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Определение качественных параметров создания основ пост-нефтяной экономики  

 

                                                        Аннотация 

Последний экономический кризис показал, что необходимо изменить подход к 

измерению показателей развития. Традиционные макроэкономические индикаторы 

типа ВВП не отвечают современным требованиям, а их использование может 

привести к сохранению и обострению сложившихся негативных социальных, 

экологических и экономических тенденций. Если при планировании экономического 

развития страны на долгосрочную перспективу не учитывать деформацию 

человеческого капитала и истощение природного капитала, то такое развитие не 

будет устойчивым. 

Ключевые слова: экономический рост, ВВП, ВВП на душу населения, валовое 

накопление основного капитала, инвестиции, инновации, структура, инфляция. 

 

Основное   

Экономический рост представляет собой количественное изменение результатов 

производственной системы страны, выражающееся в увеличении валового внутреннего 

продукта или чистого продукта на предприятии. При качественном экономическом 

росте происходит обновление основных производственных фондов, возрастает 

инновационная и высокотехнологичная активность, улучшаются условия труда на 

предприятиях, заработная плата становится формой достойного уровня жизни людей. 

Одним из факторов, служащих повышению качества жизни, является экономический 

рост. В свою очередь, экономический рост зависит от многих статистических 

показателей, в том числе валового внутреннего продукта и валового накопления 

основного капитала» (1). Высокие темпы роста, к которым мы стремимся, 

предполагают значительное увеличение доли в ВВП вложений в основные 

производственные фонды. Пока меньше половины ежегодных накоплений 

инвестируется в реальный сектор экономики. Повышению доли инвестиций в ВВП 

должны быть подчинены государственная политика и влияние, так как выгоднее делать 

все для углубления внутреннего разделения труда и расширения емкости    

отечественного рынка. Это не означает отказа от дальнейшего включения в процесс 

экономической глобализации и использования выгод разумной открытости экономики. 

(2) Важен баланс между ценностью сиюминутного потребления и ценностью 

потребления в будущем. ВВП и реальная экономика – понятия не тождественные. Рост 

ВВП не свидетельствует о реальном развитии экономики, так как бюджет экономики 

зависит от нефти, приносящий реальные деньги, с помощью которых содержится 

страна. Темпы роста ВВП росли в зависимости от цены на нефть. Как 

макроэкономический показатель - это не верно. Так не должно быть, так как цены на 

нефть не поддаются контролю со стороны государства, цены должны формироваться 

между поставщиками и потребителями для создания ценовой стабильности и 

возможности влияния на ценообразование.  
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(9) 

Это свидетельствует о зависимости экономики страны от цен на нефть и 

поэтому основная задача снижение зависимости экономики страны от  цен на нефть. 

Последний экономический кризис показал, что необходимо изменить подход к 

измерению показателей развития. Традиционные макроэкономические индикаторы 

типа ВВП не отвечают современным требованиям, а их использование может привести 

к сохранению и обострению сложившихся негативных социальных, экологических и 

экономических тенденций. Если при планировании экономического развития страны на 

долгосрочную перспективу не учитывать деформацию человеческого капитала и 

истощение природного капитала, то такое развитие не будет устойчивым. Поэтому 

целесообразно анализ ВВП дополнить анализом качественных параметром создания 

основ пост-нефтяного развития. ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных экономикой. Если мы говорим, что экономика выросла на 2.5%, то речь 

идет о росте ВВП, т.е. произвели на 2.5% больше товаров и услуг, чем годом раньше. 

Реальный ВВП означает, что количественный показатель ВВП следует 

откорректировать на уровень инфляции. Номинальные показатели не корректируются 

на уровень инфляции. Если номинальный ВВП вырос на 2.5%, и инфляция составила 

2.5%, то фактически ничего не произведено в большем объеме. Продали тот же объем 

товаров и услуг по более высоким ценам, что не повышает благосостояния, так как 

уровень жизни зависит от объема товаров и услуг, который используется, а не от цен. 

Данные таблицы 1 более красочно описывают ситуацию. 

Таблица 1. 

                                      Темпы роста ВВП  и уровень инфляции                                   
 Темпы роста ВВП, % Инфляция, % 

2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 

Азербайджан  4,6 0,6 -3,1 -1.0 5.7 4.0 12.4 12.0 

Белоруссия  7,7 -3,8 -2,6 0.7 7.7 13.5 11.6 8.0 
Грузия 6,2 2,9 2,7 4.0 7.1 4.0 2.1 6.0 

Казахстан  7,3 1,2 1.1 3.3 7.1 6.7 14.6 7.3 

Киргизия -0,47 3,5 3,8 3.5 8.0 6.5 0.4 3.8 
Латвия  -3,9 2,7 2,0 3.8 -1.2 0.2 0.1 3.0 

Литва  1,6 1.8 2,3 3.5 1.2 -0.7 0.7 3.5 

Молдова 7,1 -0,4 4,3 4.0 7.4 9.6 6.4 6.5 
Россия  4,5 -2,8 -0,2 1.8 6.9 15.5 7.0 4.2 

Таджикистан  6,5 6,0 6,9 4.5 6.5 5.8 5.9 8.9 

Туркменистан  9,2 6,5 6,2 6.5 4.4 7.4 3.6 6.0 
Узбекистан  8,5 8.0 7.8 6.0 12.3 8.5 8.0 13.0 

Украина  0,27 -9,8 2.3 2.0 9.4 48.7 13.9 12.8 

Эстония  2,3 1,7 2,1 4.0 2.7 0.1 0.8 3.8 

На основе данных: https://www.cia.gov/ 
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В результате рецессии в 2008 г. началось снижение ВВП. По показателям самое 

большое снижение в 2017г. в Азербайджане (-1,0 %), Белоруссии (0.7%) и России 

(1.8%). Положительный рост по отношению к предыдущему году сохранился: в 

Туркменистане (6.5%), в Узбекистане (6.0%), в Таджикистане (4.5%). Данные 2016 г. 

показали значительное снижение прироста валового внутреннего продукта в 

Азербайджане (-2.5%), в Белоруссии (-2.6%), в России (-0.2%). По данным Всемирного 

банка, именно развитые страны внесли наибольший вклад в ускорение глобального 

роста, а в ключевых развивающихся экономиках, напротив, рост замедлился. Снижение 

явилось результатом последствий экономического кризиса. Рассмотренная таблица 

показала, что экономика государств Средней Азии демонстрирует лучшие показатели 

положительного прироста валового внутреннего продукта в период с 2010 по 2017г.г. 

Их экономика более  стабильна и устойчива к кризисным явлениям в мировой 

экономической системе. Авторы прогнозов, разрабатываемых международными 

аналитическими центрами, приходят к выводу, что в 2020-2025 гг. группа 

развивающихся стран по основным объемным производственным показателям сможет 

превзойти развитые. По прогнозам ВБ за 2017г. экономический рост в странах СНГ 

будет следующим: в 2019г. и 2023г: Азербайджан – 3.9% и 2.6%, Белоруссия – 2.4% и 

2%, Грузия – 4.8% и 5.2%, Казахстан – 2.8% и 3.4%, Киргизия – 4.9% и 3.3%, Молдова 

– 3.8% и 3.9%, Россия – 1.5% и 1.5%, Таджикистан – 4% и 4%, Туркменистан – 5.6% и 

5.7%, Узбекистан – 5% и 6%, Украина – 3.3% и 4% соответственно. 

