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Введение 

Настоящая работа посвящена исследованию вопросов экономики, в 

особенности государственному регулированию экономики в России, а также 

анализу кризисных явлений как неотъемлемой части экономического цикла. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что экономическая ситуация в 

стране оставляет желать лучшего и требует проведения масштабных реформ. 

При этом реализация таких изменений невозможна без участия государства. На 

теоретическом уровне предложенные меры могут выглядеть эффективно, 

однако на практике их выполнение зачастую сталкивается с рядом трудностей. 

Таким образом, роль государственного регулирования становится особенно 

важной. 

Целью работы является анализ специфики государственного воздействия на 

экономику в условиях кризиса и стагнации, а также рассмотрение практических 

способов его реализации. 

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: 

● Обосновать экономические реформы с теоретической точки зрения; 

● Выявить сущность и основные методы государственного регулирования 

экономики; 

● Определить значение экономических кризисов в рамках общего 

циклического развития экономики. 

Объектом исследования выступает процесс государственного регулирования 

экономики в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются инструменты государственного воздействия, 

применяемые при проведении экономических преобразований. 

Методологическую основу исследования составили научные работы известных 

отечественных и зарубежных экономистов. Теоретическую базу работы 
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представляют публикации, посвящённые анализу экономических реформ и 

практикам государственного регулирования.  
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1. Экономические преобразования в России. Теоретические основы 

1.1. Причины и цели экономических преобразований 

Проблема экономических реформ в Российской Федерации представляет 

собой одну из наиболее актуальных задач в условиях формирования 

демократического общества, основанного на рыночной экономике, более 

эффективной по сравнению с плановой системой, а также развитии 

гражданского общества. 

Процесс перехода к рыночным отношениям, начавшийся в 1990-х годах, 

являлся попыткой осуществить быструю трансформацию экономической 

системы социалистического типа в направлении рыночной модели. Однако 

результаты указанных преобразований не всегда соответствовали поставленным 

целям и ожиданиям, что до настоящего времени отражается на состоянии 

экономики страны. 

Еще в 1980-е годы экономическая система СССР находилась в 

предкризисном состоянии, что было обусловлено значительными бюджетными 

расходами на поддержание военной мощи государства. Афганская война 

оказала существенное влияние на финансовое положение, приведя к дефициту 

государственного бюджета. На развитие экономики выделялись все 

уменьшающиеся объемы финансовых ресурсов. 

Технологический потенциал советской экономики был практически 

исчерпан. Важную роль в этом сыграла отсутствующая внутрисистемная 

конкуренция, характерная для административно-командной системы, а также 

внешняя конкуренция на мировом рынке, в которой СССР проигрывал более 

развитым странам. 

Значительный урон государственному бюджету нанесло и 

военно-техническое сотрудничество с развивающимися странами. Поставки 

оружия осуществлялись фактически безвозмездно, поскольку данные 

государства не имели возможности оплатить закупаемую продукцию. При этом 
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производство вооружений требовало значительных ассигнований, так как 

«холодная война» еще не завершилась окончательно. 

Не менее острыми были проблемы и в социальной сфере. Уровень 

среднедушевых доходов населения заметно отставал от аналогичных 

показателей большинства европейских стран (примерно на 50%) и США (около 

70%). Темпы экономического роста были самыми низкими за весь период 

существования Советского государства. Многие целевые задачи, 

устанавливаемые правительством, не достигались. 

Выезд высококвалифицированных специалистов за рубеж стал 

следствием отсутствия перспектив развития науки и экономики внутри страны. 

Критическое технологическое и экономическое отставание стало одной из 

причин необходимости поиска новых моделей социально-экономического 

развития, что в конечном итоге привело к началу процесса перестройки и 

последующему распаду Советского Союза. 

В октябре 1991 года Правительство Российской Федерации объявило о 

начале реализации радикальной программы экономических реформ, 

направленной на полное преодоление прежней командно-административной 

системы управления экономикой. Основными документами, легшими в основу 

первоначального этапа реформ, стали указы Президента РФ Б.Н. Ельцина о 

либерализации цен и свободе торговли, о реформировании колхозов и совхозов, 

а также законодательные акты о приватизации. Центральной фигурой в 

реализации нового курса стал молодой доктор экономических наук Егор 

Тимурович Гайдар, назначенный исполняющим обязанности Председателя 

Правительства, несмотря на отсутствие у него практического опыта 

государственного управления. 

