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Формальное определе
ние содержания анти
кризисной программы 
не выглядит как  сверх
сложная задача. Необ
ходимо четко обозна
чить точку “А ” — ре
альное положение ве
щей, точку “Б ” — ос
новные черты желаемой 
модели социально-эко
номического развития 
или устройства, а затем 
соединить данные две 
точки. Возникаю щ ая 
при этом линия и определит основ
ную траекторию выхода из кризис
ной ситуации.

Тревожным симптомом нынче яв 
ляется то, что “местные реформато 
ры” вычерчивают множество раз
ных линий. Связано в это в первую 
очередь ъ тем, что при определении 
концептуальных основ преодоления 
экономического кризиса обнаружи
ваются принципиально разные под
ходы. И  такая  поляризация, вслед 
за углублением кризиса, нарастает. 
В одной и той ж е аудитории порой 
можно услышать не только извест
ное “Вперед к ры нку”, но и “Н азад 
к Ленину”, или “к Сталину и Анд
ропову”, или ж е “Н азад в единый и 
неделимый Союз”, еще более замыс
ловатое — “Н аш а стратегия — соб
ственный путь развития” и т.п.

Безусловно, это только самые об
щие лозунги. Но за ними—разные 
трактовки содержания и причин са
мого социально-экономического 
кризиса, да и разные экономиче
ские интересы. Именно этим объяс
няются столь значительные разли- 
чрш обозначаемых на сегодняшний 
день антикризисных концепций и 
программ.

Сегодня можно выде
лить ТРИ ОСНОВНЫХ 
ВАРИАНТА трактовки 
содержания экономиче
ского кризиса.

1. Сведение экономиче
ского кризиса к разно
видности кризиса пере
производства, когда за кри
зисом сбыта и реализации 
наступает спад производства, 
который продолжается
вплоть до возникновения оче
редной благоприятной конъ
юнктурной волны. По суще

ству здесь ставка делается на наруше
ние известного “закона” спроса и пред
ложения Ж.Б.Сэя. Отсюда — непрерыв
ные требования открыть новые кредитные 
линии, прокредитовать затоваренное про
изводство, оживить, к примеру, финансиро
вание жилищного строительства и, по об
разцу США начала 30-х годов, преодолеть 
депрессию национальной экономики.

Такие подходы надо классифицир< 
вать как  “экономический романтизмп9 

так как  потенциал и экономиче
ская природа кризиса оцениваются 
с позиций отдельного производства. 
Мало что изменит и переход от 
спроса к “совокупному спросу”. 
Всегда ли спаду производства пред
шествовало затоваривание? Мы 
имеем дело не с “торговым”, а со 
структурным кризисом экономи
ки, который давно перерос и в кри
зис социальный. Финансирование 
“долгостроя” при ограниченных ре
сурсах — это наращивание инфля
ции предложения. В остальном при 
определении ограниченности плате
жеспособного спроса и его влияния 
на экономический рост необходимы 
специальные расчеты мультиплици- 
рования в краткосрочный период.

2. Кризис как результат непроду
манных действий “реформаторов-
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демократов". Схема такова: еще не
давно все было более или менее хо 
рошо, но за счет (или из-за) “демок
ратизации экономики”, вслед за 
развалом СССР и т.д. усилились 
кризисные тенденции. Отсюда и со
ответствующие рекомендации по ре 
ставрации прежней экономической 
системы.

