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в статье исследуется состояние российской экономики до кризи-
са и сущность политики элиты. изучаются антикризисные меры 
правительства и определяется возможность преодоления сырье-
вой зависимости россии.
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Is Russia Going to be Different after Crisis?

V.I. tyurin

This article focuses on the condition of Russian economy before crisis 
and the point of elite policy. Anti-crisis measures are discussed and 
also are defined on opportunity to get over of rough dependence.
Key words: world crisis, Russian crisis, Marx’s “Capital”, trading 
capital, banking capital, corporative capital, the oligarchs, oligopoly, 
anti-crisis policy, rough dependence.

Мир растерялся от глубины, масштаба, 
необычного течения, скорости распространения, 
непредсказуемости результатов мирового финан-
сового и экономического кризиса.

Актуальным стало поставить диагноз, пре-
жде чем назначать действенное лечение. Еще 
вчера весьма активные сторонники идей либерал-
фридменизма и мыслить не могли, чтобы обра-
титься к учению Дж.М. Кейнса как философии 
антикризисного действия. Сегодня же правитель-
ства ведущих стран мира одно за другим стряхи-
вают прах неолиберальных идей известнейших 
нобелевских лауреатов. Кроме того, для более 
глубокого проникновения в суть кризисных явле-

ний и процессов масса университетской профес-
суры, аспирантов, студентов, предпринимателей, 
клерков, экономистов, социологов, политологов 
интуитивно выбрали десятилетиями пылившийся 
на библиотечных полках «Капитал» К. Маркса. В 
качестве универсального средства и инструмента 
антикризисных шагов и мероприятий стали при-
меняться многомиллиардные вливания государ-
ства в банковскую сферу и ряд других секторов 
народного хозяйства, усиление регулирующей 
роли государства или его откровенное вмеша-
тельство в святая святых либеральных ценностей 
– деятельность частного бизнеса, корпораций. Это 
дало повод тут же эту тенденцию окрестить как 
социалистическое перерождение либерального 
капитализма, продемонстрировавшего во многом 
свою несостоятельность дать эффективный ответ 
на вызовы кризисной эпохи.

Кризис, как и в 1929 г., начался в 2008 г. в 
США, затронул Европу, осенью 2008 г. докатился 
до России, не обошел стороной Индию и Китай, 
осложнил положение дел в Японии.

И вплоть до лета 2009 г. не прекратил своего 
разрушительного влияния на мировую экономику, 
положение дел в различных уголках миросисте-
мы. Но и до сих пор никому не известно, достиг 
ли он своего «дна», не ясно, когда начнется 
оживление, а затем и рост мировой экономики. 
Высказываются ни на чем не основанные предпо-
ложения о начале «взлета» осенью 2009 – весной 
2010 г., не исключается, что кризис протянется 
еще 2–3 года. Попытки ведущих государствен-
ных деятелей мира, известнейших экономистов, 
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стратегов экономической политики осмыслить 
сущность этого кризиса и наметить пути выхода 
из него, предпринятые в конце 2008 – первой 
половине 2009 г., оказались безрезультатными. 
Кроме очевидных шагов по недопущению в со-
временных условиях «тупого» протекционизма, 
мер по выводу на авансцену экономической жиз-
ни альтернативных доллару валют и платежных 
средств, созданию новых финансовых центров 
ничего другого так и не было предложено.

Эта кризисность наиболее глубоко и сильно 
проявилась на двух полосах: в самой могуще-
ственной державе мира – США и бывшей сверх-
державе, осколке Советского Союза – России, 
де-факто превратившейся в развивающуюся стра-
ну, постепенно и мучительно освобождающуюся 
от имперских амбиций, но желающую, тем не 
менее, играть роль активного, если не ведущего 
члена мирового сообщества. Но исходные пози-
ции обеих стран, охваченных кризисом, просто 
несопоставимы. Это касается их потенциала, 
места в миросистеме и возможностей оказывать 
воздействие на ход мировых событий. США – по-
прежнему экономически самая могущественная 
держава мира, с высоким уровнем развития 
IT-технологий, с мощными интеллектуальными 
силами и современной наукой, с развитым военно-
промышленным комплексом и космическими 
структурами, с чрезвычайно динамичной внешней 
политикой.

Вместе с тем США за последние десятилетия, 
оставаясь ведущей державой мира, утрачивала, 
порой весьма существенно, и свою мощь, и свой 
потенциал, и свою возможность во многом едино-
лично влиять на мировую политику. Но Америка 
продолжала оставаться, жить и развиваться в 
системе своего традиционного цивилизационного 
культурного ареала.

Что касается нынешней России, то она вышла 
на авансцену истории в результате произошедшего 
глубочайшего цивилизационного разлома, поло-
жившего конец советской квазисоциалистической 
цивилизации. На ее обломках российские квазине-
олибералы форсированно, нахраписто, без огляд-
ки на историческое прошлое, построили для себя, 
не для России, квазилиберальную цивилизацию. 
Жестокость, основательность и тщательность, с 
которой в первой половине 1990-х гг. российские 
неолибералы крушили советскую систему и ее 
ценности, можно сравнить с деяниями пришедше-
го извне иноземного ворога. Его задачей являлось 
взять, присвоить и использовать все наиболее 
ценное, оказавшееся абсолютно незащищенным, 
а все остальное уничтожить и растоптать.

В кратчайшие сроки была разрушена прежняя 
государственная, политическая система, поли-
тическая культура. Были варварски уничтожены 
промышленность, сельскохозяйственный, транс-
портный, энергетический потенциал, банковская 
система. Произошли обрушение, обескровливание 
науки, культуры, катастрофический обвал народ-

ного образования, медицины, системы подготовки 
кадров квалифицированных рабочих и самого 
кадрового состава рабочего класса. Вымывался 
огромный пласт научно-технических специали-
стов, представителей творческой, научной ин-
теллигенции.

Одновременно в 1990-е гг. достигла огром-
ных размеров социальная, имущественная по-
ляризация общества. Россия – невиданно богатая 
природными ресурсами страна. Но именно в ней, 
в отличие, скажем, от нефтедобывающих стран 
Персидского залива, произошло невиданное для 
мирного времени обнищание крупных сегментов 
общества, скудно питающихся, еле-еле сводящих 
концы с концами, вымирающих, ежегодно умень-
шавших население России на 800 тыс. – 1 млн лю-
дей, в том числе детского и трудоспособного 
возраста.

Страта мелкого и среднего бизнеса не полу-
чила своего развития, душимая алчным чиновни-
чеством, с которым тесно срослись олигополии. 
За последние 18 лет политическая элита страны 
культивировала, лелеяла, защищала интересы 
естественных монополий, выросших в мощней-
шие олигархические структуры в банковском 
деле, торговле.

