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буют такие сферы деятельности, как финансы, стра-
хование, коммунальное хозяйство, розничная тор-
говля, фармацевтика, здравоохранение, образование. 
Составляющим этих перемен выступает продукт про-
граммного обеспечения и электронной промышленно-
сти – компьютер. Вся вычислительная техника создается 
на базе полупроводниковых интегральных микросхем, 
которые обладают удивительным свойством – быстро 
повышают соотношение между ценой и производитель-
ностью. В 1970-е годы это соотношение повышалось на 
порядок, в 10 раз каждые 10 лет, а в 1990-е годы – каж-
дые 3,5 года. В свое время, в период с 50-х до середины 
80-х годов, в СССР состояние полупроводниковой элек-
троники соответствовало мировому уровню. Сегодня в 
России осваивается кремниевая технология уровня 90 
нм, в то время как за рубежом у Intel – 32 нм и 45 нм – у 
целого ряда фирм [1, с. 9]. Парк высоких технологий в 
Республике Беларусь, «Сколково» в России – это при-
меры возрождения прорывных направлений высоких 
технологий.

Новые технологии создают новые возможности в дру-
гих сферах деятельности: более эффективный поиск и 
оптимальная обработка данных, быстрая и качественная 
связь, ускоренный выход на рынок. С ними связаны но-
вые профессии, новые рабочие места, новые зарплаты и, 
в конечном счете, новое качество жизни.

Конечно, многим хотелось бы почивать на лаврах 
однажды полученного образования и однажды произ-
веденного продукта. Однако конкуренция, как способ 

соперничества частных капиталов, толкает экономи-
ческих субъектов к научно-технологическому разви-
тию. Инновации дают возможность замещать низкоэф-
фективные виды деятельности высокоэффективными. 
Превосходство по инновационному параметру позволя-
ет субъектам рынка перераспределять созданную стои-
мость в свою пользу [3, с. 261–268].

Вместе с эволюцией технологий изменяются органи-
зационные структуры, парадигмы ведения бизнеса, мо-
дели поведения. Важно найти свое место в этом новом 
мировом порядке, определить своих партнеров и конку-
рентов, уметь переключаться с одного вида деятельности 
на другой. Ни один из руководителей не обладает всем 
набором компетенций, чтобы эффективно действовать 
на протяжении нескольких этапов развития массового 
рынка. Стратегические приоритеты компаний под воз-
действием рыночных сил меняются, поэтому важно ви-
деть свое положение в жизненном цикле технологии, 
продукта и разрабатывать инструменты, помогающие 
сделать это правильно [2, с. 262–281].
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Фискальная политика может как благотворно, так и 
негативно воздействовать на стабильность националь-
ной экономики. В случае если правительство использу-
ет инструменты фискальной политики для сглаживания 
колебаний выпуска продукции в ходе экономического 
цикла, поддержания занятости и стабильности цен, то 
используется политика стабилизации. Главной задачей 
стабилизации является приближение объема ВВП к его 
потенциальному уровню. Увеличение фактических объ-
емов ВВП является целью политики экономического 
роста, а уменьшение реального ВВП по сравнению с его 
потенциальным уровнем – целью политики ограничения 
деловой активности. 

Однако эффективность проведения бюджетно-нало-
говой политики нужно рассматривать не только с пози-
ции изменения величины ВВП, но и сопоставляя постав-
ленные цели и полученные результаты.

Во-первых, последствия фискальной политики можно 
выразить при помощи фискальных мультипликаторов, 

величины эффекта вытеснения, продолжительности вре-
менного лага.

Фискальные мультипликаторы стремятся быть поло-
жительными, и даже довольно большими, в тех случаях, 
когда:

– существует излишняя емкость экономики;
– возрастающие государственные расходы не вытес-

няют частные расходы, они стимулируют рост произво-
дительности труда и капитала;

– государственный долг невелик, и перед государ-
ством не стоит проблема его финансирования;

– монетарная экспансия характеризуется ограничен-
ными инфляционными последствиями.

В противных случаях фискальные мультипликаторы 
будут малы или являться отрицательными.