В данном варианте присутствует 
несколько концептуальных ошибок. 
Во первых, в качестве точки "Б” не 
только признается прежняя админи
ст ративно-командная система 
(А КС), но она к тому же идеализиру 
ется, оставляется вне всякого крити
ческого осмысления. Надо признать, 
что в последний послевоенный пери
од АКС или “советская модель хо
зяйствования” уступила Западу в 
экономическом соревновании по всем 
основным позициям. Показатели ма
териалоемкости, энергоемкости наци
онального дохода и т.д., производи
тельности труда, далее — уровень 
жизни народа, бытовых условий, 
продолжительности жизни и др. бы
ли явно неблагополучными. С начала 
70-х годов возникающие социально- 
экономические проблемы разреша
лись далеко не в последнюю очередь 
за счет “нефтедолларов” и т.п. инъек
ций. Интенсивное использование бо
гатейших природных и сырьевых ре
сурсов, значительные резервы рабо 
чей силы, возможность некоторого 
маневра, за счет “следящего режима”, 
в условиях первых фаз НТР, жесткое 
сдержршание потребления населения
— могло лишь продлить существова
ние АКС, но лишало будущего. Де
монтаж АКС историческая необхо
димость. Реставрация АКС в той или 
иной форме это перспектива оста
ваться периферией в международном 
развитии, влачить судьбу страны 
третьего мира.

Во-вторых, неточность оценок та
кого рода связана с тем, что ни пе
риод перестройки, ни три года (с 
1991 г.) “рыночных реформ” не до
полнялись соответствующими изме
нениями в политической надстрой
ке. Демократические процессы не 
приобрели системного характера. 
Корпус прорабов “перестройки”, а 
затем и “рыночников” формировал
ся во все тех ж е коридорах власти, 
за счет прежней политической эли
ты, лишенной свежих сил и интел
лектуальной подпитки, избегающей

и постоянно откладывающей на
зревшее реформирование.

В обозначенном варианте трактов
ки содержания социально-экономи
ческого кризиса можно лишь обна
ружить некоторые обстоятельства 
(разрыв прежних административ
ных хозяйственных связей, демили 
таризация экономики и т.д.) или 
действия (отставание законодатель
ной базы, неконкурентная подсисте
ма налогообложения, неэквивалент
ный обмен и т.д.), которые обусло
вили углубление социально-эконо
мического кризиса, но не причины, 
которые его обусловили.

3. Экономический кризис рассмат
ривается как одно из проявлений 
кризиса АКС, в широком использо
вании опыта проведения современ
ных экономических реформ, накоп
ленном передовыми странами мира 
(ФРГ, Ш веция, Япония), в заимсто- 
вании рыночной технологии. В дан
ном случае исходят из того, что 
АКС не только исчерпала полно
стью ограниченный ресурс модер
низации, но и сама подлежит де
монтажу. Опыт 80-х годов подтверж
дает, что любые преобразования в ус
ловиях АКС, затрагивающие ее сис
темное качество, или отвергаются, или 
имеют обратный эффект — ухудшают 
ее и ускоряют развал. В частности, об 
этом свидетельствует развитие полного 
хозрасчета и закрепление идеи само
финансирования госпредприятий. 
Опыт подобного рода был накоплен в 
60-80-е годы всеми странами былого 
СЭВ. Крылатая фраза “Процесс по
шел” — означает очень многое.

Н ельзя не согласиться с профес
сором Л.Бальцеровичем в том, что 
темпы экономической реформы во 
многом зависят от реальных “стар
товых” (внутренних и внешних) ус
ловий. Еще три года назад экономи
ческая ситуация в Беларуси была 
примерно такой же, как  в Венгрии, 
Чехо-Словакии, лучше, нежели в 
Польше, странах Балтии. К таким 
благоприятным условиям на старте 
следовало отнести возможность со
здать стратегические запасы энерго
носителей по низким ценам, доста
точно устойчивую финансово-кре- 
дитную систему, высокую конку
рентную способность товаров и дис
циплину труда, практически нуле
вую внешнюю задолженность, высо
кую склонность населения к сбере
ж ениям и достаточно активную ин
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вестиционную деятельность хозяй
ствующих субъектов.

Сегодня национальная экономика 
Беларуси, утратив такие преимуще
ства, оказалась на грани катастро
фы. С позиций компартивного ана
лиза современных экономических 
систем крайне сложно классифици
ровать произошедшие за три по
следних года изменения. Заметно, 
что проходил процесс децентрализа
ции АКС; изменялась структура 
бюрократии. Н ачался стихийный 
процесс первоначального накопле
ния капитала. Сформировалась не
значительная прослойка частных 
предпринимателей. Но основным хо
зяйствующим субъектом по-прежне
му оставалось государство. Поэтому 
в госсекторе и не включался очисти
тельный механизм банкротства. До
минирующие догмы “государственно
го социализма” не позволили присту
пить к разгосударствлению экономи
ки.