 Современный экономический рост характеризуется ведущим значением научно-

технико-технологического прогресса и интеллектуализацией основных факторов 

производства. Характерной чертой современного экономического роста стал переход к 

непрерывному инновационному процессу в практике управления. Важным фактором 

экономического роста становится экономическая структура, т.е. на какой 

потенциальный рост она способна, какие структурные изменения приведут к будущему 

росту, а какие будут тормозить. По-мнению Дж.Стиглица глобальный кризис обнажил 

не только недостатки основной экономической модели, но и недостатки нашего 

общества. Слишком многие получали в нем преимущества за счет других неустанная 

погоня за прибылью и все преследование собственных интересов не могут привести к 

тому процветанию, на которое многие надеялись. Также он отмечает, что политики, 

политологи и экономисты стремятся понять, благодаря чему достигаются более 

высокие показатели деятельности, вроде тех, которые измеряются величиной ВВП. Но 

если ВВП – плохая мера общественного благосостояния. То из этого следует, что мы 

стремимся к достижению неправильной цели. Наш экономический рост также основан 

на заимствовании у будущих поколений: мы живем не по средствам из-за нынешних 

действий будущие поколения становятся более бедными, но наш индикатор ВВП этого 

не отражает. (4) 

Прирост ВВП – это индикатор состояния основных предприятий, 

обеспечивающие прирост ВВП и в осложнившейся экономической ситуации они 

испытывают всю тяжесть положения. Этот показатель показывает качественные 

изменения ВВП. Вследствие того, что ВВП привязан к ценам, а не к объемам 

производства, то ВВП может быть высоким наряду с ухудшением экономического 

положения страны и ослабления экономики. (пример стран СНГ). Как правильно 

отмечается в статье М.Бахваловой: «Текущая методология ВВП противоречит 

концепции устойчивого развития, которую перенимают во всем мире. Суть ее в том, 

что во главу угла ставится не величина прогресса в текущий момент, а сохранение 

этого прогресса в будущем. Например, важно не просто поставить рекорд по экспорту 
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леса в этом году, а ограничиться тем объемом вырубки, который позволит природе 

восстановиться. Однако, гонка за ростом ВВП поощряет иной, экстенсивный подход к 

использованию природных ресурсов – взять максимум здесь и сейчас» (5). Как 

известно, снижение темпов инфляции - это результат, а не условие экономического 

роста, снижение инфляции любой ценой создает препятствия для поступательного 

экономического роста. Снижение инфляции результат притока иностранных 

инвестиций и кредитов международных финансовых институтов, а не проводимой 

жесткой монетарной политики. Важно учитывать то, что основная цель инфляции – 

установление научно-обоснованного и оптимально допустимого уровня, 

соответствующей проводимой государственной политике при минимальных издержках 

для экономического роста и процесса воспроизводства, способствующий повышению 

качества жизни. Также исследовать механизмы взаимодействия этих двух 

экономических категорий (инфляция, экономический рост) в процессе 

макроэкономической стабилизации. Инфляция означает, что средние цены растут. 

Уровень или темпы инфляции (или изменение индекса потребительских цен) – это 

попытка правительство выразить изменение цен. Метод определения этого показателя 

прост: государственные служащие время от времени проверяют цены на товары и затем 

на основе результатов этих проверок выявляют некую величину, которая отражает 

изменение цен на корзину товаров. Инфляцию лучше всего представить не как рост 

цен, а как падение покупательной способности денежной единицы данной страны 

(манат, доллар, рубль и т.д.), т.е. на денежную единицу можно купить меньше, чем 

прежде. Поэтому важно повышать производительность, которая делает страну богаче, 

специализация обеспечивает производительность, а торговля позволяет стране 

специализироваться. При исследовании причин роста инфляции, целесообразно 

учитывать не только монетарные, но и немонетарные факторы, которые имели 

внутренний характер и показывали наличие разных проблем в экономике. Поэтому 

важно не просто снижение темпов инфляции, но и поддержка ее на стабильно 

приемлемом уровне, соответствующей проводимой макроэкономической политике. Это 

исходит из того, что присущий всем странам постоянной взаимосвязи между 

инфляцией и экономическим ростом не существует. 

ВВП на душу населения (т.е. национальный ВВП, разделенный на численность 

населения страны). Если ВВП Китая больше ВВП Израиля, это не означает, что Китай 

богаче Израиля. В расчете на душу населения ВВП в Китае меньше ВВП в Израиле. В 

течение какого-то года экономика страны выросла на 3%, а население за этот же период 

на 5%, то ВВП на душу населения страны падает. Производится больше товаров и 

услуг, но темпы ее экономического развития не соответствуют темпам роста населения, 

которые растут быстрее. Реальный ВВП на душу населения больше чем 10 или 20 лет 

тому назад, т. е. стали богаче, но в реалии стали более производительными. Например, 

на производство какого-то товара затрачивали час, то сегодня на его производство 

приходится несколько минут.  

Таблица 2. 

                         ВВП и темп прироста ВВП на душу населения                    
 Рост населения, % ВВП на душу населения, доллар Темп прироста ВВП 

на душу населения, % 

2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 2017 2010 2015 2016 

Азербайджан  1.2 0.96 0.92 0.87 11000 18500 17800 17400 3.6 -0.1 -4.2 

Белоруссия  -0.2 -0.20 -0.21 -0.22 13400 18900 18400 18600 8.0 -4.0 -2.8 

Грузия -1.3 -0.3 0.1 -0.02 4800 9900 10200 10600 7.7 3.2 2.8 

Казахстан  1.4 1.14 1.09 1.04 12500 25700 25600 26100 5.8 -0.3 -0.3 

Киргизия 1.2 1.11 1.09 1.05 2200 3500 3600 3700 -1.7 1.8 1.7 
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Латвия  -2.1 -1.06 -1.07 -1.08 14500 25400 26100 27300 -1.9 3.7 3.0 

Литва  -2.1 -1.04 -1.06 -1.08 15900 29500 30500 31900 3.8 2.7 3.6 

Молдова -0.1 -1.02 -1.04 -1.05 2500 5200 5400 5700 7.2 -0.3 4.2 

Россия  0.0 -0.04 -0.06 -0.08 15900 27500 27400 27900 4.5 -3.0 -0.4 

Таджикистан  2.2 1.71 1.66 1.6 2000 2900 3100 3100 4.1 3.7 4.6 

Туркменистан  1.6 1.14 1.13 1.12 7400 17000 17800 18700 7.5 4.6 4.4 

Узбекистан  2.8 0.93 0.93 0.93 3100 6300 6700 7000 5.5 6.1 5.9 

Украина  -0.4 -0.60 -0.39 -0.41 6700 8200 8500 8700 4.6 -9.4 2.7 

Эстония  -0.2 -0.55 -0.54 -0.57 19000 29600 30200 31500 2.5 1.6 2.0 

На основе данных: https://www.cia.gov/ 

 