Они переплелись, срослись с госаппаратом, 
чиновничеством на федеральном и местном уров-
не. Они захватили, поделили, приватизировали го-
сударственную собственность Советского Союза. 
Они «прихватили» банки, естественные ресурсы, 
землю, лесные массивы, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, водные ресурсы страны, 
ее энергетику, транспорт, торговлю, здравоохране-
ние, медицину, науку, культуру. Сознательно раз-
рушив, уничтожив промышленность, в том числе 
и станкостроение, легкую промышленность, 
они поставили себе на службу только отрасли, 
экспортирующие сырье: нефть, газ, лес, камен-
ный уголь, сталь, алюминий, цветные металлы, 
электроэнергию, транспортные трубопроводные 
системы, алмазы, удобрения. Внешняя торговля, 
экспорт превратились в доминирующий сектор 
экономики России. При активном участии госу-
дарства возник, разросся, укрепился в масштабах 
России и другой гигантский корпоративный спрут, 
монополизировавший ввоз в Россию огромного 
количества промышленных товаров, продуктов 
питания, парфюмерии, лекарств, технологий, 
включая IT, оборудования, станков, машин, авто-
мобилей – всего того, что могла бы производить 
национальная промышленность и что так не-
обходимо каждому и всем. Этот корпоративный 
капитал захватил весь внутренний рынок России, 
почти уничтожил самостоятельность мелкого и 
среднего производителя и торговца.

Официальной доктриной, которая сверху 
освещала процесс становления и утверждения 
этого дикого, воровского капитализма, был при-
знан либерализм и монетарная его составляющая. 
Регулятором всех процессов в экономике и обще-
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стве признавался только рынок. Рынок, которого в 
условиях господства олигархического капитала не 
могло и не может быть. При этом само российское 
правительство в первой половине 1990-х гг. стало 
комитетом всевластия самих олигархов. Во второй 
же половине 90-х гг. оно превратилось в комитет 
по управлению делами российского олигархиче-
ского капитала, стоявшего прежде всего на защите 
и преумножении его интересов.

Путинская эпоха, по существу, не изменила 
положения вещей. Откровенность В.В. Путина 
не оставляла сомнений на этот счет. В интервью 
американскому телеканалу Bloomberg он разот-
кровенничался: «Почему-то сложилось мнение, 
что я – истребитель миллиардеров. Это не так. Я 
никогда не ставил перед собой цель истреблять 
миллиардеров. Я ставил перед собой цели, чтобы 
все жили по правилам, которые называются за-
конами…» При этом государственная поддержка 
обеспечивалась, по его утверждению, только 
тем, кто, во-первых, занимается реальным про-
изводством, а, во-вторых, не утрачивает чувство 
социальной ответственности1.

В этой связи тенденции по укреплению по-
зиций государства в экономике свидетельствовали 
лишь о перераспределении в конкретных случаях 
в пользу бюрократии супербогатства российских 
олигархов, когда политика кого-либо шла вразрез 
с интересами первых лиц государства или когда 
связанный с олигархами иностранный капитал, 
ставший важнейшей составляющей российской 
экономики, угрожал утратой целых ее отраслей.

В понимании природы и сущности российско-
го олигархического капитала чрезвычайно важны 
выводы, содержащиеся в «Капитале» К. Маркса, 
когда он исследует функциональную роль такой 
всеобщей формулы капитала как «Д–Т–Д´». Здесь 
капитал проявляется только в сфере обращения, 
но не производства, и эта форма свойственна лишь 
одному виду капитала – торговому, или, как пишет 
К. Маркс, – «купеческому»2.

В этой формуле, отличной от непосредствен-
ной формы товарного обращения, обращение де-
нег в качестве капитала есть самоцель, а движение 
капитала с целью его постоянного превращения 
не имеет границ.

В результате этого процесса из обращения (а 
не из производства) извлекается больше денег, чем 
первоначально было брошено в него. При этом, 
подчеркивает К. Маркс, главным лейтмотивом 
всех усилий такого капиталиста являются «стрем-
ление к абсолютному обогащению», «страстная 
погоня» за приращенной стоимостью и, как след-
ствие, не общие интересы, а его личный «карман – 
вот тот пункт, откуда исходят и куда возвращаются 
деньги», реализуя его субъективную цель3.

На получение дополнительной меновой, 
а не потребительской стоимости направлено и 
функционирование банковского, в основе своей 
спекулятивного капитала, приносящего проценты. 
Выполняя свою роль, банковский капитал вообще 

обходится без позиционирования роли товара, а 
посему предстает, как отмечает К. Маркс, в «ла-
пидарном стиле», просто как «Д–Д´». То есть как 
деньги, которые равны большему количеству де-
нег, как стоимость, которая больше самой себя»4.

Марксово видение функциональной роли и 
потенциальных возможностей банковского капи-
тала дает возможность более глубоко проникнуть 
в суть нынешней банковской сферы России и по-
нять ее социально обусловленную роль. К. Маркс 
писал: «С самого своего зарождения крупные 
банки, подкрепленные национальными титулами, 
были лишь обществами частных спекулянтов, 
которые оказывали содействие правительствам 
и, благодаря полученным привилегиям, могли 
ссужать деньги»5.

Для К. Маркса важно было подчеркнуть, что 
крупные общенационального уровня банки были 
важнейшим инструментом правительственной 
политики и в качестве очень значимой состав-
ляющей правительственной, государственной 
системы могли получить массу привилегий от 
государства, могли эффективно осуществлять 
свою спекулятивную функцию.

И по природе своей жестко не сопряженный с 
«позиционированием роли товара», с получением 
потребительской стоимости, но связанный с по-
лучением приращенной меновой стоимости, бан-
ковский капитал, как спекулятивный, исторически 
призван прежде всего обслуживать интересы ка-
питала торгового, не промышленного, утверждать 
его позиции в качестве доминатора общественно-
экономической системы. Хотя это и не значит, что 
банковский и промышленный капитал – антиподы 
и антагонисты. Просто капитал банковский на-
чинает коррелировать свою деятельность с про-
мышленным тогда, когда последний начинает 
все более определять тенденции общественно-
экономического развития, не замещая при этом 
первой своей функции – обслуживать интересы 
генетически близкого ему торгового капитала.

Но в экономиках переходного типа спекуля-
тивный банковский капитал, как и торговый, став 
преобладающими, нещадно паразитировали, до-
биваясь прежде всего своего невиданного обога-
щения, практически пренебрегая необходимостью 
решения социально значимых проблем.