Процесс приватизации не разво
рачивался. М еханизм спроса и 
предложения не выступил в качест
ве регулятора перелива капитала.

В целом нет оснований говорить о 
кризисе “рыночных преобразова
ний”, потому что онрі не набрали 
“критической массы”. И ли о кризи
се экономики рыночного типа, так 
как основные позиции сохранялись 
за прежней социально-экономиче
ской системой.

Уровень ВВП, национального до
хода, промышленного и сельскохо
зяйственного производства снизился 
на 30-35%. В условиях, когда не из
менялись экономические отноше
ния, это сопровождалось обострени
ем проблемы распределения и пере
распределения “национального пи
рога” между традиционными “едо
ками”. Отсюда непрерывное пере
краивание налоговой системы, инф
ляция и т.д. Стремление стабилизи
ровать децентрализованную АКС, 
которая теряла все более управляе
мость, привело к деинвестированию 
материального производства, т.е. к 
проеданию фонда накопления, рос
ту внешней и внутренней задолж ен
ности государства, обесценению де
нежных сбережений населения, 
превращению галлопирующей инф
ляции в особую разновидность на
лога на потребителя, к  снижению в 
5-8 раз уровня ж изни населения. 
Лихорадочный поиск “внешних ис

точников финансирования” породил 
идею “сдачи” национальной денеж
ной системы; впереди — распрода
ж а национального богатства (тру
бопроводы, лес, месторождения, 
земля под полигоны, индустриаль
ные гиганты) наподобие распрода
ж и фамильного серебра.

Можно согласиться с профессо
ром Л.Бальцеровичем и в том, что 
в период радикальной реформы не 
избежать кратковременного спада 
производства: из-за изменения 
структуры спроса населения, закры 
тия убыточных “политических фаб
рик” вслед за первыми бюджетны
ми ограничениями, включение ме
ханизма демилитаризации произ
водства. Но, с другой стороны, 
включаются факторы экономиче
ского роста, присущие частному 
сектору. Да и снижение на 10-15%
— серьезное испытание, позволяю
щее говорить о “ш оке”. Н аш а ре
альность — снижение на 30-35%, 
при отсутствии адекватных струк
турных сдвигов, выхода конверсии 
на заключительный этап.Более то
го, создан огромный потенциал для 
углубления кризиса на ближайш ие 
год-полтора. Так, спад производст
ва не дополняется открытой массо
вой безработицей. Отсюда сниж е
ние дисциплины, инфляция предло
ж ения и спроса, незаработанные 
деньги и массовое развращ ение 
трудовых коллективов. Снижение 
эффективности производства и рост 
числа убыточных производств не 
дополняется “экономической сана
цией производства”, так как  не 
вклю чается механизм банкротства.

Снижение объемов производства не 
сопровождается адекватным сниже
нием потребления энергоносителей. 
При снижении ВВП до 65% реаль
ная зарплата уменьшилась до 12- 
15%, при этом снижены и инвести
ции. По некоторым расчетам есть ос
нование предположить, что 20-25% 
национального дохода разворовыва
ется, подпитывая и утечку капитала 
на Запад и Восток.

В итоге возникает вопрос: какое 
“правительство реформаторов” ос
мелится разрушить эти и другие 
“макроэкономические ловуш ки” в 
условиях, когда идея радикальной 
экономической реформы уж е зна
чительно дискредитирована в обще
ственном сознании, когда, как  в
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‘ Федорином горе”, “и чайник ска
зал утюгу: я дальше идти не могу”.

П тем не менее единственный 
хыход — это разработка и последо
вательная реализация концепции 
радикальной экономической рефор
мы. Поэтому прежде всего позволю 
гебе выделить некоторые общемето- 
zoлогические принципы разработки 
подобной программы.