Когда инфляция была на уровне от 5% до 8%, то наблюдался наибольший темп 

прироста ВВП на душу населения. Инфляция меньше 5% и больше 8% наблюдается 

низкий темп прироста ВВП на душу населения. Можно  сказать, инфляция является 

сопровождающимся условием экономического развития и, проведение политики 

снижения инфляции ниже некоторых значений может стать препятствующим фактором 

развития. Если ресурсов на душу населения остается все меньше и меньше, тогда 

общий уровень качества жизни можно поддерживать за счет технико-технологических 

изменений. Как мера социального прогресса ВВП имеет недостатки. Он не учитывает 

неоплачиваемую экономическую активность. Например, домашняя работа. Но, если 

услуга заказывается, то это отражается в ВВП. ВВП на душу населения не учитывает 

распределение доходов, так как это средняя величина, которая прикрывает имеющиеся 

различия в доходах богатого и бедного населения. ВВП является несовершенным 

показателем того, насколько реально оценивается положение населения. «ВВП на душу 

населения измеряет то, сколько мы тратим на здравоохранение, но не результат этих 

затрат. ВВП растет, хотя состояние здоровья людей ухудшается… Увеличение размера 

пирога вовсе не означает, что все или хотя бы большинство людей получат большой 

кусок». (6) 

Любое измерение экономического прогресса зависит от того, как определяется 

понятие «прогресс». Для страны лучше производить товаров и услуг, так как 

негативный снижение ВВП приводит к потере рабочих мест, закрытию предприятий, 

простою производительных мощностей. Но, экономические спады невозможно 

предотвратить, так как являются результатом каких-то потрясений экономики, 

результатом экономических трудностей какой-то страны или группы стран. Ухудшение 

положения приводит к сокращению расходов, но, парадоксально, расходы могут 

генерировать уверенность, которая порождает новые расходы, а те оживление 

экономики. Например, снижение цен на нефть имела положительное значение для 

долгосрочного развития, для проведения диверсификации, так как очищает экономику 

от наименее производительных предприятий. Используя налоговую и валютно-

финансовую политику правительство стало поощрять потребителей и производителей к 

большим расходам и большим инвестициям для обеспечения загрузки 

производственных мощностей экономики.  

Наряду с вышеназванными мерилами экономического прогресса можно 

отметить такой экономический показатель, как безработица. Рост ВВП на 3% в год не 

сказывается на уровне безработицы. Быстрый или менее быстрый экономический рост 

или снизит, или повысит уровень безработицы (на каждый процентный пункт 

изменения ВВП уровень безработицы изменяется на полпроцента). Так, рост ВВП на 

4% снизил бы уровень безработицы на 0.5%, а рост ВВП на 2% может вызвать рост 

безработицы на 0.5%. Этим описывается взаимосвязь между экономическим ростом и 

безработицей. 
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С.Ханке построил таблицу показателя недомогания в мире из 89 стран от 

худшего к лучшему (2013г.). По этому показателю Азербайджан занимает 35 место 

(индекс 20.0), Грузия 18 (27.7), Россия 36 (19.9), Украина 24 (24.4), Молдова 47 (16.7), 

Эстония 57 (13.8), Литва 60 (13.0), Казахстан 68 (11.7), Латвия 75 (10.3), Япония 89 (1 

место, 5.41), Катар 84 (7.39). СА 40 (18.9), Иран 2 (61.6), Турция 13 (32.7). Эксперты 

Bertelsmann Stiftung и  UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) еще в 

2016г. опубликовали совместный независимый доклад по оценке глобального 

прогресса в области устойчивого развития на национальном уровне. Значениями SDG 

Index (от 0 до 100) в 2016 году: Швеция – 84.5 (1 место), Беларусь – 73.5 (23 место), 

Молдавия – 66.6 (44 место), Украина – 66.4 (46 место), Россия – 66.4 (47 место), 

Казахстан – 63.9 (54 место), Азербайджан – 61.3 (65 место), Киргизия – 60.9 (67 место), 

Таджикистан – 60.2 (72 место). Рейтинг стран мира по уровню социального развития 

2017: Дания – 90.57 (1 место), Эстония – 82.96, Латвия – 78.61, Литва – 78.09, Грузия – 

70.80 (53 место), Украина – 68.35 (64 место), Беларусь – 67.80 (65 место), Россия – 

67.17 (67 место), Молдова – 66, 31(72 место), Казахстан – 66.01 (74 место), 

Азербайджан – 65.33 (76 место), Кыргызстан – 65.33 (77 место), Узбекистан – 62.02 (85 

место), Таджикистан – 58.87 (92 место). Рейтинг глобальной конкурентоспособности 

2017-2018: Швейцария – 5.9 (1 место), Эстония – 4.8 (29 место), Азербайджан – 4.7 (35 

место), Россия – 4.6 (38 место), Литва – 4.6 (41 место), Латвия – 4.4 (54 место), 

Казахстан – 4.3 (57 место), Грузия – 4.3 (67 место), Таджикистан – 4.1 (79 место), 

Украина – 4.1 (81 место), Молдова – 4.0 (89 место), Кыргызстан -  3.9 (102 место). (7) 

Формирование валового накопления основного капитала - важный фактор, 

который определяет будущий экономический рост и является существенной 

переменной в экономическом анализе таких показателей, как спрос и 

производительность. Валовое накопление основного капитала включает в себя сумму 

расходов на приобретение основных фондов и чистых изменений. Стоимость затрат 

определяется при покупке - цена приобретения основного капитала; при производстве 

для собственного использования - затраты на производство. Согласно SNA 1993 г. 

чистые приобретения ценностей также считают формированием основного капитала. 

На основе данных была составлена таблица изменения показателей валового 

накопления основного капитала за каждый отчетный год исследуемого периода 2010-

2016г.г. 

Таблица 3. 

Годовой прирост валового накопления основного капитала по странам  

                    за период 2010-2016 гг., (% к предыдущему периоду)      
 Прирост ВНОК, % % ВНОК от ВВП ВНОК (млн. $) 

2010 2015 2016 2010 2015 2016 2010 2015 2016 

Азербайджан 15.14 -6.53 -0.92 18.2 27.8 25.0 9611.3 14768.6 9395.1 

Беларусь 31.11 -3.77 -12.34 38.8 28.7 23.9 22221.5 16176.7 11351.7 

Грузия 45.50 19.87 14.15 19.3 28.4 30.4 2249.3 3980.0 4356.4 

Казахстан 12.28 9.38 10.46 24.3 22.9 22.4 36016.0 42190.9 30199.5 

Киргизия 7.65 7.87 4.81 28.1 33.0 32.5 1347.8 2202.1 2128.1 

Латвия -18.04 0.88 -15.73 19.4 22.1 18.2 4608.3 5971.7 5019.4 

Литва -1.62 6.13 -0.18 16.9 19.6 19.0 6281.2 8152.8 8117.1 

Молдова 19.10 6.52 1.92 22.6 24.1 22.6 1314.8 1568.3 1509.7 

Россия 17.32 2.60 4.90 21.6 19.3 19.5 329767.1 255426.3 243496.8 

Таджикистан 11.55 16.04 27.46 16.2 30.0 32.5 1381.8 2218.3 2223.9 

Туркмения 24.38 -0.41 2.38 51.9 49.1 49.8 11716.3 17708.6 18003.2 

Узбекистан 21.70 13.50 34.60 27.3 26.1 27.3 10793.5 17581.3 20509.4 

Украина 5.93 20.00 34.33 17.1 13.6 17.1 23215.3 12342.1 14174.6 

Эстония -2.78 -0.50 -1.97 21.3 23.6 22.3 4144.4 5332.4 5213.4 

Мировая и региональная статистика. Мировой Атлас Данных. (8) 

http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
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Рассматривая показатели экономик выбранных стран в 2010г., можно сказать, 

что годовой прирост валового накопления основного капитала имел стабильную 

положительную динамику и опережал годовой прирост валового внутреннего продукта, 

кроме стран Прибалтики. Максимальные значения прироста ВНОК у Грузии – 45.50%, 

далее следуют Беларусь (31.11%), Туркмения (24.38%) и Узбекистан (21.70%). В 2015г. 