До финансового кризиса 2008 года сильные позиции 
занимало мнение о большей эффективности применения 
автоматической фискальной политики, а не дискрецион-
ной. 
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Отказ от дискреционной бюджетной политики в каче-
стве главного инструмента макроэкономического регу-
лирования и стабилизации конъюнктуры привел к соз-
данию новых концепций организации самого бюджет-
ного процесса. Все чаще в теоретических исследованиях 
стала подчеркиваться необходимость внедрения в него 
определенных бюджетных «правил». Они могут служить 
критериями эффективности фискальной политики.

 В качестве таких критериев считается приемлемым 
размер дефицита бюджета не выше 3% ВВП, а коэффици-
ента государственного долга – не более 60% ВВП.

Во-вторых, эффективность политики можно рассма-
тривать при сопоставлении ее краткосрочных и средне-
срочных целей. Проведение фискальной политики пре-
следует выполнение двух главных целей: соблюдение 
бюджетной дисциплины в среднесрочной перспективе и 
гибкость, способствующая сглаживанию краткосрочных 
колебаний в рамках экономического цикла.

Эти два критерия позволяют составить матрицу (та-
блица), отражающую четыре варианта результатов нало-
гово-бюджетной политики.

Ячейка А иллюстрирует наиболее ценимый и же-
ланный результат для разработчиков фискальной по-
литики, так как при нем обеспечивается выполнение и 
среднесрочной дисциплины бюджета, и краткосрочной 
гибкости. Противоположная ячейка Г показывает наи-
худший из результатов политики: здесь отсутствует и 

Таблица – Матрица результатов фискальной политики

Среднесрочная бюджетная дисциплина
Да Нет

Краткосрочная 
гибкость бюджета

Да А: идеальная  
бюджетная основа

Б: антициклическая 
бюджетная основа 

Нет
В: излишне жесткая 
проциклическая 
бюджетная основа

Г: недейственная 
политика, слабая 
бюджетная основа

дисциплина  в среднесрочной перспективе, и гибкость 
в кратком периоде. В двух других ячейках показаны 
смешанные ситуации, причем в ячейке В отражена до-
статочно частая в настоящий момент ситуация – основа 
политики обеспечивает бюджетную дисциплину, но не 
способствует стабилизации экономики, а в ячейке Б  – 
гибкость политики в кратком периоде, что позволяет 
противостоять циклическим колебаниям, но отсутствие 
дисциплины в среднесрочной перспективе. После 2008 
года экономисты склоняются к переоценке безопасных 
уровней долга.

В-третьих, долгое время считалось, что неэффектив-
ность экономической политики связана с недостаточной 
информированностью о возможных последствиях ее 
проведения, но сейчас причину видят скорее в несовер-
шенстве институтов принятия решений. Политический 
цикл может привести к принятию решений, отвечающих 
интересам не экономики, а групп избирателей или поли-
тиков.

Таким образом, последствия проведения фискальной 
политики нельзя ограничивать определением изменения 
реального ВВП, важнее рассматривать также величины 
фискальных мультипликаторов, эффекта вытеснения, 
продолжительность временного лага. Иногда важнее 
сопоставлять достижение краткосрочных и среднесроч-
ных целей политики, а также воздействие политического 
цикла.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ  
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Социальную ответственность бизнеса иногда упро-
щенно сводят к его узкому пониманию как некому набору 
благотворительных и социально ориентированных про-
грамм и проектов (социальный проект Банка Развития 
«Школьный автобус»). Однако социальная ответствен-
ность в ее более широкой и содержательной трактовке 
предполагает построение всей деятельности компании, 
и прежде всего ее стратегии, в соответствии с принци-
пами социальной ответственности. Направленность на 
ведение ответственного бизнеса учитывает социальные 

факторы и проявляется в том, что во многих таких ком-
паниях принят этический кодекс, не позволяющий вы-
полнять бизнес-проекты с возможными неблагоприят-
ными последствиями для общества, в частности окружа-
ющей среды, даже если они напрямую не противоречат 
действующим законам и привлекательны для компании 
по норме прибыли.

Для компаний с государственным участием  с точки 
зрения проблемы социальной ответственности значение 
имеет не столько доля государства в структуре капита-