1. Нужно признать, что нацио
нальная экономика находится на 
грани катастрофы. Поэтому каби
нет реформаторов крайне нуждает- 
:я в национальном доверии на пе
риод проведения (минимум) чрезвы
чайных стабилизационных мер (2-3 
месяца), т.е. в кредите доверия.

2. Существует проблема достиже
ния баланса между экономическими 
преобразованиями и сдвигами в над
стройке. Выявляется следующая при
чинно- следственная зависимость:' из
менение экономической ситуации — 
реформа экономической системы — 
изменение политической ситуации — 
становление новой политической сис
темы — волеизъявление народа. С 
этих позиций надо признать, что 
1994 год уже потерян для проведения 
радикальной рефоормы, если оцени- 
зать сроки и последовательность на
мечаемых выборов.

3. Существует опасность иммигриро
вания реформы АКС, остановки на 
полпути. Дело не только в дефиците 
подобного опыта. Сказывается нали
чие широкой социальной базы АКС. 
Поэтому необходимо обеспечивать 
системность преобразований, их це
ленаправленность, достижение посто
янных позитивных изменений, 
расширения социальной поддержки.

4. Следует моделировать процесс 
намечаемых преобразований, выде
лять в каждом случае не только 
желаемый “плюс”, но и возможный 
негативный эффект. Это обязывает 
разрабатывать контрмеры по лока
лизации таких последствий. В це
лом следует признавать, что между 
целью и средствами достижения 
макроэкономического равновесия 
всегда существует определенное 
противоречие. В первую очередь это 
касается классических макроэконо
мических целей (инфляция, 
безработица, экономический рост, 
внешняя экономическая деятель
ность). Так, если инфляция обязы
вает регулировать доходы домаш
них хозяйств, то заметно, что такие

действия противоречат идее свобод
ного рынка рабочей силы, да и мо
гут парализовать сами стимулы к 
производительному труду. Обратная 
“жертвенная” зависимость сущест
вует между инфляцией и 
безработицей, что и отражает изве
стная “кривая Филлипса”. Выбор 
приоритета зависит от степени на
ционального согласия.

5. Существует проблема определе
ния “национального пути” развития. 
Заметно, что вплоть до осени 93 года 
правительственные экономисты от
стаивали идею собственного пути 
развития. Реально речь шла лишь о 
камуфлировании крайне низких тем
пов реформ, по сравнению с Россией, 
странами Балтии и т.д. Сегодня эти 
разработчики уже ратуют за экспорт 
законодательной базы России, вслед 
за присоединением к российскому 
рублю...

Единственно возможный подход
— это широкое использование 
мирового опыта проведения 
радикальных экономических
преобразований с учетом имеющей
ся специфики и национальных осо
бенностей Беларуси. Абсолютиза
ция идеи “собственного пути” — это 
перспектива африканской страны. 
Недооценка параметров националь
ного суверенитета — это разновид
ность неоколониализма.

6. При внедрении рыночной тех
нологии, включении механизма 
спроса и предложения, формирова
нии полноценных и динамичных 
рынков производства, достижении 
макроэкономического равновесия 
между сбережениями и инвестиция
ми решающее значение приобретает 
на исходных этапах денежно-кре
дитная и финансовая стабилизация. 
Устойчивость денежной системы, 
вопросы миграции капитала, склон
ности населения к сбережениям 
приобретают судьбоносное значе
ние. Ссылки на ограниченность мо
нетаризма со стороны тех, кто по 
служебным обязанностям ответстве
нен за стабильность денежно-кре- 
дитной сферы, лишены позитивного 
содержания.

7. Радикальная экономическая 
реформа традиционно включает 
следующие этапы:

— системная стабилизация;
— экономическая либерализация 

и структурные сдвиги;
— экономический рост.
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Каждый этап имеет свое основное со
держание, предполагает достижение 
определенной цели, подготавливая од
новременно предпосылки и условия 
для следующего этапа. В нынешних ус
ловиях уже не обойтись без особого 
этапа “чрезвычайных”, мер или "чрез
вычайной стабилизации”.