у экономики Украины, Грузии и Таджикистана лучшие показатели прироста ВНОК 

(20.0 %, 19.87%, 16.04%). Таблица показывает, что в отчетном (2016г.) периоде во всех 

странах под влиянием экономического кризиса продолжилось снижение валового 

накопления основного капитала, кроме Узбекистана (34.60%), Украины (34.33%), 

Таджикистана (27.46%), Казахстана (10.46%) и России (4.90%), который восстановился 

по отношению к 2015г. Таблица показала, что годовой прирост ВНОК носит волновой 

характер. Снижение объемов инвестиций является препятствием для намечаемого 

преодоления отставания от ведущих экономик стран мира, модернизации, 

диверсификации, импортозамещения. На кризисные явления в экономике реагируют в 

большей степени показатели валового накопления основного капитала, чем показатели 

валового внутреннего продукта. Показатели годового прироста ВНОК реагируют 

снижением на ожидаемое сокращение выручки, а их сокращение снижает 

производственные мощности, сокращая будущие показатели ВВП. Валовое накопление 

основного капитала является важным показателем экономики любой страны, 

отражающим не только расходы на инвестиции, но и более точно характеризующим 

состояние самой экономики. Величина доли валового накопления в ВВП в 

большинстве случаев не зависит от темпов роста ВВП. Развитые страны, достигнув 

определѐнного уровня развития экономики, не ориентируются на инвестиции, как на 

необходимый источник формирования экономики. Развивающимся же странам нужен 

продолжительный период времени для достижения определѐнного роста, являющимся 

отдачей от вложенных инвестиций. Скорее всего, в данном случае стоит говорить о 

других факторах, влияющих на долю накопления в ВВП. Помимо этого, величина 

нормы накопления также не оказывает значимого влияния на экономику.  

Другой качественной характеристикой является величина валового накопления 

основного капитала в расчете на душу населения.  

Таблица 4. 

                                                 ВНОК на душу населения, ($)                            
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Азербайджан  1067.9 1460.8 1693.4 2043.7 2177.1 1540.0 968.6 

Беларусь  2339.1 2455.2 2317.8 2969.0 2765.1 1706.4 1194.9 

Грузия  506.6 726.2 874.3 790.8 1144.1 1069.9 1171.1 

Казахстан  2223.2 2515.0 2845,2 3062.1 2781.4 2424.8 1709.1 

Киргизия  248.7 271.4 377.6 387.7 424.3 373.2 353.5 

Латвия  2173.7 3049.7 3497.1 3477.3 3540.6 3000.9 2547.9 

Литва  2585.1 2653.1 2488.8 2897.6 3128.2 2792.1 2808.7 

Молдова  369.3 458.9 483.9 514.7 554.5 440.5 425.3 

Россия  2309.3 2842.8 3066.1 3146.8 2750.7 1745.9 1662.1 

Таджикистан  182.3 240.7 209.1 252.0 287.5 261.6 255.6 

Туркмения  2301.8 2936.5 3149.4 3674.3 3964.4 3179.3 3180.8 

Узбекистан  377.9 404.4 449.7 513.4 558.5 556.9 638.5 

Украина  507.1 632.8 736.6 618.8 417.7 288.6 332.8 

Эстония  3116.1 4567.0 4958.1 5289.0 4587.1 4070.5 3949.6 

Мировая и региональная статистика. Мировой Атлас Данных. 
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Для достижения уровня жизни людей, сопоставимого с развитыми странами, 

необходимо иметь примерно такую же величину и качество национального богатства, 

прежде всего воспроизводимого капитала, в расчете на одного жителя. Перечисленные 

в таблице страны по валовому накоплению основного капитала на душу населения еще 

значительно уступают развитым странам. С 2010г. по 2014г. наблюдается рост этого 

показателя, но с 2015г. идет снижение (влияние кризиса и девальвации). Некоторый 

рост с 2016г. наблюдается в Грузии, Литве, Туркмении, Узбекистане, Украине. За 

последние годы сокращается отставание от развитых стран по показателю ВНОК на 

душу населения. Чтобы получить стабильный экономический рост и сравняться с 

развитыми странами, темпы валового накопления основного капитала на душу 

населения должны превышать зарубежные. Необходимо превзойти развитые страны по 

доле валового накопления основного капитала в валовом внутреннем продукте, в 

дальнейшем достигнуть возрастания его абсолютной величины, что позволит повысить 

абсолютные значения ВВП. После этого пытаться постепенно достигнуть величин 

валового накопления основного капитала на душу населения, сравнимых с развитыми 

странами, но, уже не увеличивая долю валового накопления основного капитала в 

валовом внутреннем продукте, опираться в экономическом развитии не на сырьевые 

составляющие, а на новую индустриализацию промышленности. Идея модернизации 

превращается в главную национальную идею нашей страны. Примерно четверть 

мирового ВВП тратится на обеспечение будущего экономического роста. В развитых 

странах норма накопления в последние годы стабилизировалась на уровне 20–21% 

ВВП, а в развивающихся - 25–26%. Норма накопления в среднем соответствует уровню 

развитых стран, но этого недостаточно для модернизации страны. 

Валовые инвестиции в основной капитал в процентах от ВВП находятся 

приблизительно на уровне большинства развитых стран мира. Но этот показатель 

является относительным и отражает только соотношение абстрактного значения ВВП 

отдельно взятой страны и абстрактного значения валового накопления основного 

капитала или то, что на инвестиции. Находясь на уровне развитых стран, в 

современных условиях она представляется недостаточной для проведения 

модернизации. Вероятно, она должна быть на уровне 27- 31 % и примерно 

соответствовать норме валового накопления новых индустриальных стран Азии, 

успешно осуществивших быструю модернизацию своей экономики. Инвестиции 

являются составной частью ВВП и изменение объѐмов инвестиций ведѐт к изменению 

размера ВВП. Как правильно отмечает Б.Е.Уткин: «Инвестиционная сфера является 

тем звеном экономики, состояние которого определяет темпы экономического и 

социального развития страны, технический уровень и эффективность производства, 

конкурентоспособность на мировых рынках и тем самым - уровень и качество жизни 

населения». (1)  

Таблица 5. 