В этом своем качестве торгово-спекулятивный 
капитал, как доминирующий, играет исторически 
регрессивную роль. На эту сторону дела особое 
внимание обращал К. Маркс. Исследуя генезис 
этих двух форм капитала, он подчеркивал, что, 
выйдя из эпохи Средневековья, они «достигают 
зрелости в самых различных общественно-
экономических формациях и до наступления эры 
капиталистического способа производства счи-
таются капиталом как таковым: ростовщический 
капитал и купеческий капитал»6.

Принципиально важны здесь несколько мо-
ментов. Прежде всего, по К. Марксу, торговый и 
спекулятивный капитал – это низшие и худшие 
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формы капитала, способные функционировать 
как зрелые на различных фазисах общественно-
экономической эволюции цивилизационного про-
цесса. Затем, эти формы капитала, как развитые, 
исторически не только предшествуют промыш-
ленному капиталу и соответствующему ему спо-
собу производства, но, будучи самодовлеющими, 
всячески препятствуют превращению торгового и 
спекулятивного капитала в промышленный. Более 
того, чем более развитыми, зрелыми являются 
эти формы капитала, тем меньше существует 
возможностей для возникновения, становления и 
нормального развития промышленного капитала.

В народно-хозяйственной и социальной 
структуре посткоммунистической России как 
раз и возобладал торговый и спекулятивный ка-
питал, на страже интересов которого стоит псев-
донеолиберальное государство. Это то исходное 
основание, с которым Россия вошла в мировой 
экономический кризис и которое по существу 
предопределяет возможности структурных из-
менений посткризисной России.

Как экономисты, так и представители ми-
ровой политической, государственной элиты, 
бизнесмены по-разному определяют истоки, 
причины поразившего мир кризиса. В этой связи 
несомненный интерес представляют размышле-
ния экс-президента США Билла Клинтона, пред-
ставлявшего американскую сторону на Давосском 
форуме 2009 года. На вопрос президента и осно-
вателя форума Клауса Шваба «Что привело мир к 
кризису?», Клинтон ответил: «Мы не просчитали 
рынки, мы выпускали слишком много ценных 
бумаг, которые покрывали другие бумаги. Первые 
симптомы кризиса появились еще в 2001 году. 
Но в стране и вокруг нее так соблазнительно 
курсировали денежные потоки… На самом деле 
у Америки просто не было четкой экономической 
стратегии»7.

Конкретизируя этот анализ, канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель на этом же форуме первопричиной 
кризиса назвала зашедшие слишком далеко спеку-
ляции на американском рынке недвижимости. А 
вторая причина кризиса, по ее мнению, состояла 
в том, что Запад долго жил не по средствам. Такая 
жизнь дорого обошлась всему миру, ибо теперь 
западной экономике нужны глубокие структур-
ные реформы. Теперь необходимо строить новые 
экономические модели, новые институты, выраба-
тывать новые правила игры. А в целом это будет 
уже другой мир8.

Эти откровения Ангелы Меркель дают повод 
усомниться в простоте диагноза заболевания по 
имени «мировой кризис». Если уж всей западной 
экономике нужны глубокие структурные рефор-
мы, необходимы новые экономические модели, 
новая институциональная составляющая и новые 
правила игры, то, видимо, сбой произошел не 
из-за разгула спекуляций на американском рынке 
недвижимости и не вследствие утраты чувства 
меры Западом, живущим не по средствам.

В преддверии саммита двадцатки в Лондоне 
в апреле 2009 г. Президент США Барак Обама 
частично признал вину Америки «за те неприят-
ности, с которыми столкнулись все мы». Он не 
прописывает рецепт преодоления этих «непри-
ятностей», но глубоко убежден, что «мы должны 
выбирать не между хаотичным и безжалостным 
капитализмом и угнетающей централизованной 
экономикой»9.

В этом отрицании Б. Обамой сциллы капи-
тализма и харибды социализма звучит приговор 
доктрине и практике либерализма и свободной ры-
ночной экономике, ставших повивальной бабкой 
этого «хаотичного и безжалостного капитализма».

Иными словами, Б. Обама видит в случив-
шихся «неприятностях» яркое проявление си-
стемного кризиса миросистемы и необходимость, 
вслед за А. Меркель, разработки новой модели 
цивилизационного развития и новых правил игры.

Правда, что собой должна представлять эта 
новая модель и новые правила игры, пока никому 
не удалось определить. Ясно одно, что все меры 
«тушения пожара» мирового кризиса, громко 
называемые «стимулированием обновления», не 
являются стимулированием, но выступают лишь 
ответом на чрезвычайные обстоятельства. И лишь 
в некоторых своих параметрах и проявлениях они 
намечают возможные пути обновления.

Впрочем, Президент РФ Д. Медведев, от-
крывая 5 июня 2009 г. Петербургский Междуна-
родный экономический форум, сформулировал те 
базисные основания, на которых только и могут 
происходить переформатирование мира, моделей 
поведения рынков. К ним он отнес самоценность 
свободы, демократические, культурные ценно-
сти10.

Другими словами, для Д. Медведева по сути 
своей неолиберальные ценности и есть та основа, 
на которой только и возможно это переформа-
тирование мира. Но если исходить из базовых 
принципов неолиберальной доктрины – недопу-
стимости вмешательства государства в идеологию 
и социально-экономический процесс, то практика 
преодоления кризисных явлений и на Западе, и в 
России, и в Японии и Китае свидетельствует, что 
эта доктрина уже не есть абсолютная истина и 
руководство к действию. Новый всемирный кри-
зис стал окончательным душеприказчиком всей 
неолиберальной системы.

Исторический опыт свидетельствует о том, 
что в России 1990-х – первом десятилетии XXI в. 
возобладали квазинеолиберальные доктрины, 
сверху освещавшие развитие в стране квазиры-
ночной экономики, демократии и свобод.

И даже в рамках этих стратегических уста-
новок Россия к началу мирового экономического 
кризиса, настигшего ее в сентябре 2008 г., до-
билась, казалось, впечатляющих успехов. Так, 
в 2007 г. Россия заняла 10-е место в мире по 
темпам роста ВВП, а по паритету покупательной 
способности вышла на 7-е место в мире11. По раз-

В.И. Тюрин. Станет ли послекризисная Россия другой?
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мерам инвестиций Россия сравнялась с Китаем. 
При этом ожидалось, что к 2010 г. накопленные 
иностранные инвестиции удвоятся, достигнув 
490 млрд долл.12 Эти прогнозы казались реаль-
ными, так как за январь–сентябрь 2008 г. приток 
валюты в Россию составил 153,3 млрд долл.13

Быстрыми темпами росли золотовалютные 
резервы России, достигшие к сентябрю 2008 г. 
582,2 млрд долл.14 Внушительных размеров до-
стигли и средства бывшего Стабилизационного 
фонда РФ, который с 2008 г. был разделен на 
Резервный фонд и Фонд национального благо-
состояния. На 17 ноября 2008 г. в Резервном 
фонде насчитывалось 3 трлн 588 млрд руб., 
а в Фонде национального благосостояния – 
1 трлн 672 млрд руб.15 И только за предкризисные 
месяцы 2008 г. эти фонды, по свидетельству А. Ку-
дрина, принесли доход в размере 232 млрд руб.16

Не случайно политическое руководство 
России заговорило о функционально новой роли 
страны на международной арене. В своем высту-
плении на Петербургском экономическом форуме 
в июне 2008 г. Президент РФ Д. Медведев конста-
тировал, что Россия сегодня – глобальный игрок с 
соответствующими публичными возможностями 
и ресурсами17.