Гайдар возглавил группу сторонников так называемой «шоковой терапии» 

— стратегии ускоренного перехода от централизованной экономики к 

рыночной. Основные принципы данной политики заключались в установлении 
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свободных рыночных отношений, способных к саморегулированию. 

Одновременно с этим отвергалась необходимость государственного 

регулирования экономики, включая даже формы мягко регулируемых рынков. 

На современном этапе Россия занимает одно из ведущих мест в мировой 

экономике, входя в число десяти крупнейших экономик мира по объёму 

валового внутреннего продукта (ВВП). Основной специализацией страны 

остаётся сырьевая отрасль. По данным за 2013 год, объём ВВП России составил 

свыше 2 триллионов долларов США, тогда как мировой ВВП превышал 40 

триллионов, с долей США около 17 триллионов, стран ЕС — 9 триллионов, 

Китая — более 9 триллионов, Японии — 5 триллионов и Индии — 1,5 

триллиона долларов. Таким образом, Россия не является одним из ключевых 

игроков мирового рынка, её роль в основном ограничивается экспортом сырья. 

Кроме того, в условиях суровых климатических условий и значительных 

территориальных пространств конкурентоспособность отечественных 

предприятий может снижаться под давлением зарубежных компаний. По 

мнению экспертов, в XXI веке лидерами в производстве товаров станут такие 

страны, как Китай и Бразилия. 

Помимо причин, обусловивших необходимость экономических реформ, 

существует и система целей, достижение которых составляет содержание 

реформационных процессов. Разнообразие объектов воздействия реформ 

предопределяет множественность целей. Совокупность этих целей образует 

иерархическую структуру, включающую главную (генеральную) цель и ряд 

конкретных целей, обеспечивающих её реализацию через различные 

экономические процессы. Такая взаимосвязанная система целей получила 

название «дерева целей». Основными компонентами указанной системы 

являются: обеспечение экономической стабильности, сглаживание 

долгосрочных циклических и краткосрочных конъюнктурных колебаний, 

создание нормативно-правовых условий функционирования национальной 

экономики, координация хозяйственной деятельности, поддержание 
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конкурентной среды и эффективное управление государственным сектором 

экономики. 

1.2. Средства преобразований экономики 

Анализируя инструменты экономических преобразований и модернизации 

национальной экономики, следует отметить, что многие исследователи 

классифицируют их на правовые и неправовые средства. При этом 

рассмотрение целесообразно начать именно с неправовых методов воздействия, 

к которым относятся политические, организационно-технические и 

экономические средства. 

Среди неправовых инструментов экономического регулирования выделяются 

такие элементы, как денежное обращение, выпуск государственных ценных 

бумаг, предоставление инвестиций, субсидий и кредитов, установление 

экономических нормативов — включая размеры налогов и сборов, 

регулирование цен и тарифов, а также ключевые параметры монетарной 

политики, такие как ставка рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации и другие аналогичные меры. 

Вместе с тем экономические средства реализуются в правовой форме. К числу 

таких инструментов относятся деньги и денежные обязательства, кредитные и 

финансовые ресурсы, налоги и сборы, цены и тарифы, которые могут быть 

отнесены к категории экономико-правовых средств государственного 

воздействия. Данное утверждение справедливо также и в отношении 

политических, а также организационно-технических средств регулирования 

экономической деятельности. 

Что касается правовых средств, то они рассматриваются на нескольких уровнях. 

Первый уровень включает правовые нормы и отдельные правовые акты. Второй 

связан с процессом реализации права в практической деятельности. Третий 

уровень выражается в совокупности инструментов, обеспечивающих 

применение и исполнение правовых норм. Общая совокупность правовых 
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средств образует механизм правового регулирования, который включает 

следующие компоненты: юридические нормы, нормативные правовые акты, 

правоотношения, правоприменительные решения, правосознание, а также 

режим законности. 