                             Иностранные и внутренние инвестиции                          
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011, 

% 

Общий объем инвестиций 

млн. манат 17048.8 20251.1 21448.2 21890.6 20057.4 22868.5 134.2 

млн. доллар 21588.9 25777.8 27340.0 27907.5 19547.2 14329.5 66.4 

Иностранные инвестиции 

млн. манат 6849.8 8102.7 8269.3 9175.7 10998.9 16216.1 236.8 

млн. доллар 8673.9 10314.0 10540.9 11697.7 10719.1 10161.1 117.2 
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Внутренние инвестиции 

млн. манат 10199.0 12148.4 13178.9 12715.0 9058.5 6652.4 65.2 

млн. доллар 12915.0 15463.8 16799.1 16209.8 8828.1 4168.4 32.3 

(9) 

Из таблицы 5 видно, что общий объѐм инвестиций в долларах США снижается, 

в то время как в манатах он растѐт. Это связано с двумя девальвациями, которые 

объясняют удешевление национальной валюты к доллару США. Ещѐ одной 

характерной особенностью инвестиционного климата страны является то, что объѐм 

внутренних инвестиций в долларах после 2014 года упал почти вдвое. При этом объѐм 

иностранных инвестиций с 2012 года остаѐтся практически на одном уровне, а если 

брать темпы роста за 2016 год по отношению к 2011, то темп роста инвестиций в 

долларах составил 236,74%. Внутренние инвестиции по своей структуре по формам 

собственности имеют следующее соотношение: в 2010г. государственные – 74.3% и 

частные – 25.7%, в 2016г. – 55.1% и 44.9% соответственно. Несмотря на рост частных 

инвестиций, они пока не создают основу для реального перехода к инновационному 

развитию страны. Большая часть иностранных инвестиций направляется в нефтяную 

промышленность, при этом в стране возросло число компаний с совместными 

инвестициями. Большое число таких компаний финансируются из соседних стран – 

Турции и России. На графике 1 диаграмма отражает динамику объѐмов иностранных и 

внутренних инвестиций в страну. В связи с кризисом 2014 года объѐмы внешних и 

внутренних инвестиций начали снижаться. Если до 2014 года внутренние инвестиции 

превышали ПИИ, то после 2014 года ситуация изменилась. Объѐмы инвестиций в 

страну значительно снизились. 

График 1.  

Динамика объѐмов ПИИ и внутренних инвестиций в АР (9) 

 
 

Так как инвестиции являются важной составляющей экономики любой страны, 

рассмотрим взаимосвязь инвестиций и важных макроэкономических показателей. 
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График 2. 

Взаимосвязь темпов роста общих инвестиций и занятого населения в АР (9) 

 
На графике 2 мы видим взаимосвязь темпов роста общих инвестиций и занятого 

населения в Азербайджанской Республике. При этом при падении темпов роста 

инвестиций в страну снижаются темпы роста занятого населения. Инвестиции 

являются двигателем прогресса, создавая новые проекты и соответственно новые 

рабочие места для населения. Обычно инвестиции направляются либо в создание 

новых предприятий, либо в расширение старых. В обоих случаях это увеличивает 

количество рабочих мест, что ведѐт к росту числа занятого населения в стране. За 2016 

года темпы роста занятого населения составили 101,89% по сравнению с 2015 годом. 

Темпы роста инвестиций составили в 2016 году 73,31%. Подводя итоги, можно 

выделить следующие проблемы инвестиционной деятельности в Азербайджанской 

Республике и пути их решения: 

 зависимость экономики страны от экспорта нефти, и, следовательно, курса 

иностранной валюты снижает стабильность макроэкономической ситуации; 

 неразвитый финансовый рынок. Местные и зарубежные компании в стране не 

используют фондовый рынок ввиду его недостаточной развитости и отсутствия 

спроса. Банковская система нуждается в реформировании, потому что процентная 

ставка по кредитам достаточно высока. Привлечение дополнительных финансовых 

средств становится настоящей головной болью для компаний. Необходимо 

повышать финансовую грамотность населения и развивать инфраструктуру рынка 

ценных бумаг в Азербайджане; 

 замедленные темпы роста внутренних инвестиций. В связи с нестабильной 

ситуацией в экономике страны за последние годы, местные инвесторы с 

осторожностью относятся к осуществлению новых инвестиционных вложений. 

Следует проводить информативные мероприятия с целью осведомления 

инвесторов о возможных налоговых льготах при инвестировании, а также о 

возможности инвестирования в индустриальные парки по всему Азербайджану; 

 отсутствие предпосылок для развития инновационной сферы. Согласно данным 

Государственного Статистического Комитета расходы на науку составляют 0,2% от 

ВВП страны и 0,6% от общего объѐма государственных расходов. Это очень 

низкий показатель по сравнению с развитыми странами. Если Азербайджан хочет 
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продолжать развиваться в заданном направлении, то следует увеличивать 

показатель расходов на научные исследования. 

В целом можно сказать, что положительный тренд объѐма инвестиций 

сохранится в ближайшем будущем. Согласно прогнозу Европейского банка 

Реконструкции и Развития, рост реального ВВП Азербайджана в 2018 году составит 2%
 
 

а как мы видели на графике между темпами роста ВВП и ПИИ существует корреляция. 

Поэтому, можно предположить, что рост ПИИ в 2018 году также составит 2%. (10) 

Однако существует следующая закономерность: величина доли валового 

накопления в ВВП в большинстве случаев не зависит от темпов роста ВВП. Развитые 

страны, достигнув определѐнного уровня развития экономики, не ориентируются на 

инвестиции, как на необходимый источник формирования экономики. Развивающимся 

же странам нужен продолжительный период времени для достижения определѐнного 

роста, являющимся отдачей от вложенных инвестиций. Скорее всего, в данном случае 

стоит говорить о других факторах, влияющих на долю накопления в ВВП. Помимо 

этого, величина нормы накопления также не оказывает значимого влияния на 

экономику. Проанализировав темпы роста ВВП и уровень прямых иностранных 

инвестиций, можно получить следующую таблицу (график 3).  

График 3.  

      Динамика темпов роста ПИИ и ВВП Азербайджана (миллион манат) (9) 

 
 

Несмотря на относительно невысокий уровень ПИИ, страны, представленные в 

таблице, отличаются достаточно высоким темпом роста ВВП, что подтверждает 

вышеизложенную теорию. Можно сделать вывод, что причинами роста ВВП при 

уменьшении доли инвестиций в его структуре могут быть: 

 рост эффективности вложений. Появление технологий, повышающих 

производительность, способствует развитию производства. 

 изменение структуры экономики. Большее влияние оказывает сфера услуг, 

которая отличается более низким уровнем вложенных инвестиций и большей 

отдачей. 

 изменения в процессе промышленного производства. Отказ от капиталоѐмкости, 

появление более трудоѐмких отраслей. 

 неправильно рассчитывать на рыночный механизм, так как он не в состоянии 

сам по себе обеспечить эффективность инвестиционных процессов. Необходимо 

разрабатывать эффективную систему регулирования инвестиционного процесса 

в стране, которая поможет максимизировать эффективность инвестиционной 
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деятельности и минимизировать риски, связанные с данным экономическим 

процессом. 

 инвестиционная политика должная оцениваться качественными и 

количественными характеристиками. Первые демонстрируют общую 

направленность инвестирования, границы приоритетного финансирования и 

параметры. Количественные показатели определяют эффективность процесса: 

суммы инвестиционных затрат, показатели их экономической эффективности.  

    Сегодня отличительной особенностью государственной инвестиционной политики 

должна стать ее ориентация на имеющиеся внутренние ресурсы накоплений в стране и, 

прежде всего, на национальный капитал. Низкий прирост фондов вследствие низких 

инвестиций совпали со снижением государственных инвестиций. Также начался отток 

каптала. Спад инвестиций и отток капитала привели к снижению уровня обновления 

основных фондов, старое оборудование не позволяет внедрять новые технологии, 

осваивать новую продукцию. Диаграмма на графике 3 отображает динамику темпов 

роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и ВВП Азербайджанской Республики по 

сравнению с базисным 2005 годом. Можно заметить, что существует определѐнная 

корреляция между этими двумя показателями. В 2009 году наблюдался спад 

производства, связанный с последствиями мирового экономического кризиса. Однако, 

Азербайджан сделал многое в экономике, в связи с чем ВВП страны в 2016 вырос 

почти в 5 раз по сравнению с 2005 годом. Если проанализировать темпы роста ВВП и 

уровень прямых иностранных инвестиций, можно получить следующую таблицу.   