А отсюда вполне логично, считал он, превра-
щение Москвы в мощный мировой финансовый 
центр, а рубля – в одну из ведущих региональных 
валют и интегрирование России в мировой рынок 
капиталов.

Более того, руководство страны активно сти-
мулировало инвестиции российских компаний за 
рубежом с целью, как считал Д. Медведев, обеспе-
чения равных конкурентных условий на мировых 
рынках и «осуществления серьезного техноло-
гического рывка»18. А первый вице-премьер РФ 
И. Шувалов, выступая на том же форуме, заявил, 
что для превращения России к концу 2008 г. в 
шестую по размеру экономику мира, в один из 
мировых финансовых центров ей прежде всего 
необходимо преодолеть «психологию догоняю-
щего». «Нам нужен прицел на лидерство, – по-
яснял И. Шувалов. – Но для этого мы должны 
стать настоящей энергетической сверхдержавой 
при одновременном избавлении от “ресурсного 
проклятия”, когда доминирование сырьевой со-
ставляющей мешает развитию других секторов 
экономики»19.

Отсюда становится совершенно очевидно, 
что монетаристская философия высших полити-
ческих фигур России, определявшая стратегию 
ее развития на протяжении 1990-х гг. и в начале 
XXI в., привела к гипертрофии финансовой со-
ставляющей российской экономики, ущербности 
и однобокости ее развития, главной жертвой 
которого стало отсутствие современного про-
мышленного потенциала.

Но и 5-е, и 6-е место в табели о рангах миро-
вой экономики планировалось достичь за счет 
добычи и экспорта сырья и финансовых вливаний, 

получаемых от этого экспорта средств в эконо-
мики зарубежных стран. Это получило название 
стерилизации дополнительных доходов от экспор-
та сырья, практически изымаемых из экономики 
России и работавших на экономику США и других 
развитых стран. В итоге доля сырья в экспорте 
России стала составлять 93%, и 65% в экспорте 
составляли нефть и газ20.

Не случайно А. Лифшиц, один из ведущих 
столпов новоявленного российского либерализ-
ма, считал нужным разразиться панегириком в 
адрес создателя Стабфонда – этого российско-
го чуда – министра финансов А. Кудрина. «В 
2004 году он создал Стабилизационный фонд. 
А потом годами отбивал посягательства на него. 
Заначку хотели пустить на очередные нацпро-
екты. Раздать бедным. Вложить в производство. 
Разместить в российских банках. Пришлось 
даже увести деньги за границу. От греха подаль-
ше…»21. «Грех», по мнению А. Лившица, это – 
относительно нормальный процесс обновления 
социального и экономического устройства 
страны за счет единственного сохраненного 
«либералами» сектора экономики – сырьевого. 
Но наличие огромной массы получаемой от 
экспорта иностранной валюты, для которой не 
смогли и не захотели найти производительную 
работу в собственном отечестве, говорило не 
только о крайней степени бесхозяйственности, 
но и о крайней слабости внутренней экономики, 
неспособной обеспечить производительные 
инвестиции и превратить Россию в одну из 
ведущих держав мира.

В итоге 8 минувших лет оказались потерян-
ными для развития и модернизации экономики 
России. Зато рос экспорт прежде всего невоз-
обновляемых запасов нефти и газа. Их вывоз за 
2000–2008 гг. вырос в 2 раза, а вырученные от 
продажи суммы увеличились с 50 млрд долл. в 
2000 г. до 200 млрд долл. – в 2008 г., что давало 
около половины бюджета страны22.

Наряду с этим в огромных масштабах вы-
возились лес-кругляк, удобрения, стальные, чу-
гунные, алюминиевые чушки, редкие металлы, 
алмазы, а в последние годы зерно, растительное 
масло. Было вывезено за рубеж и продано в ка-
честве металлолома заводское промышленное 
оборудование, станки. Ухитрялись продавать 
на металлолом боевую технику, танки, военные 
корабли, даже не сняв оборудования.

Одновременно невероятно быстрыми темпа-
ми росли позиции российского олигархического 
капитала. Только за один 2007 г., по данным 
«Финанса», общее количество долларовых мил-
лиардеров увеличилось с 61 до 101. Этот поистине 
фантастический рост позволил России выйти по 
этому показателю на 2-е место в мире после США.

В целом в последний докризисный рейтинг 
российских миллиардеров попало 500 человек, со-
стояние которых оценивалось в 715,3 млрд долла-
ров США. При этом совокупное состояние первой 
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десятки рейтинга составило около 221 млрд дол-
ларов США23.

Это верхушка того слоя, который в ельцин-
скую эпоху под эгидой государства «распилил» 
общественное достояние СССР и стал нещадно 
его эксплуатировать. За последние 18 лет не было 
построено ни одного крупного промышленного 
предприятия. Только А. Чубайс ввел в действие 
одну электростанцию, строительство которой 
было начало еще в советский период и нещадная 
эксплуатация которой корпоративной структурой 
ради получения гигантских сверхприбылей за-
вершилась катастрофой века.

Зато полученные за счет экспорта сырья и 
импорта готовой продукции из-за границы бас-
нословные прибыли направлялись на расширение 
олигархических империй как в России, так и 
особенно за рубежом. Скупалась земля, дворцы, 
акции промышленных и финансовых групп, тор-
говые комплексы, системы газо- нефтепроводов 
и строились новые, заправочные станции. При-
быльным делом стала скупка спортивных клубов. 
Строились роскошные персональные яхты, само-
леты, торговые комплексы и дворцы.

Очевидно, что гигантские средства выводи-
лись из экономики России и тратились на удовлет-
ворение прихотей и амбиций «новых русских». В 
результате отток капитала приобрел угрожающие 
размеры. Нелегальный вывоз капитала из России 
в 1996–1998 гг. составил 18–20 млрд долл. в год. 
А в 2007 г., по словам министра финансов А. Ку-
дрина, приток капитала в страну составил около 
190 млрд долл., отток – 110 млрд. В итоге в эко-
номику реально поступили 80–82 млрд. Чистый 
вывоз частного капитала из России только в 1-м 
квартале 2008 г. составил 22,8 млрд долл. Оче-
видно, что это больше, чем за год после дефолта. 
По данным Business Week, 80–85% российского 
частного капитала находилось за рубежом. Так 
сформировалась «оффшорная аристократия»: 
подавляющее число кипрских, английских, не-
мецких, люксембургских и прочих инвестиций, 
приходящих к нам под видом иностранных, имеют 
российское происхождение24.