Кроме того, к инструментальному арсеналу экономических преобразований 

можно отнести следующие направления: 

— разработка и внедрение технических, технологических и производственных 

стандартов, а также обеспечение контроля за их соблюдением всеми 

участниками экономической системы; 

— усиление антимонопольного регулирования, особенно в сфере деятельности 

естественных монополий, включая жёсткий контроль над издержками при 

проведении реструктуризации данных предприятий; 

— защита и поддержка интересов общественных промышленных компаний в 

рамках международных экономических связей; 

— управление социальными последствиями структурных изменений в 

промышленности, включая рост безработицы, повышение уровня социальной 

напряжённости и возникновение региональных кризисов; 

— разработка и реализация программ структурной перестройки 

промышленного комплекса, включая техническое перевооружение и 

модернизацию научно-производственной базы оборонно-промышленного 

сектора экономики.  
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2. Характеристика государственного регулирования в период 

экономических преобразований 

2.1. Суть государственного экономического регулирования экономики 

в РФ 

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) определяется как процесс 

целенаправленного воздействия государства на хозяйственную деятельность 

общества и связанные с ней социальные процессы. В рамках данного процесса 

реализуются экономическая и социальная политика государства, основанные на 

определённой экономической доктрине [8]. 

В современной Российской Федерации существует значительное количество 

объектов экономической деятельности, требующих государственного 

вмешательства. Это обусловливает разнообразие целей, преследуемых 

государственным регулированием. 

Главной целью государственного регулирования национальной экономики 

выступает обеспечение устойчивости экономической и социальной сфер 

общества, укрепление существующего государственного устройства и его 

адаптация к новым экономическим условиям. 

Аналогично целям экономических преобразований, частные цели ГРЭ образуют 

иерархическую структуру, известную как «дерево целей». При этом структура 

целей имеет некоторые специфические особенности, обусловленные 

характером текущего социально-экономического развития. 

Каждая цель государственного регулирования связана с конкретным объектом 

воздействия. Например, задача выравнивания экономического цикла направлена 

на стабилизацию именно этого макроэкономического явления и т. д. 

Цели регулирования экономики могут быть систематизированы по уровням 

воздействия: 
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● Национально-хозяйственный уровень — предполагает поддержание 

стабильности денежного обращения; 

● Региональный и отраслевой уровни — направлены на развитие 

экономически слаборазвитых территорий и отраслей, а также на 

поддержку градообразующих предприятий; 

● Стимулирование инновационных и модернизационных процессов , 

способствующих совершенствованию экономической системы и 

ускорению её развития; 

● Формирование новых форм собственности и организационно-правовых 

моделей хозяйствования , что является важным условием для устойчивого 

экономического роста. 

Следует отметить, что указанные цели могут не только взаимодополнять друг 

друга, но и противоречить. Например, в условиях экономического кризиса 

приоритетной становится задача выхода из кризисного состояния, тогда как 

другие цели временно отходят на второй план. В случае роста внешней 

задолженности приоритетным становится оздоровление платежного баланса, 

сопровождаемое такими промежуточными целями, как привлечение 

иностранного капитала и усиление позиций национальной экономики на 

международной арене. 

В последние годы всё большее внимание уделяется явлению, известному как 

конфликт целей государственного регулирования экономики . Оно заключается 

в том, что достижение одной цели может препятствовать выполнению другой. 

Ярким примером служит антиинфляционная политика, которая может 

сопровождаться ростом уровня безработицы. Эти параметры находятся во 

взаимосвязи не только между собой, но и с другими факторами, включая 

степень вовлечённости национальной экономики в мировой рынок и 

проводимую государством социальную политику. 
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Любая цель государственного регулирования может иметь как положительные, 

так и отрицательные последствия. Принимаемые государственные меры часто 

оказываются многозначными по своему экономическому эффекту. 

Так, в период после распада Советского Союза были введены жёсткие меры 

ограничения денежной массы, что привело к снижению темпов инфляции в 

первой трети 1992 года. Однако одновременно возникли серьёзные проблемы 

реализации продукции, увеличился объём долговых обязательств предприятий, 

что в свою очередь спровоцировало сокращение объёмов производства. Застой 

в промышленности потребовал корректировки финансовой политики. 

Летом того же года государство совместно с Центральным банком РФ начало 

реализацию программы льготного кредитования промышленности. После этого 

производственные показатели начали выравниваться, однако данная мера 

повлекла за собой новый всплеск инфляции. 

Одной из ключевых задач государственной экономической политики должно 

быть извлечение максимальной эффективности из проводимых реформ при 

минимальном уровне негативных последствий. Именно это является 

показателем профессионального управления экономикой. 

Динамика целей и задач государственного регулирования экономики напрямую 

зависит от изменений в хозяйственной ситуации внутри страны. В условиях 

экономического спада приоритетным становится стимулирование 

инвестиционной активности при соблюдении принципов денежно-кредитного 

регулирования. Если наблюдается чрезмерная загрузка экономических 

ресурсов, главной задачей становится сдерживание инфляции, что требует 

достижения промежуточных целей: сокращения денежной массы, ограничения 

инвестиционной активности, сокращения бюджетных расходов и других мер. 