Таблица 6. 

                          Динамика темпов роста ПИИ и ВВП по странам                
Страна 

(2015, 

2017г.) 

Темпы роста 

ВВП 

Размер ПИИ 

(млн.$) 

Страна 

 

Темпы роста 

ВВП 

Размер ПИИ 

(млн.$) 

Азербайджа

н  

1.1 -0.1 838.3 303.1 Латвия  2.7 3.8 695.4 637.5 

Казахстан  1.2 3.3 3063.1 3846.5 Армения  3.2 3.5 161.5 223.5 

Россия  -2.8 1.8 15232.1 10747.

8 

Украина  -9.8 2.0 3012.

0 

2194.0 

Литва  1.8 3.5 789.8 621.8 Молдова  -0.4 4.0 209.1 205.8 

Эстония  1.7 4.0 136.9 923.3 Беларусь  -3.8 0.7 1545.

7 

1242.5 

Киргизия  3.9 3.5 1009.1 123.1 Узбекиста

н  

8.0 6.0 - - 

Грузия  2.9 4.0 1343.4 1593.8 Таджикис

тан 

6.0 4.5 426.2 200.1 

    На основе данных Всемирного Банка за 2017г. (11) 

Как было отмечено выше, несмотря на относительно невысокий уровень ПИИ, 

страны, представленные в таблице, отличаются относительно высоким темпом роста 

ВВП. Можно сделать вывод, что причинами роста ВВП при уменьшении доли 

инвестиций в его структуре могут быть: рост эффективности вложений, появление 

технологий, повышающих производительность, способствует развитию производства, 

изменение структуры экономики (большее влияние оказывает сфера услуг, которая 

отличается более низким уровнем вложенных инвестиций и большей отдачей), 

изменения в процессе промышленного производства, отказ от капиталоѐмкости, 

появление более трудоѐмких отраслей.  
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График 4.  

Изменения в национальной инвестиционной политике, 2001-2015 гг. (%) (12) 

 

 
либерализация (расширение свободы экономических действий хозяйствующих 

субъектов, снятие или сокращение ограничений)  рестрикция (ограничение 

производства, продажи и экспорта товаров, проводимое монополиями 

(международными картелями) с целью взвинчивания цен и получения монопольных 

прибылей.) 

 

Снижение эффективности инвестиционной деятельности оказывает 

отрицательное влияние на экономический рост и развитие. (см. таблицу 7) 

Таблица 7. 

Эффективность инвестиционной деятельности по странам за период 2010-2017гг., 

%  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Азербайджан  2.84 2.74 2.24 1.87 1.81 1.65 2.05 2.56 

Грузия  1.41 1.35 1.18 1.38 1.19 1.05 1.00 1.22 

Беларусь  3.03 3.55 3.99 2.90 2.99 3.59 4.36 4.58 

Казахстан  2.61 3.18 3.06 3.52 2.81 2.12 2.45 2.60 

Киргизия  2.80 3.28 1.82 2.06 1.60 1.40 1.58 1.62 

Латвия  0.85 0.72 0.61 0.63 0.61 0.62 0.76 - 

Литва  1.24 1.19 1.28 1.16 1.10 1.03 1.05 - 

Молдова  2.09 2.08 2.15 2.07 2.07 2.19 2.40 4.00 

Россия  3.15 3.18 3.04 3.08 3.25 3.69 3.61 5.91 

Таджикистан  1.73 1.55 2.00 1.75 1.40 1.25 1.36 1.77 

Туркмения  0.87 0.96 0.87 0.89 0.94 0.88 0.89 - 

Узбекистан  2.48 2.35 2.52 2.46 2.38 2.35 2.39 2.38 

Украина  6.93 5.03 4.66 4.94 6.51 6.52 6.00 5.21 

Эстония  0.93 0.74 0.66 0.69 0.80 0.80 0.81 - 

(11) 

Наблюдается снижение эффективности инвестиций по всем странам, а затем 

заметно повышение показателей эффективности. Предприятия в условиях кризиса 

стали более рационально использовать инвестиционные ресурсы. Эффективность 

инвестиций в 2010г. находилась на высоком уровне на Украине (7.07), затем в 

Азербайджане (2.83), в Беларуси (3.02), в Казахстане (2.6), в Киргизии (2.86), в 

Молдове (2.04), в России (3.14). Затем пошел процесс снижения этого показателя до 

2015г. (так как эти показатели стали недостаточными для интенсивного 

экономического развития) и снова рост. В целом, динамика показателей таблицы 
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эффективности повторяет динамику показателей ВВП. Приоритетом является идея 

модернизации, которая должна стать самоокупаемым проектом. Государство может и 

должно финансировать модернизационные меры, которые предполагают окупаемость и 

возвратность вложенных средств. При этом следует отметить важную черту – 

государство должно выступать не спонсором модернизации (как ныне), а ее 

инвестором. Модернизация должна финансироваться за счет экономии, которую она 

сама же обеспечивает, так как без этого процесс модернизации не может стать 

устойчивым и носить самоподдерживающий характер. Осуществлению этого процесса 

должны способствовать частные инвестиции, вложенные в промышленные проекты. 

Ныне государство является основным источником средств на инвестиционные 

программы, но пока реальных успехов в проведении модернизации мало. Это является 

следствием того, что инвесторы пока не уверены в успехе вложения своих средств в 

развитие промышленности, налоговый режим, как и в сырьевых отраслях, должен стать 

более либеральным, государство и бизнес должны стать реальными и равноправными 

партнерами в проведении модернизации. Какие бы налоги ни собирало государство, 

оно не сможет провести модернизацию экономики, так как никакое повышение 

доходной части бюджета не будет достаточным для проведения модернизации.  

Целесообразно предполагать сокращение налогов на производство и повышение их на 

потребление, так как зачастую являемся потребителями импортных товаров, что 

способствует деиндустриализации и демодернизации страны. Нельзя забывать, что 

модернизация – это повышение эффективности. Если она не способствует снижению 

издержек и повышению качества, то это не модернизация. Не помогут и инновации, 

если они не способствуют достижению данной цели, так как модернизация и 

инновации должны сокращать издержки, являющиеся источником их финансирования. 

Но, предлагаемые модели экономического роста не всегда приводят к повышению 

благосостояния большинства, большей частью приводит к обогащению меньшинства и 

к разрыву между богатыми и бедными, так как не ориентируются на достижение 

сбалансированности экономических, социальных, политических и духовных ценностей.  

Комиссия экономистов под руководством нобелевского лауреата Джозефа 

Стиглица и с участием нобелевского лауреата Амартия Сена изучили адекватность 

показателя ВВП, как центрального ориентира в оценке экономической ситуации и 

результатов, предпринимаемых правительством антикризисных мер. По итогам работы  

Д.Стиглиц заявил:  «То, что мы измеряем,  влияет на то, что мы делаем. Если у нас 

неверное измерение, мы будем иметь неверные результаты…  Надо перестать 

фетишизировать ВВП и понять его ограниченность…Многие аспекты жизни общества 

ВВП не отражает». (17)  По-мнению О.Т.Богомолова «нуждаются в дополнении или 

преобразовании показатель ВВП, индикаторы состояния и развития реального сектора 

экономики, инфляции, прожиточного минимума и др. (18) В каких главных 

направлениях назрело переосмысливание экономической идеологии и политики?». 