Неумеренные аппетиты российских олигар-
хов по расширению своих империй требовали 
огромных ресурсов, которых современная рос-
сийская банковская система была не в состоянии 
обеспечить. Поэтому для скупки всего того, что 
можно было купить за границей, российские 
олигархи получили длинные и крупные кредиты в 
зарубежных банках под относительно небольшой 
процент под залог акций, предприятий. Россий-
ские банки также получали дешевые кредиты 
за границей, чтобы затем накручивать маржу в 
России.

Новые приобретения осуществлялись за счет 
перекредитования, получения новых кредитов. 
Среди заемщиков гигантских зарубежных сумм 
оказались «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», 
ТНК-ВР. В целом корпоративные долги только 

предприятий ТЭК к осени 2008 г. составили 
80 млрд долл.25

Очень любил покупать новые компании на 
заемные деньги владелец «Русала», банка «Союз», 
«Ингосстраха», «Главстроя» О. Дерипаска, кото-
рый набрал долгов на 14 млрд долл. Не избежали 
этой участи владелец НМК В. Лисин (его долг 
– 3,3 млрд долл.), совладелец череповецкой «Се-
верстали», владелец «Силовых машин» А. Морда-
шов, совладелец Evraz Group, владелец Chealsea и 
Millhouse Р. Абрамович и многие другие26. Только 
компания Evraz Group заняла 10 млрд долл. на 
покупку заводов по всему миру – от Китая до 
США27.

Попал в зависимость от внешних заимство-
ваний и банковский сектор России, особенно те 
банки, которые проводили рискованные операции 
наращивания капитала и интенсивно вкладыва-
лись в ценные бумаги в виде еврооблигаций и 
синдицированных займов.

Под кредиты иностранным банкам также 
попали транспортные компании, крупнейшие 
торговые сети, аптечная сеть России, представи-
тели «среднего класса» – менеджеры, чиновники, 
служащие нефтяных компаний. Последние в 
огромных количествах скупали на Западе недви-
жимость. Причем свыше 50% сделок оформлялось 
на сумму менее 300 тыс. евро28.

Важно отметить, что Российское государство 
не только поощряло экспансионистскую деятель-
ность олигархических корпораций, но нередко 
обеспечивало им такую возможность, на самом 
высоком уровне решая с лидерами иностранных 
государств вопрос об участии российского кор-
поративного капитала в предпринимательской 
деятельности за рубежом.

Этот крепкий альянс Российского государства 
и корпоративного капитала объясняет, почему 
столь заботливо наше государство по отношению 
к нему, почему президент В. Путин в самом на-
чале своего президентства неоднократно заявлял о 
невозможности пересмотра итогов приватизации 
1990-х гг. И эту свою позицию он не изменил до 
сих пор.

Провозглашенный президентом Д. Медведе-
вым принцип уважительного отношения к частной 
собственности исходит из намерения и дальше 
расширять позиции частного сектора за счет еще 
оставшихся государственных структур. Привиле-
гированное положение олигархического капитала 
в нашей стране подчеркивается еще и тем обстоя-
тельством, что государство отказывается вводить 
прогрессивную шкалу налогообложения, уравняв 
в 13-процентной ставке налога и супербогатого 
долларового мультимиллиардера и сверхбедно-
го рублевого простолюдина. Это нонсенс, ибо 
сегодня ни в одном цивилизованном развитом 
государстве мира плоская шкала налогообложения 
не применяется.

Итогом массированных интервенций рос-
сийских корпораций в зарубежную экономику за 
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счет заемных средств стал огромный внешний 
долг корпоративного капитала. По данным Цен-
тробанка РФ, величина корпоративного долга 
на 1 октября 2008 г. составила 388 млрд долл. 
в иностранной валюте и плюс эквивалент в 
108,7 млрд долларов в рублях. В целом же это 
составило 497,6 млрд долл.29

Оказалось, что корпоративный капитал 
назанимал больше, чем весь золотовалютный 
запас России. Из суммы международных резер-
вов на 1 августа 2008 г. в 596,6 млрд долл. непо-
средственно средства Центробанка составляли 
434,8 млрд долл., а средства Минфина, передан-
ные в ведение ЦБ, – 162,4 млрд. долл.30

Более того, весь внешний госдолг РФ на 1 ян-
варя 2008 г. составлял 39,57 млрд долл. (на 1 янва-
ря 2009 г. госдолг сократился до 38,67 млрд долл.), 
то есть 7,8% от совокупной внешней задолжен-
ности России в начале 2009 г.31

Огромная сумма корпоративного долга тя-
желым бременем легла на вползшую в кризис в 
августе 2008 г. российскую экономику.

Падение спроса кризисной западной эконо-
мики на нефть, металл, лес и другие сырьевые 
товары России обусловило огромный дефицит 
ликвидности, неплатежеспособность пред-
приятий, их остановки. Кризис поразил олигар-
хические структуры, связанные с банковским 
сектором и фондовым рынком, а также с экспор-
том нефти, металла, леса-кругляка, удобрений. 
Оказались пораженными торговые структуры, 
мегакомпании агропромышленного сектора, 
строительство, сектор стройматериалов, авто-
пром и ряд других. Все это стало серьезным вы-
зовом утвердившейся в России квазилибераль-
ной системе. Наступивший системный кризис 
был одновременно проявлением примитивизма 
российской экономики32.

Следуя рецепту тогдашнего министра фи-
нансов США Генри Полсона, российская элита в 
своих антикризисных мероприятиях не вышла за 
рамки финансовой сферы.

В пожарном порядке правительство выделило 
уполномоченным банкам для оздоровления и ста-
билизации экономики почти 2 трлн руб. Однако и 
уполномоченные банки и основная масса банков 
не только не включилась в реанимацию реально-
го сектора экономики, но и оставили у себя эти 
средства и начали невиданный прежде процесс 
скупки валюты и вывоза ликвидности за рубеж. 
Условия медленной девальвации рубля, проис-
ходившей до начала 2009 г., превратили процесс 
скупки доллара в единственную работающую 
«отрасль» народного хозяйства России. В итоге и 
банки, и корпоративный капитал смогли «зарабо-
тать» 1 трлн руб., а корпорации в ноябре – декабре 
2008 г. смогли тихо выплатить 70 млрд долл. своих 
долгов и процентов по обслуживанию долга. На-
чав финансировать экономику, банки, получившие 
от государства средства под 8% годовых, ссужали 
их под ростовщические 25–30%.

