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В современной экономической литерату-
ре экономические реформы, стратеги-
ческое планирование, государственное 

регулирование и инфраструктурное развитие, 
в том числе институциональное проектирова-
ние и строительство, фигурируют как основные 
инструменты влияния государства на экономи-
ку. Предметом дискуссий служат их детальное 
содержание, взаимосвязи этих инструментов, 
а также последовательность их применения. 
Нет ясности и в вопросе о полноте списка «ин-
струментов влияния»: является ли он в каком-
то смысле исчерпывающим, однородным по со-
держанию; целесообразно ли рассматривать его 
элементы как самостоятельные или их можно 
скомпоновать, получив более лаконичный спи-
сок.

Несмотря на это, практически все страны 
с большим или меньшим успехом применяют 
эти инструменты государственного воздействия 
на экономику. Тем не менее вопрос о разработке 
единой теории форм и методов государственного 
воздействия на экономику остается открытым. 
Ни неоклассическая теория, ни институциональ-
но-эволюционная теория не дают обоснован-
ных рекомендаций по формированию и реа-
лизации последовательности государственного 
вмешательства в экономику. В работе [1] были 
сформулированы основные положения систем-
ной теории государственного воздействия на 
экономику. Было показано, что инициируемые 
государством экономические реформы, государ-
ственное «домостроительство», т. е. формирова-
ние сети системообразующих хозяйствующих 
субъектов, меры по развитию инфраструктуры 

для организации процессов обмена товарно-
материальных, символических и нравственно-
ценностных активов, а также совершенствование 
системы государственного регулирования этих 
процессов представляют собой своеобразный 
каркас государственного влияния на экономику.

В данной статье описывается опыт приме-
нения системной теории государственного 
воздействия на экономику на примере анализа 
экономических преобразований Китая и России. 
Показывается, что государственное воздействие 
на экономику Китая проводится в целом в соот-
ветствии с рекомендованной данной теорией 
последовательностью использования инстру-
ментов государственного воздействия в виде 
цикла «экономические реформы —  стратегиче-
ское планирование —  инфраструктурное разви-
тие —  государственное регулирование —  эконо-
мические реформы». Такая последовательность 
обеспечивает устойчивое гармоничное развитие 
страны, в то время как бессистемное применение 
инструментов государственного воздействия на 
экономику не позволяет реализовать экономиче-
ский потенциал России и приводит к хаотичному 
характеру движения экономики.

Системная теория государственного воздей-
ствия на экономику базируется на положениях 
системной экономики [2, 3], концентрирующей 
внимание на четырех базовых типах экономи-
ческих систем: проектном, объектном, средовом 
и процессном. Сфера деятельности проектных 
систем ограничена в пространстве и во времени. 
Сфера деятельности объектных систем ограниче-
на в пространстве, но не ограничена во времени. 
Сфера деятельности средовых систем не ограни-
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чена ни в пространстве, ни во времени и сфера 
деятельности процессных систем не ограничена 
в пространстве, но ограничена во времени [4].

Теперь заметим, что экономические реформы 
представляют собой локализованные во времени 
и, как правило, в экономическом пространстве 
мероприятия. При правильном проектирова-
нии реформ каждая из них должна иметь чет-
ко обозначенную сферу действия, цель и сроки 
проведения [5]. Это говорит о том, что реформы 
относятся к проектной подсистеме экономики 
и представляют ее наиболее значимую часть. 
Экономические реформы задают начальный им-
пульс новому циклу экономической активности. 
Этот импульс распространяется в ходе цикла на 
все пространство и время функционирования 
национальной экономики.

Переход к эффективному стратегическому 
планированию на страновом уровне предполагает 
разработку и имплементацию национальной 
стратегии социально-экономического разви-
тия ключевых сфер экономики и общества. При 
этом стратегические планы должны касаться 
основополагающих аспектов развития, носить 
фундаментальный характер и формулироваться, 
главным образом, в виде качественных плановых 
решений с неопределенным сроком действия —  
пока сохраняются условия, имеющие значение 
для принятия таких решений. Это означает, что 
применение стратегического планирования как 
инструмента совершенствования экономики 
относится к объектной подсистеме экономики 
и выдвигает ее развитие на первый план.

В свою очередь, ориентация на инфраструк-
турное развитие экономики позволяет создать 
условия для распространения позитивных ре-
зультатов экономической активности на весь 
объем национальной экономики в простран-
стве и времени. Данный вид государственного 
влияния обеспечивает выравнивание условий 
экономической деятельности и направлен на 
создание благоприятной среды. При этом речь 
должна идти о всех компонентах экономической 
инфраструктуры, включая как материальные 
активы (транспортные сети, коммуникационные 
возможности и т. п.), так и нематериальные цен-
ности (институты, механизмы межпериодного 
наследования и т. д.).

Усиление и расширение государственного 
регулирования понимается как активизация 
контроля за соблюдением регламентов эконо-
мической деятельности, своеобразное «наведе-

ние и поддержание порядка», обеспечивающее 
беспрепятственное протекание экономических 
процессов. Данная фаза должно следовать за 
периодом создания инфраструктуры и упорядо-
чивает экономические процессы в стране.