Рокфеллер Д. в своих воспоминаниях отмечал: «На мне лежит большой 

интеллектуальный долг по отношению к замечательным экономистам, под 

руководством которых я учился. Мои менторы были искателями правды и верили, что 

экономика может пролить свет на человеческое поведение и за счет этого 

способствовать улучшению общества. Все они были умеренными в политическом 

плане и были готовы выслушивать доводы рассудка, независимо от того, где они их 

находили. Мне хочется думать, что я следовал их примеру. Я являюсь прагматиком, 

признающим необходимость здравой бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики для достижения оптимального экономического роста. Однако, я понимаю, 
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что здравая в иных отношениях политика, игнорирующая реальные нужды человека, 

неприемлема и что меры социальной защиты в нашем обществе необходимы. Мое 

самое большое опасение заключается в том, что маятник качнулся слишком далеко в 

направлении таких мер социальной защиты, которые мы не можем себе позволить при 

слишком малом внимании к мерам здравой экономической политики, стимулирующим 

экономический рост». 

Таблица 9. 

Влияние изменения цен на нефть на среднемесячную заработную плату 
Азербайджан  Цена на нефть 

долл/барр 

Экономичес

кий рост 

Уровень 

инфляции 

Среднемесячная заработная 

плата, манат/доллар 

2010 79.63 4.6 5.7 331.5 413 

2011 110.95 -1.6 7.9 363.1 461.2 

2012 111.96 2.1 1.0 398.4 507.1 

2013 108.8 5.9 2.4 425.1 541.8 

2014 98.9 2.7 1.4 444.5 566.7 

2015 52.4 0.65 4.0 466.9 455.0 

2016 44.0 -3.1 12.4 499.8 313.2 

2017 54.4 0.1 13.0 524.7 306.7 

Таблица составлена на основе данных ГКС АР за соответствующие годы 

 

Как видно из таблицы 9, темпы роста/снижения заработной платы также 

оказалось в зависимости от долларовой составляющей ВВП. Так, по годам наблюдается 

рост заработной платы в манатной составляющей, но если перевести в доллары, то 

наблюдается снижение этого показателя: 2006г. – 158.2 дол., 2007г. – 294.4 дол., 2008г. 

– 326.0 дол., 2009г. – 370.7 дол., 2010г. – 412.8дол., 2011г. – 459.0дол., 2012г. – 

507.13дол., 2013г. – 542дол., 2014г. – 567дол., 2015г. – 455дол., 2016г. – 313.2дол., 

2017г. – 307дол. (см. график 5). Такая же тенденция наблюдается по всем странам СНГ. 

В развитых странах идет процесс перехода от производства товаров к производству 

интеллектуального продукта, меняется привычное понимание производства, логистики, 

технологических связей, что еще больше усиливает различия в экономическом 

развитии между развитыми и развивающимися странами. Искать выход из 

сложившегося положения только в развитии сферы туризма и сельского хозяйства не 

даст того эффекта. Важным является усиление взаимосвязи государства–бизнеса-

науки-образования. ВВП и реальная экономика – понятия не тождественные. Рост ВВП 

не свидетельствует о реальном развитии экономики, так как бюджет экономики зависит 

от нефти, приносящий реальные деньги, с помощью которых содержится страна. 

Темпы роста ВВП росли в зависимости от цены на нефть. Как макроэкономический 

показатель это не верно. Так не должно быть, так как цены на нефть не поддаются 

контролю со стороны государства, цены должны формироваться между поставщиками 

и потребителями для создания ценовой стабильности и возможности влияния на 

ценообразование. Курс национальной валюты зависит от нефти (важнейшая сырьевая 

позиция страны) и изменить ситуацию возможно путем модификации экономики при 

условии наличия сильной власти (сильная правовая система и госинституты) для 

перестройки денежно-кредитной системы и изменения валютной политики с целью 

развития экспортно-ориентированного промышленного сектора, который будет 

встраиваться в уже сформировавшиеся технологические цепочки. Важна 

принципиально новая политика для эффективного использования источников 

экономического роста: инвестиции в основной капитал (машины, оборудование, 

строительство); вложение денег в человеческий капитал. В итоге, можно выделить два 
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пути и три необходимых условия для достижения прогресса с целью обеспечения 

устойчивого роста. Они следующие: 

 повышение производительности труда для обеспечения диверсифицированного 

роста за счет устранения существующих ограничений (ограничения – 

неустойчивость макроэкономической ситуации; неразвитый финансовый рынок; 

снижение объема внутренних инвестиций; структурная деформация; низкий 

потенциал для развития инновационной сферы – 0.2% в ВВП и 0.6% от общего 

объема расходов идет на науку; низкий уровень накопления, власть и бизнес 

переплетены); 

 совершенствование вложения инвестиций в человеческий капитал и улучшение 

доступа к услугам. 

Это возможно при условии: 

 совершенствования государственного управления; обеспечения устойчивости 

бюджета; 

 эффективного использования природных ресурсов; 

 обеспечения доверия и улучшения инвестиционного климата; 

 увеличения инвестиций в процесс структурной перестройки, эффективного 

развития современного рыночного сектора; 

 достижения реальных темпов экономического роста, завершения структурной 

перестройки. 

При этом следует отметить, что при либеральном подходе к структурной 

перестройке ставка делается на частное предпринимательство и частные инвестиции, 

на создание для них благоприятных условий. Но это не означает, что все отдается на 

откуп рынку, отрицается роль промышленной политики или поддержка государством в 

различных формах определенных приоритетных секторов экономики. Сторонники 

повышения роли государства в экономике считают, что рост можно стимулировать 

методами активной промышленной политики, государственными инвестициями в 

основной и оборотный капитал, укреплением государственного сектора в экономике. 

Но, дирижистская модель пока не может обеспечить экономический рост, так как не 

учитывает реальных ограничений. Либеральная стратегия экономической политики 

обеспечивает правовую стабильность и равенство условий конкуренции при отказе от 

повседневного государственного вмешательства в дела бизнеса и от намерения 

немедленно решить все социальные проблемы, создает наилучшие условия для частной 

инициативы и предприимчивости, т.е. основу для экономического роста. Для 

достижения реального развития целесообразно: проведение реальной структурной 

перестройки; проведение реструктуризации; улучшение инвестиционного потенциала; 

инновационное развитие, где инновации выступают целью, а не средством развития; 

разграничение сфер государственного и частного предпринимательства; важны 

реальные меры для снижения зависимости экономики от конъюнктуры мирового рынка 

и создания реальных условий для реального экономического роста.  

Важна смешанная стратегия структурной перестройки экономики: в одних 

секторах – догоняющее развитие при активном заимствовании зарубежных технологий 

и институтов, в других – стратегия лидерства с максимальным использованием 

собственных разработок, инноваций и конкурентных преимуществ. Логика 

структурной перестройки экономики исходит из того, что упор должен быть сделан на 

опережающее  развитие науки и высокотехнологичных производств, продвижение 
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инновационных технологий и их продукции в традиционный сектор экономики. 

