая среда; 

14)внешняя экономика. 

Например, регулирование процесса воспроизводства состоит в том, чтобы 

стимулировать внутренний спрос на товары и услуги, занятость и т. д. 

Важнейшей частью государственного регулирования экономики является 

условия накопления, которые должно соответствовать экономическим 

интересам хозяйствующих субъектов. 

В частности экономические объекты государственного регулирования 

многие ученые делят на три блока. К первому блоку можно отнести 

макроэкономические объекты, ко второму – денежно-финансовые объекты, к 

третьему – социальные или экологические объекты. 

Первый блок: 
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• экономический цикл; 
• структура национального хозяйства; 
• региональная политика; 
• инвестиционный климат; 
• цены и ценообразование. 

Второй блок: 
• денежно-финансовое обращение; 
• условия сохранения и накопления капитала; 
• налоги и налогообложение; 
• государственный внешний и внутренний долг; 
• платежно-торговый баланс страны. 

Третий блок: 
• занятость, безработица, миграционные процессы; 
• социальная защита и социальное обеспечение; 
• образование, в том числе для государственной службы; 
• здравоохранение; 
• охрана окружающей среды. 

 В период существования в России переходной экономики стояла и даже 

сейчас стоит задача создания класса эффективных собственников, поэтому на 

первый план выходят такие объекты государственного регулирования, как 

структура собственности, разгосударствление, демонополизация, и эти 

процессы должны находиться под пристальным вниманием государства. 

Методы государственного регулирования можно разбить на следующие 

группы: административное и экономическое регулирование. В свою очередь 

экономические методы ГЭП можно разделить на прямые и косвенные. К 

административным методам относятся меры контроля над доходами, ценами, 

учетными ставками и т. д. Эти меры относятся к административным, потому 

что в их основе лежат не экономические интересы. Они осуществляются на 

основе законодательства через систему норм и правил. 
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К прямому экономическому регулированию относятся различные формы 

финансирования регионов, предприятий, отраслей — это прямые субсидии, 

которые включают дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и 

внебюджетных фондов различных уровней. Сюда относятся льготные кредиты. 

Связывая интересы субъектов хозяйствования разных социальных групп, эти 

виды регулирования способствуют выравниванию финансового положения, 

защите наиболее уязвимых секторов экономики и групп населения, достижению 

приоритетных целей экономического развития. Но они в известной мере 

формируют структуру цен и издержек и реальную конкурентоспособность 

отдельных секторов экономики. 

К косвенным методам экономического регулирования относится 

государственная политика в области кредитно-финансовых, валютных, 

внешнеэкономических отношений, налоговых систем и т. д. Государство влияет 

на экономическое поведение субъектов хозяйствования, выступающих в 

качестве производителей и потребителей. То есть косвенные формы 

экономического регулирования воздействуют на производство и потребление 

опосредованно. 

По словам Ю. В. Кузнецова, регулирующую деятельность государства в 
экономике России в настоящее время можно свести к нескольким основным 
методам. Во-первых, это составление макроэкономических планов. Их 
назначение – определение основных направлений, относящихся к масштабам и 
целям развития производства. Вместе с тем появляются главные проблемы, с 
которыми предстоит столкнуться при реализации плана. Созданный в итоге 
документ оповещает общественность и деловые круги о предполагаемой общей 
картине состояния экономики.  

Ко второй форме участия государства в управлении общественным 
производством можно отнести формирование решений, которые затрагивают 
структуру хозяйства. Это, во-первых, распределение инвестиций и иных 
контролируемых государством ресурсов , размещение госзаказов , 
урегулирование возникающих социальных проблем, создание в том или ином 
регионе благоприятного климата для привлечения частных инвестиций в 
развитие инфраструктуры. 
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Третья форма влияния государства на хозяйственную деятельность – это 
выработка системы регуляторов для процессов, не входящих в сферу прямого 
государственного контроля. Такие регуляторы призваны поддерживать 
стабильный характер экономического развития. Среди них налоги, дотации, 
принципы и методы ценообразования, а также налоговые и кредитные льготы 
приоритетным отраслям и др. Важнейшая регулирующая роль в современной 
рыночной экономике принадлежит инструментам кредитно-денежной 
поли тики , обе сп еч ению с т а бил ьно с ти д ен ежной единицы и 
сбалансированности внешних платежей. 

