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О
сновные характеристики состояния и перспектив мирового 

развития крайне разноречивы, при этом и весьма тревожны. 

Много неясного в том, как будет развиваться мировая эконо-

мическая ситуация и мировое сообщество в целом, так точно назван-

ное выдающимся германским политическим философом Ульрихом 

Беком «обществом риска».

Все оценки сходятся в одном – в том, что мир переживает труд-

ный период переустройства, который охватит длительный истори-

ческий период.

В центре изменений – государственный суверенитет, который 

подвергается сознательной эрозии. В первую очередь сужаются гра-

ницы экономического суверенитета. Созданы и направлено работа-

ют международные институты трансформации, перераспределяя 

различные элементы государственного суверенитета в пользу над-

национальных и глобальных регуляторов.

Постепенно просматриваются контуры новой субъектности ми-

роустройства. В нем государство останется, но только одним из дейст-

вующих лиц, при этом не всегда равноправным. Начался процесс, ко-

торый в перспективе приведет к длительному периоду поиска новых 

форм взаимодействия между различными акторами международных 

отношений. И пока неизвестно, в каких формах это будет проходить 

и что из этого получится.

Гипотетически можно предположить, что в обозримом времени 

получит развитие экономическое и политическое взаимодействие 

ВВЕДЕНИЕ
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Введение

сетевых сообществ (государств, корпораций, гражданских органи-

заций) в зависимости от комбинации интересов и преимуществен-

но в конфликтогенных формах. Похоже, что часть глобальной эли-

ты проявит, и тому уже есть свидетельства, склонность к различным 

формам перманентной войны. Этого требует перераспределение 

властных функций в пользу новых игроков.

Создается новая регулятивная парадигма для мирового разви-

тия. Она должна позволить вписать в «новый глобальный контекст», 

как это определил еще в 2016 г. Всемирный экономический форум, 

взаимоотношения различных институтов разного уровня, ориен-

таций, интересов и мотиваций на основе определенных стандартов, 

правил, регулирующих норм и технологий, которые будут одобрять-

ся на основе консенсуса или по принуждению.

Отдельный вопрос о том, в чьих интересах и куда направле-

но развитие мирового сообщества. Другими словами, кто сюзерен, 

и кто станет вассалом. Так это сегодня видится из анализа турбу-

лентности мировой экономики и политики. И из этого вытекает по-

вестка работы над российской экономической политикой, которая 

должна определить статус государства в происходящих изменениях 

и безопасный формат его участия в трансформации мироустройства.

Если оставить в стороне новые формы проявления и последствия, 

которые повлек за собой предшествующий экономический кризис, 

многочисленные идентифицированные риски глобального развития, 

очерчивают вероятность возникновения новых кризисных ситуаций.

По отношению к ним также необходимо вырабатывать соответст-

вующие стратегии и методы предупреждения и преодоления. Развитие 

мировой экономики и политики может стать еще более хаотичным 

и непредсказуемым, если на них окажут влияние непредвиденные 

события, связанные с многочисленными рисками и дисбалансами 

глобальной экономики. Практически все страны Группы 20 нахо-

дятся в зоне их воздействия. И они являются серьезным препятст-

вием для устойчивого повышения темпов роста.

В комбинации с ограничением фискальных возможностей это 

создаст серьезную напряженность в бюджетах стран Группы 20 

и не позволит снизить уровни государственного долга и бюджет-

ного дефицита в большинстве стран. На снижение этих показате-

лей до приемлемых уровней в Еврозоне, Японии и США понадобят-

ся годы. Существенно замедляться темпы роста в развивающихся

странах.
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Последний системный кризис продемонстрировал то, каких 

разрушительных и глобальных масштабов могут достичь следую-

щие за ним волны кризисов складывающейся новой экономики, 

какого длительного выхода и какую высокую цену придется за это

платить.

Процессы развития различных трансграничных кризисов в по-

следнее десятилетие показал, что реакция государства и институ-

тов национального регулирования оказалась более острой и быст-

рой, чем это было в 1980-е и начале 1990-х годов.

Тем не менее, источники и причины не изжиты и не преодоле-

ны. Главное – не выстроены системы предупреждения и алгоритм 

действий по отношению к проявлению системных рисков и последст-

вий различных глобальных дисбалансов. Сохраняется и становится 

еще более разветвленной система дисбалансов, как глобальных, так 

и связанных с ними внутристрановых.

Обозначились контуры мира, которые требуют от каждого го-

сударства, от каждой компании, финансовой или нефинансовой 

международной организации большей эластичности поведения 

и адаптивности. Предвидение рисков и предупреждение кризисов 

становятся приоритетом не менее важным, чем стремление к нара-

щиванию прибыли. А умение демпфировать угрозы с наименьши-

ми затратами является признаком эффективного государственного 

и корпоративного управления. Вместе с тем краткосрочные действия 

необходимо сочетать со стратегическим планированием, определя-

ющим выходы из рисковых и кризисных состояний и приводящим 

к структурной адаптации, качественным изменениям и к укрепле-

нию конкурентоспособности экономики.