Правительство во второй половине 2008 г. 
оказалось бессильным заставить банки кредито-
вать реальный сектор экономики33. И тогда оно 
решило исправлять ситуацию, вводя институт 
комиссаров Центробанка34.

Помимо спасения малоэффективного и, как 
оказалось, паразитарного сектора государство 
зарезервировало 50 млрд долл. для гарантирова-
ния выплаты долгов олигархических структур. 
И тут же выстроилась за этим государственным 
подаянием целая очередь: «Роснефть», «Лукойл», 
«ТНК-ВР», «Газпром», «Русал», «Альфа-групп», 
«РЖД», оборонные, торговые и аптечные сети и 
многие другие. Они абсолютно не желали распла-
чиваться по своим долгам своими собственными 
средствами. Их спасало государство.

Одновременно около 500 млрд руб. было 
выделено на поддержку стабильности фондового 
рынка.

В сентябре – ноябре 2008 г. на стабилизаци-
онные мероприятия по поддержке курса рубля 
правительство выделило 100 млрд долл.35 Эти 
выплаты продолжались вплоть до февраля 2009 г.

Для облегчения участи нефтяных корпораций 
государство существенно сократило вывозные 
пошлины.

Не получив очевидного и быстрого эффекта 
от вливания 2 трлн руб. в банковский сектор, 
правительство в конце декабря 2008 г. выделило 
295 системообразующих предприятий, которым 
государство обещало справиться с кризисом, 
кредитуя их напрямую. И эти системообразую-
щие предприятия и отрасли сразу же запросили 
у государства господдержку на 26 трлн руб. Это 
несколько менее 1 трлн долл. и в 2 раза больше 
золотовалютных резервов России36. Одновремен-
но правительство разработало беспрецедентные 
программы строительства жилья, дорог, создания 
транспортной инфраструктуры, сельхозмаши-
ностроения, поддержки автопрома, поддержки 
малого и среднего бизнеса, обороны.

Кризис вызвал свертывание промышленной 
активности в малых городах, привел к невиданно-
му росту безработицы. Так, с сентября 2008 г. по 
февраль 2009 г. официально зарегистрированная 
безработица выросла на 1,1 млн человек. В начале 
2009 г. из 75,8 млн чел. экономически активного 
населения 5,8 млн чел. искали работу, но офици-
ально было зарегистрировано 1,8 млн чел. В конце 
мая их количество выросло до 2,25 млн чел.37

На борьбу с безработицей выделено 
54 млрд руб. В частности, пособие по безработи-
це выросло до 4 900 руб., до 50 тыс. руб. выросли 
суммы, которые безработные могли бы использо-
вать для открытия своего дела, 60 тыс. руб. могут 
получить оставшиеся без работы, желающие 
переехать на работу в другое место38.

Существенно повышаются пенсии.
Но в условиях сохранения всевластия моно-

полий сложно говорить об улучшении участи тех, 
кто зарабатывает (зарабатывал) своим трудом, 
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низкооплачиваемым категориям, пенсионерам. 
Словно в наказание, с 2008 г. еще более взвинчены 
коммунальные платежи39. Свою обильную жатву 
собирает корпоративный торговый капитал. В 
2008 г. продовольственная инфляция в России 
составила 17,7% – в 4,3 раза больше, чем в Ев-
росоюзе (4,1%). Причем по мясу, рыбе, фруктам 
и маслу разница соответственно составила 4,5; 
6,3; 5,1 и 5,6 раза40. С каждым годом из-за доро-
говизны все хуже становится рацион питания для 
основной массы населения. В условия ее жизни 
кризис внес новые негативные коррективы. Из-
вестно, что выполнение социальных обязательств 
перед населением возложено на местные бюдже-
ты. Но как раз доходы региональных бюджетов 
в январе – марте 2009 г. снизились в среднем на 
5%, по сравнению с соответствующим периодом 
2008 г. Это сокращение коснулось 43-х из 83-х 
субъектов РФ.

Практически региональные и местные власти 
уже исчерпали основные источники доходов. Вы-
яснилось, что только 11% регионов в состоянии 
выполнить обязательства перед населением41.

Пикалевская драма, где еще в декабре 2008 г. 
встали все три градообразующих предприятия и 
каждый пятый горожанин потерял работу, – яркое 
тому подтверждение. Федеральное же прави-
тельство только за 1-й квартал 2009 г. истратило 
из «Резервного фонда» 1 трлн рублей42, поэтому 
федеральный центр для поддержания в 2009 г. в 
регионах сбалансированности бюджета выделил 
300 млрд руб., из которых 200 млрд руб. хватит 
только для того, чтобы рассчитаться по накопив-
шимся долговым обязательствам.

В такой ситуации правительство с легкой 
руки премьера В. Путина планирует ввести уже с 
2010 г. единый налог на недвижимость. По этому 
закону каждый собственник будет обязан платить 
налог в размере от 1 до 2% рыночной стоимости 
недвижимости. Это значит, что, к примеру, соб-
ственник скудненькой «однушки» в панельном 
доме будет обязан отдавать за нее государству 
до… 50 тыс. рублей. Но у простых граждан еще 
имеется дачный участок и строения на нем, по-
греб, гараж…43.

Такие суммы наложатся на выросшие в разы 
налоги на землю в связи с ее кадастрированием.

Но тут, как говорится, не до бедных.
Денег государству нужно много. Только на со-

держание госаппарата нужны постоянно растущие 
бюджетные средства. Все попытки проведения 
административных реформ завершались тем, что 
только с 1998 по 2008 г. армия российских чинов-
ников выросла с 1 148 758 до 2 060 234 человек, 
то есть на 911 476 функционеров. При этом, если 
в 1998 г. в федеральных органах власти работало 
485 тыс. человек, то на 1 октября 2008 г. – 846 ты-
сяч. На региональном уровне количество чиновни-
ков за тот же период времени выросло со 104 тыс. 
до 234 тыс., а муниципалов было 177 тыс. – стало 
367 тысяч44. И все делают вид, что что-то делают, 

решают какие-то важные задачи. И всех нужно 
по максимуму оплачивать. Но на этот весомый 
бюджетный каравай накладываются огромные 
антикризисные расходы.

В своем отчете перед депутатами ГД 6 апреля 
2009 г. премьер-министр В. Путин сообщил, что на 
реализацию антикризисных мер предусмотрено в 
2009 г. 1 трлн 400 млрд рублей. Но вместе с учетом 
эффекта от снижения налогов, средств ЦБ, Фонда 
национального благосостояния, других источни-
ков направляется огромная сумма – 3 трлн руб.45

Лейтмотивом выступления премьер-
министра было: «Экономить, экономить и еще 
раз экономить!»