Соотношение между обозначенными тремя формами участия государства в 
управлении экономикой колеблется в зависимости от конкретных условий. 

Государственное регулирование должно осуществляться на разных 
иерархических уровнях: на народно-хозяйственном, отраслевом, региональном, 
на уровне предприятия. В разных отраслях и сферах национальной экономики, 
в различных регионах система и методы регулирования и роль отдельных 
регуляторов могут существенно изменяться. 

Приоритетом государственного регулирования должно быть развитие 
реального сектора экономики, его техническое переоснащение на основе 
протекционистской политики по отношению к российским производителям, без 
которой российские предприятия окажутся неконкурентоспособными не только 
на мировом рынке, но и на территории бывшего СССР. 

3. Системный кризис: понятие, сущность, характеристики 

3.1. Влияние системного кризиса на экономику России 

Кризис как фаза экономического цикла – состояние экономики, при 

котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, 

в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. 

Экономический кризис проявляется в нарушении равновесия между 

спросом и предложением на товары и услуги. В построенной на конкуренции 

экономике посредством кризиса происходит массовый отбор эффективных 
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собственников. Кризис может обновить идеологические, политические условия, 

элиты и др. 

Начало XXI в. в России  ознаменовалось определенным экономическим 

ростом. Были забыты негативные последствия августовского дефолта 1998 г., 

наблюдался существенный экономический рост, и многие начали верить в 

достижение в недалеком будущем «экономического чуда». Анализ динамики 

ряда основных показателей социально-экономического развития России 

действительно говорит о росте отечественной экономики. 

Прошло уже двадцать пять лет с тех пор, как Б. Н. Ельцин стал приобщать 

Россию к мировой капиталистической системе. Но это слишком дорого 

обошлось нашей стране. Такие явления, как шоковая терапия, ваучерная 

приватизация, галопирующая инфляция и дефолт привели к обнищанию 

миллионов граждан, а также к кризису 1998 г. 

Он начался с обрушения цен на нефть, которая являлась основной статьей 

экспорта. Но на кризис 1998 г. также повлияли и другие факторы: отсутствие 

реформ в основных секторах экономики, низкий уровень сбора налогов, 

опустошение золотовалютных резервов. 

Правительство и Центральный банк были не готовы к такому развитию 

событий на финансовом рынке. Именно их профессионализм привел страну к 

дефолту и обнищанию населения. 

Отголоски кризиса 1998 г. слышны до сих пор. Так, нынешний кризис в 

России является частью мирового кризиса. Россия стала более чувствительной 

в отношении положения рубля и сырьевых цен на мировом рынке. Также наш 

национальный рынок зависим от западных инвесторов. 

Сейчас многие российские и зарубежные экономисты обвиняют в мировом 

кризисе США. Также это пытаются сделать руководство и министерство 

финансов страны. Но от этого не становится легче в сложившейся 

экономической ситуации. 

Сейчас авторитетные экономисты мира присваивают статус ведущей 

экономики именно экономике Соединенных Штатов Америки. Считается, что 
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если ведущая экономика мира сбавляет темпы роста, то это так или иначе 

затрагивает и другие экономики мира. США являлась основным закупщиком 

нефти у России, и соответственно спад производства в Америке повлек за собой 

уменьшение спроса на российское сырье, что соответственно привело к 

снижению цен. 

Главной причиной экономического кризиса является несостоятельность 

экономической стратегии последних лет, сделавшей ставку на развитие 

сырьевого сектора ее экономики. Наша правительство сделало все для этого, но 

забыло учесть, что у экономики нашей страны есть еще и другие отрасли, 

нуждающиеся в развитии. 

Считается, что нынешний экономический кризис в России является 

продолжением кризиса 2008 г.  

В первой половине 2008 г. в России также наблюдались высокие темпы 

роста ВВП - около 8%, что было отражением хороших фундаментальных 

макроэкономических условий. Такие темпы роста превышали долгосрочный 

потенциал российской экономики, а признаки так называемого «перегрева» 

были уже очевидны. Рост инфляции, сокращение безработицы, повышение 

коэффициента использования производственных мощностей, а также то, что 

рост реальной заработной платы значительно опережает рост 

производительности - все эти признаки свидетельствовали о «перегреве» 

экономики в условиях ограничений, сдерживающих предложение. 