Российское развитие следует рассматривать в глобальном кон-

тексте. Прежде всего, потому, что открытость российской экономи-

ки в сложившейся ситуации становится весьма опасной.

Экономическая политика и экономическое поведение долж-

ны быть иными, если мы видим нашу страну в будущем. Реакция 

на санкции и развитие импортозамещения, безусловно, задачи крайне 

важные. Однако они не цель, а следствие экономической политики, 

не учитывающей весь комплекс равнозначных вызовов для чрезмер-

но открытой экономики. И это сейчас является важным политичес-

ким вопросом.

Нынешняя российская стагнация – это в значительной мере ре-

зультат отчасти утраченной способности видеть отдаленную пер-
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спективу, когда предпочтение длительное время отдавалось такти-

ческим действия по принципу «импульс–реакция».

Кажется, каждое ведомство и министерство добросовестно вы-

полняют свою часть общей работы, но действуют несогласованно 

и разрозненно. При этом общей стратегии действий, основанной 

на видении хотя бы среднесрочного будущего, не просматривается. 

Концепция социально-экономического развития до 2020 г. не ак-

туальна во многих частях и разошлась с реальностью, корректиров-

ка же не удалась.

Переход к плавающему валютному курсу, таргетирование ин-

фляции в нынешнем виде, затухание инвестиционного процесса 

в отсутствие стратегии развития дестабилизировали выскомонопо-

лизированную открытую экономику.

Отдельные локальные действия могут быть очень правильны-

ми, но следует обратить внимание, что стратегические крупные во-

просы остаются не решенными и общая картина развития смутной.

Показательный пример многочисленные заявления о перехо-

де к экономике на основе инновационного развития. С начала ну-

левых годов мы говорим о необходимости перехода к инновацион-

ной модели развития.

Вскоре, однако, устали от слова «инновационный», затерли его, 

стали стесняться использовать. Произошло это от того, что ни од-

на стратегия, ни одна программа сначала до 2010 г., затем до 2015 г. 

по созданию, например, инновационной инфраструктуры, нацио-

нальной инновационной системы, по научно-техническому разви-

тию практически не доведены до конца.

Вместе с тем, институты развития инновационной экономики 

созданы и работают. Но они практически блокируются инерцией до-

минирующей модели финансовой стабилизации, на которую пре-

имущественно сориентирована экономическая политика.

Кроме того, видимо, есть боязнь неопределенности, которая мо-

жет возникнуть в период перехода к иной модели развития.

Хватит ли сил удержать экономику навесу? И, действительно, 

этот момент очень рискованный, требует согласованного стратеги-

ческого маневра, одновременного решения равновеликих по значи-

мости вопросов.

При этом необходима определенная мобилизация ручного управ-

ления. Но не такого, как сейчас: следуем за событиями, бросаем ре-

сурсы туда, где возникает критическая ситуация.
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Нет, ситуация диктует необходимость ручного управления с точ-

ным пониманием, каких стратегических результатов мы хотим до-

стичь. Можно его назвать иначе: ручное управление формировани-

ем будущего. Для этого нужна высоко профессиональная команда, 

видение будущего и стратегическое целеполагание.

Такой подход серьезно обсуждался еще в конце 1990-х годов. В ка-

честве возражения или сомнения часто говорили: да, и налоговую 

систему и межбюджетные отношения надо менять, но что произойдет 

с бюджетом, как страна переживет этот финансовый год в период пе-

рехода модернизированную модель экономического развития? По-

нятно, что переходить из одной колеи в другую лучше тогда, когда 

накоплены ресурсы, есть подушка безопасности. Подушка безопас-

ности, и не одна, появилась, а переход не произошел.

Проблема институциональной адаптации российской эконо-

мики в современных условиях – в выборе такой формы, которая 

позволит провести системные изменения в российской экономике 

в сроки, учитывающие темпы и направления глобальной модерни-

зации.

Подобный формат изменений содержательно должен охватывать 

совместные усилия корпоративного сектора, институтов государства 

и гражданского общества в четырех взаимосвязанных направлениях:

 • Стратегическом целеполагании и планировании для реализа-

ции крупномасштабных новаторских проектов, направленных 

на всестороннее ресурсосбережение и внедрение технологичес-

ких платформ более продвинутых технологических укладов;

 • Системном использовании лучших практик налогово-бюджет-

ного и денежно-кредитного регулирования развития националь-

ной инновационной системы и модернизации на основе коммер-

циализации технологий;

 • В сбережении и повышении качества человеческого капитала 

на основе модернизации модели распределительных и перерас-

пределительных отношений;

