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В последнее время предметная область управления инновациями, 

включающая анализ технологических сдвигов, завоевала значительную 

долю внимания в экономических исследованиях. Однако с точки зрения 

экономической реальности технологии важны и интересны не сами по се-

бе, а постольку, поскольку их внедрение запускает, инициирует институ-

циональные изменения в обществе. Эта точка зрения, известная (и доста-

точно популярная) со времен Карла Маркса, в последнее время совершен-

но потерялась из виду, и сегодня экономисты редко смотрят на технологи-

ческие сдвиги как на источник институциональных трансформаций. 

Между тем, ключевая проблема обретения национального суверени-

тета, в том числе экономического, лежит в плоскости импортозамещения 

институтов [1]. Импорт институтов, долгое время осуществлявшийся в 

нашей стране, означал не просто игру по чужим правилам, придуманным 

для нас странами мирового центра, но и заимствование, перенос на отече-

ственную почву алгоритмов поведения, вмененных, навязанных нам си-

стемой международных институтов. 

В то же время, наша страна должна придерживаться тех или иных 

правил поведения лишь постольку, поскольку их применение представля-

ется разумным и отвечает нашим национальным интересам – интересам 

развития экономики, науки, образования, спорта и т. д. 

Естественным ответом на попытки стран мирового центра подчи-

нить, а затем и разрушить Россию (наличия этой цели они давно уже не 

скрывают) становится формирование альтернативной институциональной 

реальности, соответствующей многополярному миру, основанному на при-

знании факта наличия нескольких мировых центров силы, вокруг которых 

группируются интересы суверенных государств. 

На сегодняшний день мы находимся еще в начале этого пути, и в ка-

честве примеров можно указать на признание верховенства законов РФ 

(включая, естественно, Конституцию РФ) над любыми международными 

договорами и обязательствами, а также выход из целого ряда международ-

ных договоров и организаций в области экономики и политики, причем нет 

сомнений в том, что эта тенденция будет продолжена [2, 3]. Стоит упомя-
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нуть также переход на российскую банковскую платежную систему МИР и 

уход от Болонской системы высшего образования. 

Справедливости ради напомним, что одно из первых решений в сфе-

ре импортозамещения институтов было принято в 2000-е годы, когда наша 

страна рассчиталась по долгам с МВФ и объявила о том, что исполнение 

его рекомендаций в области монетарной политики перестало быть для нас 

обязательным. Это относится, в частности, к режиму монетарного регули-

рования, известному под названием currency board, когда эмиссия нацио-

нальной валюты жестко привязывается к объему золотовалютных резер-

вов, находящихся в распоряжении эмиссионного банка.  

В связи с этим напомним, что до недавнего времени в мировом хо-

зяйстве имели место финансовые циклы продолжительностью 4 – 6 лет, в 

течение которых капитал, находившийся в руках стран мирового центра и 

аффилированных с ним транснациональных компаний (ТНК), самовозрас-

тал за счет систематического ограбления стран мировой периферии (МП) 

[4]. Этот механизм, основанный на лидирующей роли американского дол-

лара в системе международных расчетов, можно считать одной из форм 

проявления современного неоколониализма. 

Мировой финансовый цикл начинается фазой товарного кредитова-

ния экономики США. Американские ТНК наводняют страны мировой пе-

риферии долларовой массой, извлекая из этих стран реальные активы. 

Следом (и это вторая фаза цикла) решается задача связывания накопив-

шейся в странах МП долларовой массы в долговых обязательствах США. 

Относительно выгодные условия размещения избыточной долларовой мас-

сы в гособлигациях США обеспечивают вывоз капитала из стран МП. 

Третья фаза цикла заключается в том, что под воздействием ухуд-

шающейся конъюнктуры, часто связанной с надуванием финансовых пу-

зырей на ряде отраслевых рынков, изменяются в сторону ухудшения обя-

зательства перед держателями гособлигаций США. Одновременно с этим 

американские корпорации предлагают в качестве альтернативы ценные 

бумаги, эмитентами которых они являются. Таким образом, долговые обя-

зательства перемещаются из государственного в частный внешний долг. 

При этом обеспечить ажиотажный спрос на корпоративные ценные 

бумаги не составляет труда. Достаточно нескольким американским круп-

ным игрокам договориться и синхронно вложиться в соответствующие ак-

тивы, и многочисленные стейкхолдеры, включая эмиссионные банки стран 

мировой периферии, потянутся следом. 

Когда эта часть плана в основном реализована, наступает заключи-

тельный, четвертый этап цикла – биржевой крах («черные» вторники, чет-

верги и прочие дни недели), элиминирующий частные долговые обяза-



8     Управление инновациями – 2024 

 

 

тельства. В результате некоторая часть реального сектора в экономике 

США временно испытывает спад (впрочем, эти компании впоследствии 

быстро восстанавливают доходность, в том числе при поддержке прави-

тельства США, лоббирующего их интересы на мировых рынках), но си-

стема государственных финансов США оздоровляется, в то время как 

страны мировой периферии считают убытки. 