Реализация этих задач осуществляется с помощью различных инструментов 

государственного регулирования. 
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Сегодня уже не вызывает сомнений объективная необходимость участия 

государства в экономических процессах. Дискуссии ведутся лишь вокруг 

степени и форм такого вмешательства. 

Существует ряд причин, обосновывающих необходимость государственного 

регулирования экономики России в 1990-е годы. Во-первых, в тот период 

наблюдалось убеждение в ослаблении роли государства в рыночных системах. 

Во-вторых, имелось предубеждение в пользу экономических регуляторов по 

сравнению с административными методами управления. В-третьих, роль 

государства в экономике часто воспринималась как внешний фактор 

воздействия на рыночные процессы. 

Экономические преобразования в Российской Федерации не должны сводиться 

к созданию смешанной экономики, где государство лишь формирует условия 

для функционирования рыночных субъектов. Учитывая специфику 

отечественной экономики, стратегической задачей проводимых реформ должно 

стать поэтапное становление социально ориентированной модели экономики, в 

которой государству принадлежит одна из ключевых ролей. 

2.2. Основные методы государственного регулирования в РФ 

Объектами государственного регулирования экономики выступают 

отрасли, сферы и регионы экономической деятельности, а также 

социально-экономические явления, ситуации и условия, в которых возникают 

или могут возникнуть проблемы, не поддающиеся автоматическому 

разрешению либо решаемые лишь в долгосрочной перспективе. В то же время 

их своевременное устранение является необходимым условием для устойчивого 

функционирования экономической системы и обеспечения социальной 

стабильности в стране. 

Основными направлениями экономики, подверженными государственному 
регулированию, являются следующие сферы: 

- экономический цикл и процессы воспроизводства; 
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- отраслевая, секторальная и региональная структура хозяйства; 
- формирование и развитие различных форм собственности; 
- инвестиционная деятельность; 
- рынок труда, включая вопросы занятости и безработицы; 
- денежное обращение и выпуск денежных средств; 
- уровень цен и инфляционные процессы; 
- научно-исследовательская и инновационная деятельность; 
- поддержка конкуренции как основного механизма рыночной системы; 
- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- трудовые отношения между наёмными работниками и работодателями; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 
- охрана окружающей среды; 
- внешнеэкономическая деятельность. 

Например, государственное воздействие на процессы воспроизводства 
направлено на стимулирование внутреннего спроса, обеспечение занятости 
населения и устойчивый экономический рост. 

Одним из ключевых аспектов государственного регулирования является 
создание условий для накопления капитала, соответствующих интересам 
хозяйствующих субъектов и обеспечивающих долгосрочное развитие 
экономики. 

Многие исследователи выделяют три основных блока экономических объектов 
государственного регулирования. К первому относятся макроэкономические 
показатели, ко второму — денежно-финансовые инструменты и процессы, к 
третьему — социальные и экологические аспекты экономической деятельности. 

Государственное регулирование должно осуществляться на различных уровнях: 
народнохозяйственном, отраслевом, региональном и уровне отдельных 
предприятий. При этом в зависимости от специфики отраслей, сфер экономики 
или территориальных особенностей применяются различные подходы, методы 
и приоритеты регулирования. 

Особое значение в рамках государственной экономической политики должно 
уделяться развитию реального сектора экономики, его техническому 
обновлению и модернизации. Это требует реализации протекционистской 
стратегии в отношении отечественных производителей. В условиях высокой 
конкуренции со стороны зарубежных товаров отсутствие такой политики может 
привести к снижению конкурентоспособности российских предприятий не 
только на мировых рынках, но и в странах ближнего зарубежья. 
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3. Суть и характеристики системного кризиса 

3.1. Влияние системного кризиса на экономику в РФ 

Кризис как фаза экономического цикла представляет собой состояние, при 
котором существующие механизмы достижения экономических целей 
утрачивают эффективность, порождая неопределённость и дестабилизацию. Он 
проявляется в нарушении равновесия между спросом и предложением и 
сопровождается перераспределением ресурсов, включая отбор более 
эффективных собственников. Кризис может способствовать изменению 
идеологических и политических условий. 

В начале XXI века в России наблюдался заметный экономический рост, 
сменивший последствия дефолта 1998 г., что вызвало оптимистичные ожидания 
относительно будущего развития страны. Анализ ключевых 
макроэкономических показателей подтверждает позитивную динамику того 
периода. 

