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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Предприятие в условиях кризиса подвержено факторам сдерживания - это 
требует пояснений.

Во-первых: особенности исторического пути России обусловили 
своеобразие нашей бедности - при низком уровне жизни основной массы 
населения и в целом отсталой экономике в некоторых ее секторах были 
созданы серьезные заделы для производства более высокого уровня, чем 
уровень экономики в целом. Это прежде всего военное производство, 
непосредственно связанные с ним отрасли НИОКР, некоторые 
инфраструктурные отрасли. Это также некоторые гражданские отрасли 
(например, гражданское авиастроение), основную часть издержек которых 
покрывали затраты на ВПК. Это, наконец, те отрасли, развитие которых не 
было оправдано экономически, но поддерживалось по идеологическим или 
стратегическим соображениям (вычислительная техника).

Во-вторых: огромен и разрыв, отделяющий Россию от развитых стран в 
области создания современной инфраструктуры. В стране практически нет 
современных автодорог, а пропускная способность железных дорог низка и в 
последнее время практически не растет. Более половины населения не имеют 
домашнего телефона, около 85% никогда в жизни не пользовались 
компьютером.

В-третьих: для нашего хозяйства характерна очень высокая степень 
монополизации.

В-четвертых: в сфере собственно бизнеса не существует единых для 
всего экономического пространства и документально оформленных правил 
ведения операций, которых бы придерживалось подавляющее большинство 
хозяйствующих субъектов. Принцип публичности и открытости информации о 
финансовом состоянии предприятий и их финансовых потоках существует 
только на бумаге, а запрет на использование инсайдерской информации даже не 
оформлен юридически.
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Кроме того, отсутствие в сегодняшних условиях ясноразличимой грани 
между легальной и нерегистрируемой деятельностью позволяет большому 
числу экономических субъектов самостоятельно регулировать пропорции 
между регулируемой (то есть контролируемой) и нерегулируемой 
(неконтролируемой) частями экономической деятельности. В результате 
воздействие мер экономической политики даже на ту часть экономики, которая 
не относится к теневой, является труднопрогнозируемым, а в значительной 
своей части и неопределенным. Другими словами, изменяя основные 
параметры системы мер экономической политики (базу и ставки 
налогообложения, обязательные формы расчетов, объекты и условия 
лицензирования и т.п ), не говоря уже о более тонких инструментах, 
относящихся к сфере кредитно-денежной политики, правительство объективно 
не может уверенно предсказать вероятный эффект таких изменений.

Вывод, таким образом, и характер российской экономики, и особенности 
ее современной хозяйственной системы снижают возможности и значимость 
ставших традиционными для экономик стран Запада инструментов 
макроэкономического регулирования и, соответственно, повышают роль и 
значение институциональных преобразований, а также мер 
полуадминистративного регулирования на отраслевом уровне, которые можно 
обозначить как «промышленная политика»
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