В последний раз подобные очертания финансового цикла реализова-

лись в первой половине 2000-х годов, когда экономика США в процессе 

организации биржевого краха была вынуждена пожертвовать интересами 

некоторой части компаний информационного сектора («доткомов»), что 

свидетельствовало, разумеется, не о «перегреве» рынка информационных 

технологий, а, напротив, об устойчивости этого сектора и всеобщей вере в 

способность его быстрого восстановления. 

Впоследствии наиболее затруднительный третий этап описанного 

финансового цикла перестал удаваться, поскольку наученные горьким 

опытом игроки не спешат верить в долгосрочную ликвидность частных 

ценных бумаг, в особенности в условиях быстрых переливов капитала из 

одних сфер в другие. Отчасти поэтому мировой экономический кризис 

2008 – 2009 годов начался обрушением рынков благ, выступающих зало-

гами по долгосрочным кредитам, в частности – рынка недвижимости. 

На сегодняшний день взамен третьего и четвертого этапов «класси-

ческой», традиционной схемы финансового цикла мировая олигархия 

изыскивает предлоги для применения так называемых санкций (торговых и 

финансовых ограничений) для резидентов ряда стран мировой периферии 

и в рамках этой санкционной войны, нередко идущей вразрез с нормами 

международного права, прибегает к практике конфискации (заморажива-

ния) активов резидентов стран МП. 

Незаконно присвоенные при этом активы представляют собой ис-

ходный финансовый ресурс для нового витка товарного кредитования эко-

номики США, что спрямляет путь к обогащению американской олигархи-

ческой верхушки (см. рис. 1), но в то же время делает этот путь более рис-

кованным, поскольку в долгосрочной перспективе подрывает доверие к 

доллару как мировому платежному средству. 
В.В. Путин в выступлении на Петербургском международном эко-

номическом форуме в июне 2022 года попытался описать трансформацию 
мирового финансового цикла [5]. Ему вкратце удалось рассказать только о 
его начале и конце. Начало состоит в том, что США за счет денежной 
эмиссии долларов, не обеспеченных товарным покрытием, забирает реаль-
ные активы в странах мировой периферии (это товарное кредитование 
экономики США, «пылесос», как говорит Путин). А завершается финансо-
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вый цикл тем, что деньги, принадлежащие другим странам, США могут 
конфисковать или украсть. И остается невыясненным, собственно, цен-
тральный момент: каким же образом долларовые активы, которыми были 
наводнены страны периферии и правомочия, на которые принадлежат ре-
зидентам этих стран, оказались снова в развитых странах, где эти активы 
можно конфисковать или украсть. Вот эта передислокация каким образом 
происходит? 

Попытка ответить на этот вопрос неминуемо приводит нас к необхо-
димости анализа деятельности эмиссионных банков стран периферии, по-
скольку именно они выступают ключевыми, наиболее мощными экспорте-
рами капитала в своих странах. И чем ответственнее Центробанк подходит 
к решению этой задачи, тем выше оценивают деятельность его руковод-
ства Международный валютный фонд и другие институты «вашингтон-
ской шестерки». 

 

Рис. 1. Трансформация мирового финансового цикла 

О роли Банка России в этом процессе сказано уже немало [6 – 8], и 
большинство специалистов сходится на том, что наиболее существенный 
ущерб для российской экономики наносят не санкции, а политика Центро-
банка, основанная на пагубных для экономики механизмах сжатия объема 
денежной массы. Этот вывод подтверждается и количественными оценка-
ми, проведенными в том числе методами регрессионного анализа [9]. 

Таким образом, в основе любого вида национального суверенитета 
лежит интеллектуальный суверенитет, независимость в принятии решений 
и ориентированность этих решений на продвижение национальных инте-
ресов. 

Суверенитет – это вообще не самоцель, а фундамент для обеспечения 
траектории относительно безопасного развития страны (во всех его формах и 
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проявлениях) и для реализации национальных стратегических интересов, в 
первую очередь – устойчивого экономического роста.  

Вопрос заключается в том, что устойчивость может быть очень раз-

ной. Это может быть устойчивость страны, находящейся на дне мирового 

хозяйства по уровню жизни и по объему душевого ВВП. Это так называе-

мая скудная устойчивость (lean stability). А у России есть все возможности 

для того, чтобы обеспечить процветающую, изобильную устойчивость 

(abundant stability), и было бы странно этой возможностью не воспользо-

ваться. Но для ее реализации нужно навести некоторый порядок в эконо-

мической политике и научиться решать кадровые вопросы в интересах 

развития страны. 
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