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 Первые наброски предлагаемой 
вниманию читателя работы я написал в начале августа 1991 года. 
Тогда для нас самой актуальной научной, да и жизненной, зада-
чей было не столько понять, чем же был советский социалистиче-
ский эксперимент на фоне долгосрочных тенденций социально-
экономического развития в мире, сколько предугадать, с какими 
ключевыми проблемами столкнется Россия, стремясь к интегра-
ции в мировую систему рыночных отношений.

Дальнейшее развитие событий — августовский путч, его про-
вал, крах СССР и социалистической системы, трудное начало 
рыночных реформ — заставило меня надолго отложить работу 
над этой тематикой.

В свое время Ленин прервал работу над “Государством и ре-
волюцией”, объяснив это тем, что интереснее делать революцию, 
чем писать о ней. Ничего интересного и романтического я в ре-
волюциях не вижу. Мне ближе китайская мудрость: “Не дай 
вам Бог жить в эпоху перемен”. Но могу засвидетельствовать, 
что быть активным участником революционных событий и пы-
таться продолжать научные исследования проблем долгосроч-
ного социально-экономического и политического развития 
непросто.

введение
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Последние 15 лет были для России временем бурных измене-
ний социально-экономической и политической структуры. Рух-
нули Советский Союз с его тоталитарным политическим режи-
мом и командной экономикой, вассальные режимы в Восточной 
Европе. Сформировались новые, независимые, государства, гра-
ницы, установления.

Советский Союз 1989 года, Россия 1992 года и тем более Рос-
сия 2004 года — разные страны. В них по-разному организованы 
экономика, структура собственности, государственные и обще-
ственные институты. Крах социализма положил начало длитель-
ному периоду институциональной неустроенности, когда старые 
правила и установления уже не работали, а новые еще не работа-
ли и не могли работать: за ними не было традиции, привычности, 
общественного согласия. Наступило время слабых и неустойчивых 
правительств, ненадежных денег, дурно соблюдаемых законов — 
время, когда государство плохо справляется со своими обязанно-
стями по обеспечению законности и порядка именно потому, что 
не может меняться синхронно с обществом; общество уже ушло 
туда, где еще нет государства. Такой период всегда тяжел для тех, 
кто его переживает.

Сейчас, когда я пишу эти строки, основные задачи собствен-
но постсоциалистического перехода в экономике России реше-
ны. Рыночные институты, пусть несовершенные, сформированы. 
Трансформационная рецессия (см. гл. 9) позади. Экономика не-
сколько лет устойчиво растет. Вызывающие тревогу социальные, 
экономические и политические проблемы остаются, но это уже 
другие проблемы.

Слабая судебная система, коррумпированный и неэффек-
тивный государственный аппарат, слабый банковский сектор 
лишь некоторые примеры. Но все это проблемы, которые в той 
или иной мере встречаются и в рыночных экономиках, никогда 
не переживавших деформаций, связанных с социалистическим 
экспериментом.

Важный результат тех перемен, которые произошли в послед-
ние годы, — возвращение России в современный мир. Это воз-
вращение трудное и противоречивое, отнюдь не триумфальное 
и еще не вполне завершенное. Перед Первой мировой войной 
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российская интеллектуальная и деловая элита уже была частью 
европоцентристского мира. В последующие десятилетия эти 
связи прервались или критически ослабли. “Большой террор”, 
изоляционизм, ксенофобия, шпиономания, жесткое ограниче-
ние личных контактов, информационного обмена надолго от-
делили нашу страну от мира. Но в последние годы мы в мир 
возвращаемся.

Именно потому, что Россия снова становится частью современ-
ного мира, необходимо понимать, как он устроен, как и почему он 
стал таким, каковы важнейшие тенденции, определяющие миро-
вое развитие, какие над ним нависают проблемы и противоречия.

Перед нашей страной стоят серьезные долгосрочные страте-
гические проблемы, но важно знать и учитывать, что с похожи-
ми проблемами уже сталкивались другие страны, ушедшие вперед 
по уровню экономического развития.

В обществе, уставшем от перемен, революционных потрясе-
ний, политические элиты, пришедшие к власти и обеспечившие 
хотя бы относительную стабильность, хоть какой-то порядок, по-
лучают необычную в истории свободу маневра, даже выбора стра-
тегического курса. Такой свободы никогда не имеют политики, 
действующие в периоды долгосрочной стабильности социально-
экономических и политических институтов или, напротив, в дни 
бурных, революционных потрясений.

Постсоциалистический переходный период по своей природе 
исторически короткий. Формирующиеся институты, принимае-
мые решения, разумеется, могут оказывать долгосрочное влияние 
на развитие событий в экономике и обществе, но само время сжато, 
измеряется месяцами, годами, днями и никогда — поколениями.

В политике периода постреволюционной стабилизации заложе-
но объективное противоречие. Оно состоит в том, что стратеги-
ческие решения, от которых зависит траектория движения страны 
на поколения вперед, приходится принимать политическим лиде-
рам, только что вышедшим из периода потрясений, смут и кризи-
сов. Оперативный кругозор этих лидеров по необходимости сжат 
до месяцев, в лучшем случае до нескольких лет (до ближайших вы-
боров), а серьезное обсуждение долгосрочных перспектив кажется 
непозволительной роскошью.