Глобальный кризис негативно сказался на России в виде четырех 

взаимосвязанных «шоков»: 

1. Развитие глобального кризиса привело к резкому прекращению притока, 

а затем к оттоку капитала в результате бегства инвесторов. 

2. Глобальный кризис кредитной системы сказался на банковской системе 

России, у которой возникли проблемы с ликвидностью в период сроков 

погашения краткосрочной внешней задолженности. 

3. Резкое падение цен на нефть ведет к уменьшению профицитов бюджета 

и счета текущих операций России. 
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4. На российском фондовом рынке произошел масштабный обвал. К 

середине ноября 2008 г. он потерял примерно 2/3 своей стоимости. 

Все же несмотря на все вышесказанные, все авторитетные мировые 

эксперты предсказывают подъем российской экономики. Вслед за депрессией в 

экономическом цикле всегда следует подъем или оживление. 

3.2. Значение и эффективность государственного регулирования 

экономики РФ 

Роль государства в функционировании экономики в разных странах 

различается по масштабам, формам, методам и особенностям воздействия 

государства на экономику, по готовности общества принимать и поддерживать 

вмешательство государства в экономическую жизнь. Эти различия обусловлены 

многими факторами материального порядка, а также влиянием традиций и 

представлений, характерных для данного общества. 

К настоящему времени в России система государственного регулирования 

все еще не сложилась. Есть законы по регулированию отдельных сфер 

экономической деятельности, но обоснованной, ориентированной на 

длительную перспективу концепции или стратегической программы 

государственного регулирования нет. Государственному регулированию присущ 

некомплексный характер, оно было ориентировано до последнего времени на 

решение текущих задач. Многие инструменты экономической политики 

российского государства находятся в состоянии становления. Сегодня 

справедливо подчёркивается необходимость совершенствования системы 

государственного регулирования экономики. Слабость действующей системы 

связаны с утверждением бюрократического режима, недемократического по 

существу и нуждающегося в реформировании. 

В течение длительного времени для России был характерен 

мобилизационный тип развития. Ему присущи противоречия между интересами 

государства во взаимоотношениях его с обществом, определяющее значение 

политических факторов развития. Инструментом организации принуждения 
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выступали авторитарные и тоталитарные политические системы и режимы. 

Мобилизационный тип развития принципиально отличается от 

инновационного. При первом имеет место приоритет государства над 

обществом, а при втором – государство и общество выступают как 

равноправные партнёры. Кроме того, в последнем случае государство призвано 

обслуживать не капитал, а общество. В процессе рыночных преобразований в 

России мобилизационный тип развития был заменен олигархическим. Для него 

характерно формирование политико-финансовой олигархии, роль которой 

становится экономически доминирующей в выработке экономического и 

политического курса. Для олигархического типа развития характерны 

сращивание собственности и власти, приоритет капитала над трудом и 

потребителем. Источником политического влияния стала собственность на 

институты государства и общества. Неизбежным результатом слабости 

государства стала чрезмерная коррупция и криминализация экономики. 

Тотальное перемещение собственности и доходов от массового потребителя и 

государства к немногочисленной экономической элите, финансовой олигархии 

лишило производство внутреннего импульса развития и обрекло экономику на 

стагнацию. Ключевым звеном реформирования государства должна стать идея 

всемерного укрепления государства и его институтов, повышения их роли и 

влияния на общественно-политическую и экономическую жизнь . 

Экономическая политика и роль государства только тогда станут эффективными 

и авторитетными, когда их социальной опорой станет все общество, а не 

интересы отдельной, пусть даже весьма инициативной части представителей 

частного бизнеса. 

Для сохранения и умножения научного и технологического потенциала 

России требуется комплекс тщательно разработанных мероприятий. 

Необходимы разработка и реализация государственной научно-технической 

политики. Это одна из важнейших задач, стоящих перед органами 

государственного управления на современном этапе. Основным критерием 

преобразований должны быть не формальные темпы проведения реформ, а 
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минимизация потерь национального богатства, достижение реального 

улучшения жизни населения. 