 • Реализации не только проектного, но и процессного подхода к ре-

гулированию и управлению. Без отлаживания системы отноше-

ний между участниками модернизационного процесса не может 

быть реализован ни один крупный проект, невозможно избежать 

расточительного расходования ресурсов и непрозрачности при-

нимаемых решений и ответственности за их выполнение.
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На основе вышеизложенного понимания рисковости и кризисоген-

ности современного общественного развития в предлагаемой чита-

телю монографии изложены некоторые результаты исследований 

и прикладных разработок, в которых излагаются основные пред-

ставления авторского коллектива Финуниверситета возможных 

направлениях адаптации институтов регулирования российской 

экономики к внешним и внутренним рискам и вызовам для страте-

гического развития российской экономики. Значительная часть ре-

зультатов получена в тесном взаимодействии с органами исполни-

тельной власти федерального уровня.

В монографии раскрыты основы стратегического планирования 

и формирования федеральной системы управления рисками эконо-

мического развития. Рассмотрен возможный алгоритм разработки 

сценариев стратегического развития.

Проведен анализ и классификация отличительных особеннос-

тей конституционной, правовой и управленческой практики го-

сударственных институтов экономически развитых стран, влия-

ющих на выработку документов стратегического планирования 

и их согласования между собой в госсекторе. При этом было мес-

то и роль правительств и местного самоуправления в системах ор-

ганов государственной власти, проведено сравнение деятельности 

государственных институтов в контексте стратегического планиро-

вания.

Исследован состав, структура и иерархия документов страте-

гического планирования в таких странах как: США, Великобри-

тания, Сингапур, Франция, Канада, Китай, Австралия, Германия, 

Япония, Южная Корея. А также методы и инструменты разработки 

и согласования документов стратегического планирования, исполь-

зуемые в этих странах. Рассмотрены методы и инструменты увязки 

документов стратегического планирования с проектной деятель-

ностью, государственными программами и бюджетным планирова-

нием по целям, показателям, бюджету и пр. применяемые в эконо-

мически развитых странах. Раскрыто сходство и различие методов 

и инструментов используемых в европейской, американской и ази-

атской системах государственного управления.

На основании исследования российской системы стратегичес-

кого планирования авторами описано стратегическое планирование 

в России, проанализированы принципы создания этих документов 

и их содержание, а также выявлены общие для всех документов тре-
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бования и индикаторы (целевые показатели), достижение которых 

необходимо для оценки результатов реализации программ.

В результате изучения зарубежных систем стратегического пла-

нирования выявлены основные документы долгосрочного и сред-

несрочного планирования и ключевые механизмы регулирования 

экономики в условиях кризиса. Осуществлено сравнение подходов 

к разработке важнейших документов стратегического планирова-

ния и определены интегральные приоритеты верхнего уровня с уче-

том лучших практик. На основании проведенного анализа опреде-

лены основные элементы зарубежного опыта, значимость которых 

для Российской Федерации крайне высока.

Рассмотрены жизненные циклы подготовки и пересмотра до-

кументов стратегического планирования в экономически развитых 

странах и выполнен их сравнительный анализ. Проведен анализ сис-

темы стратегического планирования государств-членов Европей-

ского союза и выполнена оценка их применимости в российских 

условиях. Выявлены два конкурирующих принципа при формули-

ровании приоритетов развития: «секторальный» и «интегральный», 

различающиеся подходами к разработке и структурированию прио-

ритетов. Определены особенности реализации процедур стратеги-

ческого планирования в условиях геоэкономического и геополити-

ческого кризисов.

Проведен анализ методов и инструментов разработки докумен-

тов стратегического планирования, выявления связи между пара-

метрами системы документов стратегического планирования и ре-

ализуемостью целей, содержащихся в стратегии, описание текущей 

системы документов стратегического планирования и их согласова-

ния между собой в госсекторе российской федерации, выявленные 

разрывы в характеристиках документов стратегического планиро-

вания в госсекторе.

При разработке документов стратегического планирования це-

лесообразно учитывать положительный зарубежный опыт по разра-

ботке планов развития, а также положительные аспекты, присущие 

как секторальному, так и интегральному принципам определения 

приоритетов. В работе была выполнена оценка возможности приме-

нения в российской практике стратегического планирования поло-

жительного опыта экономически развитых стран в части выработки 

документов стратегического планирования и их согласования между 

собой для трех уровней государственного управления. Сформулиро-
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ваны предложения по применению этого опыта в российской прак-

тике стратегического планирования. Проведен анализ и определены 

требования к институциональной среде необходимой для успешно-

го применения этого опыта.

Сформулированы предложения по гармонизации процессных 

моделей стратегического, проектного управления и бюджетного пла-

нирования. При этом разработана методология, механизмы и орга-

низационно-управленческая система.

Разработаны предложения по формированию встроенных в сис-

тему стратегического планирования методов и инструментов конт-

роля реализации стратегии на основе Федеральной системы управ-

ления рисками.