Уже на VI Красноярском экономическом 
форуме в марте 2009 г. устами помощника пре-
зидента бизнесу было заявлено: «Власть хочет 
видеть от бизнеса принятие ответственности на 
себя. Сейчас не нужно бегать к государству за 
помощью. Государство помощь не окажет. Никого 
спасать не будем. Нужно брать на себя ответствен-
ность и работать более эффективно»46.

Эту главную мысль и развил В. Путин в сво-
ем отчете. Отныне помощь государства не будет 
подменять ответственности самого бизнеса. И 
право на получение поддержки получат лишь те, 
кто самостоятельно способен привлекать ресурсы, 
обслуживать долги, реализовывать программы 
реконструкции. На таких условиях государство 
выделит 500 млрд рублей для госгарантий по кре-
дитам, дополнительную капитализацию компаний 
и поддержку экспорта.

Та же установка определяла политику в от-
ношении банковского сектора. Необходимо от 
экстренных мер спасения переходить к плано-
мерному расширению его ресурсной базы. Банки 
получат 255 млрд руб. на такую поддержку, но 
только если они будут кредитовать реальный 
сектор экономики47.

На фоне заявлений главы Минфина А. Ку-
дрина о возможном наступлении второй волны 
кризиса банковской системы правительство при-
нимает решение о выделении банкам в 2009 г. в 
дополнение к 255 млрд руб. еще 500 млрд руб. 
Только теперь кредиты Внешэкономбанку будут 
выделяться не под 7, а под 8,5% годовых, а ком-
мерческим банкам – под 8–9,5%.

Но главным условием предоставления субор-
динированного кредита будет привлечение самим 
банком на каждые, скажем, три выделенных 
государством рубля одного рубля акционеров, 
чтобы один рубль акционеров привлекал три 
государственных48.

Итак, в кризисный год только банкам на 
расширение и активизацию их деятельности 
выделяется 755 млрд руб. И это при том, что 
в октябре – декабре 2008 г. – начале 2009 г., в 
период разгула инфляции, банки уже получили 
многомиллионные прибыли. Достаточно сказать, 
что активы банковской системы России возросли 
с 20 трлн 125,1 млрд руб. на 1 января 2008 г. до 
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28 трлн 527,1 млрд руб. на 1 апреля 2009 г., т.е. на 
8 трлн 402 млрд руб. К тому же, 983 из 1093 рос-
сийских банков завершили 1-й квартал 2009 г. с 
прибылью в сумме 87 млрд 386,7 млн руб.49

Насколько эффективно работает этот мощный 
финансовый насос, можно судить хотя бы по тому, 
что инвестиции в основной капитал в России в 
апреле 2009 г. снизились на 16,2% по сравнению 
с апрелем 2008 г. и составили 511,5 млрд руб.50

Тонко улавливая истинный курс полити-
ческой элиты России, банковское сообщество 
страны даже и не думает возвращать государству 
кредиты, полученные под 8%, т.е. под «веселую 
песенку», предоставляемые клиентам под 25–30% 
годовых. Тем более государство не только не тре-
бует возврата, но и само приносит на подносе все 
новые и новые «презенты», требуя лишь, чтобы 
реальному сектору выделялось бы не менее 2% 
кредитного портфеля. А если заемщики не вер-
нут средства банку, то государство не бросит, 
компенсирует51.

Иные принципы взаимоотношения банков и 
государства в США. Morgan Stanley, JP Morgan 
и Goldman Sachs, получившие деньги осенью 
2008 г. в рамках государственной программы 
по поддержке финансовой системы, как только 
несколько окрепли, тут же подали заявку на до-
срочное погашение долга в 45 млрд долл. перед 
государством. Федеральная резервная система 
США, проведя стресс-тесты, пришла к заключе-
нию, что эти банки в дополнительном капитале не 
нуждаются и у них есть шанс на положительное 
решение ФРС52.

Как и российские банки, корпоративный ка-
питал России не спешит рассчитываться по своим 
осенним 2008 г. долгам с государством. Тогда 
государство выделило 175 млрд долл. из Фонда 
национального благосостояния на поддержку 
фондового рынка. В итоге на фондовом рынке 
России оказалось 168 млрд долл. ВЭБ вложил 
эти средства в «голубые фишки»: ВТБ, Сбер-
банк, «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», ряд 
других компаний. И с начала 2009 г. российский 
фондовый рынок, переживший осенью 2008 г. 
обвал, поднялся уже на треть. А рост по акциям, 
которые приобрел ВЭБ, превысил инфляцию53. Но 
нет и намека на стремление вернуть государству 
эти 168 млрд долл. А государство, как и в случае 
с банками, не требует их возврата.

Конечно, кризис не пощадил наших мил-
лиардеров. Они несколько усохли. Общее со-
стояние первых богатеев «похудело» в три 
раза – до 76 млрд долл. Еще год назад в первую 
десятку можно было попасть, имея не меньше 
15 млрд долл., а теперь достаточно 4,5 млрд долл. 
Конечно, О. Дерипаска потерял 35 млрд долл., 
но его активы по стоимости превышают сумму 
текущего долга. В итоге он оказался уже в неболь-
шом плюсе. Кроме того, никто никогда не считал 
зарегистрированные в оффшорах дома, дворцы, 
самолеты, яхты всех российских дерипасок.

По большому счету мало что изменилось в 
их положении. Тем более над ними остался такой 
мощный и влиятельный патрон, как государство. 
Именно оно бросилось спасать их осенью ми-
нувшего года. И если бы не оно, мы бы сегодня 
не увидели столь благостную картину пусть и 
побледневшего, но вполне благополучного клуба 
миллиардеров54.

Они снова пускаются во все тяжкие по рас-
ширению и укреплению своих империй. Только 
что канадская Magna, тесно сотрудничавшая с 
магнатом О. Дерипаской, которому принадлежит 
контрольный пакет акций ОАО «Газ», приобре-
ли вместе с ним и ОАО «Сбербанк» 35% акций 
немецкого гиганта Opel. Сам премьер В. Путин 
обсуждал вопрос об участии России в заявке 
Magna во время телефонного разговора с канцле-
ром Ангелой Меркель. Кремль снова продолжает 
поддерживать экспансионистские устремления 
российских олигархических структур55.