Теперь мы видим, что каждый из рассматрива-
емых инструментов государственного воздейст-
вия на экономику ориентирован на активизацию 
одного из четырех системных инструментов на-
циональной экономики: экономические рефор-
мы —  на проектную подсистему; стратегическое 
планирование —  на объектную подсистему; ин-
фраструктурное развитие —  на средовую под-
систему; государственное регулирование —  на 
процессную подсистему. Таким образом, можно 
заключить, что данные инструменты находятся 
в одной системной плоскости и каждый из них 
имеет свой набор целей и функций. Последова-
тельность их применения в целях устойчивого 
развития национальной экономики должна соот-
ветствовать последовательности распростране-
ния импульсов в рамках цикла: «экономические 
реформы —  стратегическое планирование —  ин-
фраструктурное развитие —  государственное ре-
гулирование». В этом случае они дополняют друг 
друга и обеспечивают устойчивое спиральное 
развитие экономики за счет сочетания посту-
пательного движения и циклической динамики 
системы [1].

С этих теоретических позиций проведем оцен-
ку практики осуществления государственного 
воздействия на экономику таких стран, как Китай 
и Россия. Несмотря на историческую взаимосвязь 
процессов становления общественно-политиче-
ских систем этих стран, их развитие последние 
десятилетия происходило различными путями 
и, соответственно, привело к различным резуль-
татам. Так, валовой внутренний продукт Китая 
за последние 25 лет увеличился в 28,7 раза, в то 
время как ВВП России вырос только в 3,4 раза. 
По данным Всемирного банка, в 1992 г. ВВП Ки-
тая составлял 426,9157 млрд долл. США, а ВВП 
России —  460,2906 млрд долл. США, в 2017 г. — 
12,2377 и 1,5775 трлн долл.США соответственно. 
По нашему мнению, именно последовательное 
и планомерное применение перечисленных выше 
инструментов государственного воздействия 
на экономику позволило Китаю добиться столь 
впечатляющих результатов.

Программа экономических реформ, начатых 
в 1978 г. по инициативе лидера Коммунисти-
ческой партии Китая Дэн Сяопина, получила 
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название политики реформ и открытости. Ис-
следователи выделяют следующие особенности 
данной программы реформ: последовательность 
и поступательность, учет страновой специфики 
и традиций, сосредоточение на созидании нового, 
мобилизация и повышение качества рабочей 
силы, открытость внешнему миру и т. д. [6–8]. От-
дельно здесь стоит выделить осознание остроты 
проблем, накопившихся в экономике, готовность 
и признание необходимости проведения эконо-
мических реформ руководством страны в целом.

В 2017 г. состоялся XIX Всекитайский съезд 
Коммунистической партии Китая, на кото-
ром была утверждена программа развития 
страны до 2050 г. В основу данной програм-
мы были заложены две базовые стратегиче-
ские цели, принятые еще на XVIII съезде КПК. 
Первая цель —  к 100-й годовщине создания 
КПК (2021 г.) построить «среднезажиточное» 
общество, увеличив средний доход на душу 
населения до 10 тыс. долл. США. Вторая цель —  
к 100-годовщине образования КНР (2049 г.) 
превратить Китай в модернизированное соци-
алистическое государство [9]. При этом выде-
ляется три этапа по достижению данных целей 
[10]. Первый этап —  с момента проведения 
XIX съезда КПК до 2020 г., в который запла-
нировано завершение построения «средне-
зажиточного» общества. Второй этап —  с 2020 
по 2035 г. —  осуществление социалистической 
модернизации, в частности, выражающейся 
в построении правового, цивилизованного 
и культурного общества, совершенствовании 
институциональных механизмов, трансформа-
ции государственного управления и т. д. Третий 
этап —  с 2035 по 2050 г. —  превращение стра-
ны в модернизированную социалистическую 
державу, достижение всеобщей зажиточности, 
благополучной и счастливой жизни населения, 
признания Китая как страны-лидера на миро-
вой арене и т. д. Опираясь на данные факты, 
можно заключить, что фокус стратегического 
планирования Китая сосредоточен в первую 
очередь на решении проблем населения страны, 
сбалансированном и гармоничном развитии 
экономики и общества.

Большое внимание в Китае уделяется разви-
тию инфраструктуры, которая позволяет повы-
сить целостность и связность страны, стимули-
ровать экономический рост, снизить издержки 
промышленности, повысить уровень и качество 
жизни населения, а также совершенствованию 

системы финансирования инфраструктурных 
проектов. Так, в статье «Как Китай привлекает 
средства на развитие инфраструктуры» [11] вы-
деляются следующие инструменты такого фи-
нансирования: кредиты Государственного банка 
развития, облигации местных органов власти, 
частные инвестиции в объекты инфраструкту-
ры, остающиеся в собственности инвесторов до 
момента окупаемости проектов, а затем переда-
ющиеся в собственность государства.