Однако процесс интеграции России в мировую капиталистическую систему, 
начавшийся в 1990-х годах, сопровождался значительными издержками: 
шоковая терапия, ваучерная приватизация, высокая инфляция и дефолт 1998 г. 
привели к обнищанию населения и экономическому спаду. Основными 
причинами кризиса стали падение цен на нефть, слабость налоговой системы, 
отсутствие структурных реформ и истощение валютных резервов. 
Неподготовленность правительства и ЦБ усугубила ситуацию, приведя к 
дефолту. 

Последствия кризиса 1998 г. продолжают влиять на современную 
экономическую ситуацию в стране. Россия остаётся уязвимой к колебаниям 
курса рубля, сырьевых цен и действий западных инвесторов. Хотя некоторые 
обвиняют США в нынешнем кризисе, его основной причиной следует считать 
зависимость российской экономики от сырьевого экспорта и недостаточное 
развитие других отраслей. 

Кризис 2008 г., предшествовавший текущему, развился на фоне перегрева 
экономики: высокий рост ВВП (до 8%), рост инфляции, снижение безработицы 
и опережающий рост зарплат над производительностью труда. Глобальный 
кризис ударил по России через четыре ключевых «шока»: 

1. Отток капитала вследствие бегства инвесторов. 
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2. Ликвидационные проблемы банковской системы. 
3. Падение цен на нефть и сокращение бюджетных доходов. 
4. Резкое падение фондового рынка (потери до 2/3 стоимости к ноябрю 2008 

г.). 

Несмотря на серьёзные вызовы, эксперты прогнозируют восстановление 
российской экономики, поскольку за фазой депрессии в цикле обычно следует 
оживление. 
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Заключение 

В условиях современной российской экономики вопрос о необходимости 

государственного вмешательства в экономическую сферу приобретает 

особую актуальность. Соответственно, исследование форм и механизмов 

государственного регулирования в период переходной экономики России 

представляет научный и практический интерес. 

В рамках настоящего исследования были проанализированы 

особенности государственного регулирования на этапе переходной 

экономики и в условиях кризисных явлений. Теоретической основой 

послужили специализированные источники — научные публикации по 

проблемам переходной экономики, учебные пособия по экономической 

теории, а также изучено практическое применение инструментов 

государственного регулирования. 

Государственное регулирование опирается на объективные 

экономические законы развития общества и выступает ключевым 

инструментом воздействия на экономику. Его главная задача на 

современном этапе не сводится к радикальной ликвидации старых 

механизмов, а заключается в формировании более эффективной 

системы управления экономикой с учётом накопленного опыта и реалий 

переходного периода. 

Целью государственного регулирования является обеспечение 

экономической и социальной стабильности, укрепление существующего 

экономического строя и его адаптация к изменяющейся внешней среде. 

Однако возможности государственного вмешательства не безграничны: 

оно не способно полностью устранить цикличность капиталистического 

воспроизводства, гарантировать постоянную высокую занятость 

населения или всестороннюю социальную защиту. Государственная 

политика развивается в рамках так называемого «магического 

четырехугольника», включающего такие цели, как устойчивый 

экономический рост, соответствующий потенциалу страны, минимизация 

уровня безработицы, стабильность цен и сбалансированность 

внешнеэкономических связей. При этом данные цели часто противоречат 

друг другу. 
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Снижение доверия граждан к государственным институтам, падение 

предпринимательской активности и ухудшение социальной ситуации 

обусловлены в том числе сложившейся тяжелой экономической 

ситуацией. Ограниченные бюджетные возможности не позволяют 

обеспечивать достойную оплату труда работникам бюджетной сферы, что 

приводит к дефициту квалифицированных кадров в таких важных 

отраслях, как здравоохранение и образование. Для решения этих 

проблем необходимо повышение престижа указанных профессий и 

модернизация их материально-технической базы. Корень проблемы 

следует искать в чрезмерно раздутом бюрократическом аппарате. 

Сокращение его масштабов, введение жесткой системы штрафных 

санкций и отмена политической неприкосновенности депутатов и 

чиновников могут стать действенными мерами, способными в 

долгосрочной перспективе повысить экономическую эффективность и 

конкурентоспособность страны на международной арене. 

Определяя параметры и механизмы государственного регулирования, 

государство решает задачу создания условий, необходимых для 

устойчивого и эффективного функционирования рыночной экономики. 
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