А Р. Абрамович, этакий мечтательный оли-
гарх, обедневший на 20 млрд долл., вновь «за-
болел» желанием построить самую большую в 
своей коллекции и в мире яхту Eclipse. Для своей 
любимицы Р. Абрамович уже купил собственный 
причал в Черногории. Это все приобретение обой-
дется Р. Абрамовичу всего лишь в 355 млн долл.56

А российский миллиардер, бывший владе-
лец Черкизовского рынка в Москве, Т. Исмаилов 
воздвиг в Анталье отель-комбинат. Это самый 
богатый дворец на Средиземном море. Это ги-
брид Гранд-Опера, Галереи Лафайет, Эрмитажа 
и Елисеевского, только помноженный на сто. 
Чтобы раззолотить перила этажей, сусальное зо-
лото возили грузовиками. Несколько тысяч стоек 
балюстрады выполнены из чистого хрусталя. 
Гигантские витражи на потолках придают дворцу 
выразительность нечеловеческой силы57.

Ну а народ попроще просто улучшает свой 
рублевый статус. 23 члена правления Сбербанка, 
только что «откусившего» треть Opel’а, получили 
в виде бонусов по 40 млн руб. на человека58. Толь-
ко в отличие от империалистической Америки в 
демократической России не вознегодовал против 
этого ни президент, ни премьер-министр, ни де-
мократическая общественность.

В этой связи как-то становится яснее, по-
чему это прозвучавший в самый драматический 
период кризиса призыв-требование лидера ЛДПР 
В. Жириновского покончить с монополизмом в по-
литической и экономической жизни так и остался 
гласом вопиющего в пустыне59.

Политическая элита промолчала, интеллек-
туальная пошла еще левее, сформулировав свое 
кредо предельно лапидарно: «Государство должно 
перестать отвечать по долгам корпораций!»60.

А мэр Москвы Ю. Лужков, обуреваемый 
желанием модернизировать госкапитализм, в 
феврале 2009 г. призвал государство отобрать 
бизнес у олигархов и выставить его на рынок по-
сле окончания кризиса61.
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Он просто не мог скрыть потаенного желания 
провести грандиозный передел олигархической 
собственности, ослабленной кризисом.

Государство сохранило status quo, стратегию 
своей политики. И это сохраненное и оберегаемое 
status quo стало главным препятствием на пути 
радикального обновления России. Этот итог 
почти 20-летнего развития России под знаменем 
квазинеолиберализма вынужден был признать и 
Президент России Д. Медведев. В преддверии 
открытия Санкт-Петербургского экономического 
форума в интервью американскому каналу CNBC 
он констатировал печальные итоги пройденного 
демократами пути. «Мы достаточно много време-
ни действительно потратили на то, – говорил он, 
– чтобы создать основу современной экономики 
в нашей стране». Каков же результат? Президент 
признает, что степень ее диверсификации остается 
крайне низкой. Не удалось создать «высокотех-
нологичной экономики». У нас «очень высокая 
степень зависимости от экспорта сырья». У нас 
«очень слабая инновационная составляющая в 
экономике», и нет «прямой конверсии тех инно-
вационных продуктов в промышленности, кото-
рая… и отличает современную инновационную 
экономику»62.

А каковы же реальные выводы? Текущий 
бюджет формировался исходя из уровня спада в 
экономике в 2,2% за 2009 г. Затем этот уровень 
спада был понижен до 8%. А Кудрин поставил во-
прос о необходимости зарубежных заимствований 
в размере 7 млрд долл. в 2009 г. и 10 млрд долл. 
в году 2010. А тут нефть вдруг подорожала сна-
чала до 41 долл. за баррель, а затем до 60 долл. 
И в России пока «все опять становится хорошо. 
Доходы нефтяных компаний уже выросли, экс-
портная пошлина на нефть тоже. Теперь надо 
правильно этими деньгами распорядиться», – за-
ключает управляющий директор инвестиционной 
компании «Арбат Капитал» А. Орлов63.

И как будто не было драматического периода 
кризиса 2008–2009 годов. И как будто мы ничему 
не должны учиться и делать грамотные выводы.

Политическая элита страны вновь держит 
руку на пульте нефтегазового щита. Для пре-
зидента Д. Медведева пуск на Сахалине первого 
в России завода по производству сжиженного 
газа – ресурс для развития региона и серьезный 
бизнес. В Хабаровске он ратует за привлечение 
китайских инвестиций все в ту же нефтеперера-
ботку, нефтехимию64. Президент считает опорой 
дальнейшего сотрудничества России и Норвегии 
энергетическую сферу и совместное освоение 
Штокмановского месторождения65.

Премьер-министр В. Путин во главу угла со-
трудничества с Финляндией тоже ставит энерге-
тику. Правда, он не уточняет, что 88% российского 
экспорта в Финляндию составляют энергоносите-
ли, а машины и оборудование – лишь 1,5%. Ради 
получения согласия Финляндии на прокладку в 
акватории Финляндии трубы «Северного потока» 

правительство РФ снижает пошлины на экспор-
тируемый в Финляндию лес-кругляк «с целью 
поддержать наших финских коллег и друзей в 
условиях кризиса»66.

Только непонятно, почему Россия сегодня 
ни у кого не ходит в друзьях и ей никто в мире не 
оказывает поддержку в период кризиса.

Огромные средства расходуются на разработ-
ку нефтяных месторождений Уватского проекта 
ТНК-ВР. «Роснефть» и «Транснефть» планирова-
ли заключить в 2009 г. в Пекине соглашение с Ки-
тайской национально нефтегазовой корпорацией 
на поставку нефти в КНР в объеме 15 млн тонн. 
Подписавший соглашение президент ОАО «НК 
«Роснефть» С. Богданчиков видит в нем возмож-
ность расширения экспортных рынков России67.

Первые лица государства продолжают прео-
долевать препятствия по строительству «Север-
ного» и «Южного» потоков68.

Начинается новый масштабный этап разра-
ботки сырьевых ресурсов в недрах приполярного 
и полярного Урала69.

Очевидно, российский кризис 2008–2009 гг. 
де-факто еще более открыл ворота для хищниче-
ской эксплуатации природных ресурсов России 
в интересах экономик иностранных государств, 
оставляя слишком мало места для созидания ин-
новационного общества.

Трудно не согласиться с А. Реутом, который, 
как и «многие приличные люди, грамотные эко-
номисты, надеялись, что кризис поможет нам 
выздороветь». Казалось, продолжает он, что «кри-
зис заставит нас быть умнее». И заключает: «Но 
сейчас, когда чиновники увидели “дно” кризиса, 
надежды эти рушатся. Финансисты расчищают 
место в гаражах под новые “лексусы”, олигархи 
робко задумываются об очередных яхтах…

О необходимости лучше работать думать уже 
как-то не хочется, зато можно поразмыслить, как 
бы так получше попросить помощи у государства. 
Тем более, что у нас не Америка – помощь воз-
вращать не обязательно. Так неужели для того, 
чтобы мы что-то поняли, нас надо было погрузить 
в полный хаос и нищету? Ведь получается, что мы 
так ничего и не поняли…»70.
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