Качественно новое развитие человеческого потенциала предполагает ускоренное 

развитие секторов экономики, определяющих его воспроизводство и обеспечивающих 

высокий уровень качества жизни населения. Сырьевая экономика может быть 

инновационно ориентирована. Поэтому важной сферой модернизации может быть 

ТЭК, который способствует, не снижая уровень социальной защищенности населения, 

сформировать накопления и отработать систему внедрения инноваций в третичный 

сектор экономики. Процесс модернизации требует новых технологий и 

соответствующего инженерного обеспечения, как кадрами, так и техникой. При этом, 

снижая системную зависимость от иностранного партнерства, не основывалась на 

сбросе устаревшей техники и технологии, сервисном обслуживании иностранными 

специалистами. Модернизация способствует переходу к инновационному развитию, 

повышению инновационного развития и проведению структурных преобразований. 

Суть не в проведении быстрой приватизации, а в либерализации деятельности, 

расширении прав, упрощении налоговой системы, снижении бюрократизма и 

монополизма, усилении взаимосвязи государства, бизнеса и науки. Важен 

постепенный, последовательный, постоянный, эволюционный характер проводимых 

преобразований. Важно преодоление разбалансированности.  

Выводы 

 ресурсы создают материальные условия для роста экономики, но ресурсы не 

определяют успех. Экономика пока зависит от нефти, структура экономики не 

изменилась коренным образом; не было проведено необходимых масштабных 

вложений в сферу науки и образования - то есть не была создана фундаментальная 

база для инновационной экономики. Это осложняет переход к пост-нефтяной эпохе;  

 пост-нефтяное развитие: когда доходы не-нефтяного сектора будут превалировать 

над доходами от нефтяного сектора; вложение средств от продажи нефти в 

структурное преобразование экономики. Поэтому важен баланс между ценностью 

сиюминутного потребления и ценностью потребления в будущем. ВВП и реальная 

экономика понятия не тождественные. Рост ВВП не свидетельствует о реальном 

развитии экономики, так как бюджет экономики зависит от нефти, приносящий 

реальные деньги, с помощью которых содержится страна. Темпы роста ВВП росли в 

зависимости от цены на нефть. Реальный ВВП означает, что количественный 

показатель ВВП следует откорректировать на уровень инфляции. Номинальные 

показатели не корректируются на уровень инфляции. Если номинальный ВВП вырос 

на 2.5%, и инфляция составила 2.5%, то фактически ничего не произведено в 

большем объеме. Продали тот же объем товаров и услуг по более высоким ценам, 

что не повышает благосостояния, так как уровень жизни зависит от объема товаров 

и услуг, который используется, а не от цен; 

 последний экономический кризис показал, что необходимо изменить подход к 

измерению показателей развития. Традиционные макроэкономические индикаторы 

типа ВВП не отвечают современным требованиям, а их использование может 

привести к сохранению и обострению сложившихся негативных социальных, 

экологических и экономических тенденций. Если при планировании экономического 

развития страны на долгосрочную перспективу не учитывать деформацию 

человеческого капитала и истощение природного капитала, то такое развитие не 

будет устойчивым; 

 прирост ВВП показывает качественные изменения ВВП. Вследствие того, что ВВП 

привязан к ценам, а не к объемам производства, то ВВП может быть высоким наряду 
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с ухудшением экономического положения страны и ослабления экономики (пример 

стран СНГ). Снижение темпов инфляции - это результат, а не условие 

экономического роста, снижение инфляции любой ценой создает препятствия для 

поступательного экономического роста. Инфляцию лучше всего представить не как 

рост цен, а как падение покупательной способности денежной единицы данной 

страны (манат, доллар, рубль и т.д.), т.е.  на денежную единицу можно купить 

меньше, чем прежде. Поэтому важно повышать производительность, которая делает 

страну богаче, специализация обеспечивает производительность, а торговля 

позволяет стране специализироваться. Ожидается, что основным фактором 

оживления экономики будет позитивный эффект от условий внешней торговли, 

наряду с более стабильными макроэкономическими условиями. 

Важно не просто снижение темпов инфляции, но и поддержка ее на стабильно 

приемлемом уровне, соответствующей проводимой макроэкономической политике. 

Если ВВП Китая больше ВВП Израиля, это не означает, что Китай богаче Израиля. 

В расчете на душу населения ВВП в Китае меньше ВВП в Израиле. В течение 

какого-то года экономика страны выросла на 3%, а население за этот же период на 

5%, то ВВП на душу населения страны падает. Производится больше товаров и 

услуг, но темпы ее экономического развития не соответствуют темпам роста 

населения, которые растут быстрее. 

 предлагаемые модели экономического роста не всегда приводят к повышению 

благосостояния большинства, большей частью приводит к обогащению 

меньшинства и к разрыву между богатыми и бедными, так как не ориентируются на 

достижение сбалансированности экономических, социальных, политических и 

духовных ценностей. Экономическое развитие зависит от роста доходов не богатых, а 

бедных; 

 экономический рост должен иметь темп, превосходящий темп лидирующих 

экономик, на которые ориентируется страна, чтобы сократить свое отставание. 

Отсталая структура (неэффективная структура отечественной экономики, в которой 

базисная часть приходится на сырьевой и обслуживающий сектор)  не обеспечит 

долгосрочного экономического роста. Следовательно, нужна такая модель, которая 

за счет качественных изменений институтов и структуры экономики, обеспечивает 

высокие темпы роста; 

 основное – сохранение самой траектории и необходимость повышения темпов роста 

промышленного производства и экономики. Возможности реализации догоняющей 

стратегии развития определяется исходной ресурсообеспеченностью экономики, 

величиной технологического уровня, обеспечивающий производительность 

переработки ресурсов, институциональными условиями, позволяющими 

поддерживать такой темп роста, который сокращает расстояние до развитых, 

ведущих стран. 
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Gülşən Zahid qızı Yuzbaşiyeva 

Post-neft iqtisadiyyatının əsaslarının yaradılmasının keyfiyyət parametrlərinin müəyyən 

edilməsi 

Xülasə 

     Son iqtisadi böhran göstərir ki, inkişaf göstəricilərinin ölçülməsinə yanaşmanın 

dəyişdirilməsi lazımdır. ÜDM kimi ənənəvi makroiqtisadi göstəricilər müasir tələblərə cavab 

vermir və onların istifadəsi mövcud sosial, ekoloji və iqtisadi tendensiyaların qorunub 

saxlanmasına və ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Əgər ölkənin iqtisadi inkişafını uzunmüddətli 

planlaşdırmaqla, biz insan kapitalının deformasiyasını və təbii kapitalin tükənməsini nəzərə 

almırıqsa, bu inkişaf davamlı olmayacaqdır. 
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Gulshen Zayed Yuzbashieva 

Definition of qualitative parameters of the post-oil economy foundations 

Annotation 

    The recent economic crisis had shown that there was a need to change the way 

development indicators were measured. Traditional macroeconomic indicators such as GDP 

do not meet modern requirements, and their use can lead to the preservation and aggravation 

of the existing negative social, environmental and economic trends. If the long-term economic 

development planning of a country does not take into account the deformation of human 

capital and the depletion of natural capital, such development will not be sustainable. 

     Keywords: economic growth, GDP, GDP per capita, gross fixed capital formation, 

investment, innovation, structure, inflation.    
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