Отметим также, что средства вкладываются 
не только в развитие дорожной инфраструктуры 
или жилищное строительство, но и в развитие на-
учной инфраструктуры. В качестве иллюстрации 
здесь можно привести рейтинг TOP-500 самых 
мощных вычислительных систем мира, в котором 
на июнь 2018 г. находилось 206 суперкомпьюте-
ров, расположенных в Китае.

Таким образом, можно заключить, что госу-
дарственные органы Китая адекватно оцени-
вают значимость инфраструктурных проектов 
и предпринимают все возможное для развития 
инфраструктуры страны.

В настоящий момент Китай сконцентриро-
ван на наращивании культурной «мягкой силы» 
государства и расширении влияния китайской 
культуры. Как отмечается в работе «„Мягкая сила” 
в стратегии развития Китая» [12], основная цель 
данного процесса —  на базе научной концепции 
развития проводить сближение с населением, 
увеличивать социальную гармонию, наращивать 
государственную мощь для укрепления социа-
лизма с китайской спецификой.

На XIX съезде КПК в речи Си Цзиньпина под-
черкивалось, что экономическая система Китая 
должна отличаться «жизнеспособностью субъ-
ектов» и «умеренностью макрорегулирования» 
и быть ориентирована на конкурентоспособность. 
Также одной из основных задач правительства 
называлось обеспечение населения равным до-
ступом к общественным услугам и сокращение 
диспропорций в распределении доходов.

Таким образом, можно выделить следующую 
последовательность применения инструментов 
государственного воздействия на экономику 
Китая. Экономические реформы (1992–2012 гг.) 
проходили под непосредственным руководством 
государства в лице КПК, состояли из ряда после-
довательных этапов и привели к формированию 
практически нового китайского общества. Страте-
гическое планирование (2012–2020 гг.) —  на XVIII 
съезде КПК установлены две базовые стратегиче-
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ские цели, направленные, главным образом, на 
достижение экономической однородности страны. 
Инфраструктурное развитие (2020–2035 гг.) —  по-
вышение пространственной (территориальной) 
однородности, сокращение разрывов в развитии 
города, села и регионов, сокращение разрывов 
в уровне жизни населения. Государственное ре-
гулирование (2035–2050 гг.) —  распространение 
результатов, полученных на первых двух этапах, 
на всю территорию страны, достижение всеобщей 
зажиточности. Экономические реформы (2050 г. 
и далее) —  постановка новых целей, коррекция 
полученных на предыдущих этапах результатов.

Гармонизация всех этих видов государствен-
ного вмешательства осуществляется посредством 
пятилетнего планирования, начавшегося в 1953 г., 
и повторяющихся с 1921 г. один раз в пять лет 
съездов КПК, которые позволяют подводить итоги 
проведенных преобразований, оценивать полу-
ченные результаты, делать на их основе выводы 
и корректировать соответствующим образом раз-
витие страны.

Ситуация, складывающаяся в настоящий 
момент в России, демонстрирует неготовность 
руководства страны к системному применению 
рассмотренных выше инструментов.

Проектирование экономических реформ в Рос-
сии не носит системного характера. В подавля-
ющем большинстве государственных докумен-
тов, касающихся реформ, отсутствует полный 
перечень необходимых для проведения реформ 
установок: целей, средств, последовательности 
действий, а также лиц или органов, несущих от-
ветственность за их выполнение.

В области стратегического планирования от-
сутствует как консолидированная позиция, раз-
деляемая широкими слоями общественности, так 
и единая программа социально-экономического 
развития России [13].

Инфраструктурное развитие сдерживается 
изъятием нефтяных «сверхдоходов» в пользу 
Фонда национального благосостояния согласно 
принятому бюджетному правилу, несмотря на то, 
что в 2018 г. доходы России от экспорта нефти 
возросли на 38,6% (https://www.kommersant.ru/
doc/3822096). При этом велико социальное рас-
слоение населения: значение индекса Джинни 
за 2016 г., по данным Росстата, составило 0,414. 
В последнее время возрастает финансовое дав-
ление на доходы населения, выраженное в по-
вышении пенсионного возраста, увеличении 
НДС до 20% с 1 января 2019 г., росте акцизов 
на бензин и др.

Государственное регулирование осуществля-
ется, как правило, локальным образом, а не на 
основе известных обществу принципов, обеспе-
чивающих однородность социально-экономиче-
ского пространства и равенства прав социальных, 
экономических и организационных субъектов 
(в том числе субъектов Российской Федерации).

Кроме того, в российской практике государст-
венного воздействия на экономику не соблюдает-
ся указанная выше последовательность периодов 
консолидации усилий государства на проведении 
реформ, развитии организационной структуры 
общества, совершенствовании институциональ-
ной инфраструктуры, модернизации процессов 
государственного регулирования.

В итоге можно сделать вывод, что реализация 
перечисленных методов государственного воз-
действия на экономику в указанном порядке при 
условии регулярного контроля за их выполнени-
ем способна обеспечить высокие темпы развития 
страны, что видно на примере Китая. В то время 
как бесконтрольное и неупорядоченное их при-
менение сдерживает реализацию значительного 
потенциала экономического роста страны, как 
это происходит в России.
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