Уже в ближайшее время важно скорректировать проводимую 

правительством политику стабилизации, нацеленную на уменьшение дефицита 

государственного бюджета и снижение размера государственного долга. 

Следует учитывать, что задачи развития науки, здравоохранения, поддержания 

обороноспособности страны более важные по сравнению с текущей 

сбалансированностью бюджета и снижением инфляции. 

Вывоз капитала из России в условиях политической и экономической 

нестабильности сложно предотвратить. Привлечь капитал в производственный 

сектор можно за счёт низких тарифов и цен на энергетические источники и 

сырье. Закон средней нормы прибыли на капитал, перелив капитала в чистом 

виде в России не действует, но у государства имеются свои рычаги: во-первых, 

создание стабильной политической и экономической ситуации; во-вторых, 

реально контролируемые цены, а также кредиты и налоги; в-третьих, 

формирование устойчивого спроса в виде заказов по реализации 

производственной продукции. 

Для российской экономики важный урок последних лет заключается в 

понимании необходимости для страны формирования целостной системы 

государственного регулирования экономики. Речь идет не о возвращении к 

системе директивного планирования и управления, а о том, чтобы сделать 

российское государство эффективным координатором экономических и 

социальных сил страны, выстраивающим баланс их интересов, определяющим 

оптимальные цели и параметры социально-экономического развития, 

создающим условия и механизмы их достижения. В нынешней ситуации 

требуется большая степень государственного воздействия на социально-

экономические процессы. 
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Заключение 

В условиях современной экономики РФ в последнее время считается 

актуальным необходимость государственного вмешательства в экономическую 

сферу общества. Поэтому исследование государственного регулирования в 

период переходной экономики РФ является актуальным и востребованным. 

В ходе написания данной работы были подробно рассмотрены особенности 

государственного регулирования в период переходной экономики и кризиса. 

Также была изучена специальная литература, включающая научные статьи 

по переходной экономике, учебники по экономической теории, рассмотрено 

практическое применение государственного регулирования. 

Государственное регулирование экономики опирается на экономические 

законы общественного развития. Оно выступает главным регулятором 

поведения экономики. 

Суть государственного регулирования на современном этапе переходного 

периода заключается не в полном «перестройке» старой системы, а в создании 

более эффективной системы регулирования экономики с учетом накопленного 

опыта. Глобальной целью государственного регулирования экономики является 

достижение экономической и социальной стабильности, укрепление и 

совершенствование существующего строя, адаптация его к изменяющимся 

условиям. 

Эффективность госрегулирования далеко не беспредельна. Оно не может 

преодолеть цикличность капиталистического воспроизводства с ее 

многочисленными негативными последствиями, постоянно обеспечивать 

высокий уровень занятости населения и его всестороннюю социальную защиту. 

Оно движется в замкнутом пространстве «магического четырехугольника», 

целями которого являются обеспечение темпов роста ВВП, соразмерных 

хозяйственному потенциалу страны, минимизация безработицы, стабильность 

цен, внешнеэкономическое равновесие. Но они во многом противоречат друг 

другу. 
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Граждане страны перестают доверять своему государству, снижается 

предпринимательская активность, ухудшается социальная обстановка, из-за 

тяжёлой экономической обстановки государство не в состоянии выплачивать 

высокую заработную плату людям, работающим на бюджетных предприятиях, 

поэтому люди не хотят работать в таких важных социальных сферах, как 

здравоохранение и образование. Нужно поднять престижность этих профессий 

и улучшить их материальную базу. Корень этих проблем лежит в огромном 

бюрократическом аппарате, поэтому единственным способом решить эти 

проблемы является его сокращение до минимальных размеров, ведение 

системы высоких штрафов и лишение депутатов и чиновников политической 

неприкосновенности. Эти меры в долгосрочном периоде смогут улучшить 

состояние экономики и обеспечить её конкурентоспособность на мировом 

рынке. 

Определяя масштабы и механизмы системы государственного 

регулирования экономики, государство решает проблему создания предпосылок 

и условий, необходимых для нормального, эффективного функционирования 

цивилизованной рыночной экономики. 
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