В итоге получаем четыре этапа. Пер
вые два этапа займут примерно 6-12 ме
сяцев. Третий еще 12-18 месяцев, чтобы 
по основным макроэкономическим пока
зателям выйти на отметку начала 92 го
да.

В нашем понимании характеристика 
содержания отдельных этапов выглядит 
следующим образом.

Этап чрезвычайных мер. На пер
вом месте — преодоление финансово
платежного кризиса, спасение госу
дарства от банкротства и тем самым 
избежание потери государственности. 
Это предполагает: торможение инф
ляции, утечку капитала. Ревизия 
госбюджета, внебюджетных фондов. 
Снятие “чрезвычайного налога”. На
логовая амнистия и амнистия сокры
тия капитала в течение 30 дней. Ан
тикоррупционные мероприятия. Ме
ры по ресурсосбережению., поиск 
альтернативных источников ресурсоо- 
беспечения. Ревизия готовых нарабо
ток (приватизация и др.) и их вклю
чение. Дедолларизация экономики. 
Активизация госполитики доходов. 
Замораживание доходов в обмен на 
временное фиксирование цен по ос
новным видам продовольствия. Огра
ничение деятельности монополистов- 
посредников как фактора инфляции.

Этап непосредственной стабили
зации. Выдвигается проблема более 
эффективного использования потен
циала: мощности, безработица. 
Дальнейшее снижение инфляции, 
уменьшение до минимума дефицита 
госбюджета. Денежно-кредитная 
стабилизация, завершение “малой” 
приватизации. Изменение в полити
ке доходов: переход к регулирова
нию зарплаты с учетом уровня про
изводительного труда. Жесткий 
прессинг на спекулятивную часть 
прибыли. Финансовые льготы по 
прибыли, полученной за счет сни
жения издержек производства. Воз
врат обесцененных вкладов населе
ния, защита сбережений населения, 
закрепление высокой склонности 
населения к сбережениям. Стабили
зация инвестиционного механизма 
госпредприятия. Формирование сис
темы привлечения и производитель

ности использования иностранного 
капитала. Широкая реализация про
граммы “чековой приватизации”. По
вышение конкурентной способности 
налогообложения как подсистемы на
циональной экономики.

Ревизия функций госсектора. Раз
витие рыночной инфраструктуры. 
Укрепление подсистемы коммерче
ских банков, инвестиционных фон
дов, страховых организаций и т.д. 
Проведение денежной реформы.

Этап экономической либерализа
ции и структурных сдвигов. Основ
ной курс — экономическая свобода, 
формирование “смешанной эконо
мики”. Это сопровождается даль
нейшим разгосударствлением эко
номики, активным регулированием 
открытой безработицы, достижени
ем структурных сдвигов. Стимули
рование агробизнеса и малого биз
неса. Широкое реформирование 
колхозно-совхозного строя. Завер
шается формирование подсистемы 
иностранных инвестиций. Развитие 
получают отрасли потребительского 
сектора, завершается демилитариза
ция экономики, реализуется про
грамма по развитию.

Этап экономического роста. Основ
ное содержание не только 5-6% еже
годного прироста национального до
хода и т.д., но и достижение нового 
качества экономического роста, ког
да материальное производство сори
ентировано на реальные потребности 
населения. Формируется “экономика 
природопользования”, обеспечивает
ся социальная ориентация экономи
ческого развития, закрепления в 
предпринимательстве национальных 
мотивов и традиций. Открытость на
циональной экономики позволяет ис
пользовать преимущества междуна
родного разделения труда.

В целом каждая из приведенных 
позиций, безусловно, предполагает 
более или менее подобные расчеты 
и обоснования, которые здесь опу
скаются. Следует лишь добавить, 
что успех стабилизационной про
граммы, а затем и самой экономи
ческой реформы будет зависеть не 
только от пакета мероприятий, но и 
от умения своевременно определить 
очередность и оптимальную интен
сивность их проведения, т.е. от про
фессиональных качеств реформато- 
ров-экономистов, от их готовности 
до конца пройти всю дистанцию 
труднейшей реформы.
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