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В тематическом разнообразии социально-эко-
номической литературы трудно найти проблему
с более противоречивыми теоретическими оцен-
ками и практическими рекомендациями, чем роль
государства в современном развитии. 

Применительно к странам Африки это слож-
ное научное, остро политическое и одновременно
практическое направление особенно актуально.
Такой подход в рецензируемой книге - Е.В.Моро-
зенская «Государственное регулирование эконо-
мики в Африке» (М., ИАфр РАН, 2018. 214 с.) -
продиктован спецификой их становления, уси-
лившей объективную необходимость активного
участия государства в экономических процессах.

Вместе с тем, существенно различаются формы,
методы и особенно результаты такой политики, оп-
ределяемые конкретными условиями стран, в ос-
новном, сложившихся в период колониальной за-
висимости. В книге интересно, с использованием
солидного фактического материала, представлен
содержательный анализ этого сложного комплекса,
его неоднозначности, сильных и слабых составляю-
щих процесса, масштабов внешних воздействий. 

Автор последовательно рассматривает на базе
статистических данных и на конкретных приме-
рах африканских государств сложную, неодно-
значную проблему формирования их экономичес-
кой политики, начиная с середины XX в. 

Особая трудность анализа этой обширной те-
мы заключается в многообразии и разной направ-
ленности изменений, продвижений и попятных
движений в социально-экономических структу-
рах 54 стран Африканского континента. Вместе
с тем, такое направление исследования особенно
актуально ещё и в связи с растущим интересом ве-
дущих стран мира в расширении и диверсифика-
ции их экономических связей с Африкой. Показа-
тельно, что на 5-м Восточном экономическом фо-
руме 4-6 сентября 2019 г. во Владивостоке пре-
мьер-министр Японии С.Абэ говорил о намере-
нии своего правительства наращивать инвести-
ции в странах этого континента. 

Е.Морозенская четко определяет важную ис-
ходную позицию представляемой книги, суть ко-
торой в том, что характерной чертой социально-
экономической основы африканских государств
остается многоукладность национальных эконо-
мик и такая их особенность, как живучесть общи-
ны (с. 20). Становление современных форм наци-
онального бизнеса происходит в условиях сосу-
ществования и взаимодействия как с иностран-
ным капиталом, в т.ч. ТНК, так и с массовым ме-
стным мелкотоварным производителем - хозяйст-
венной базой постколониального общества стран
Африки. В разносторонних контактах этих проти-
воположных по своей экономической сути субъ-
ектов состоит одна из особенностей и трудностей
современного этапа их развития. 

В разных вариантах эта противоречивость,
прежде всего в форме многоукладности, сохраня-
ет свое влияние и сегодня. С учетом специфики
сложного процесса преодоления африканскими
странами экономической отсталости после дости-
жения политической независимости Е.Морозен-
ская формулирует принципиально важный вы-
вод: «Единственной национальной силой, способ-
ной возглавить и реализовать этот процесс, оказа-
лось в тот период национальное государст-
во» (с. 21). И в дальнейшем, как показано в рецен-
зируемой книге, в становлении национальных
экономик особенностью их развития остается
в разных формах взаимодействие сложившихся
отсталых/традиционных хозяйственных форм
при сохранении значимой роли государства. Этот
важный тезис последовательно и обоснованно
прослеживается автором.

Определенным своеобразием начального пе-
риода независимого политического пути молодых
государств было провозглашение правящими
партиями ряда стран Африки, в т.ч. Танзании, Га-
ны и некоторыми другими, курса социалистичес-
кой ориентации с целью развития на принципах
«африканского социализма». Эта своеобразная
утопия, как и другие схожие попытки, потерпела
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поражение. Но авторский анализ внутренней про-
тиворечивости этой политики, показывающий,
что на фоне провала основных намеченных эконо-
мических мероприятий были определенные поло-
жительные сдвиги, например, в национальных си-
стемах здравоохранения и образования, полезен
и составляет сильную сторону книги Е.Морозен-
ской (с. 22). 

Заслуживает внимания авторская трактовка
применительно к сквозной теме книги таких кате-
горий, как «модель», «стратегия», «концепция
развития», которые в разных вариантах широко
представлены в теориях и практике молодых го-
сударств Африки. В этом сказалось постоянное
и разнообразное участие в их становлении между-
народных экономических организаций - харак-
терная черта современного мирового хозяйства. 

МОТ, ОЭСР, МВФ в своей активности в стра-
нах Африки делали ставку, прежде всего, на экс-
плуатацию и экспорт их природных ресурсов
(гл. 1). Такой тип внешних связей с преимущест-
венным использованием, прежде всего, сырьевого
потенциала стран догоняющего развития, объек-
тивно заложен во взаимоотношениях экономиче-
ски сильных субъектов мирового хозяйства с от-
ставшими. Что касается доходов от экспорта,
то других значимых источников накопления фи-
нансовых ресурсов в целях модернизации эконо-
мики молодые государства Африки не имели.
Проблема в том, как и на какие цели расходова-
лись (и расходуются) поступающие извне средст-
ва: инвестируются в экономическое развитие или
используются непроизводительно, расхищаются.
В странах Африки коррупция, в т.ч. государствен-
ного аппарата, пронизывает все стороны жизни
общества.

Национальные правительства и международ-
ные организации, исходя во многом из историчес-
кого опыта экономического становления ныне пе-
редовых государств, ориентировались на ускорен-
ное развитие промышленности. Автор показывает
в гл. 1, что это направление в странах Африки на
начальных этапах недостаточно учитывало мест-
ные условия, делая экономические преобразова-
ния трудно реализуемыми. Принятая на государ-
ственном уровне стратегия основных нужд стала
существенным отличием их социально-экономи-
ческого становления по сравнению с историчес-
ким опытом Запада, что дало определенные поло-
жительные результаты. Так, несмотря на все труд-
ности начального периода политической незави-
симости, было достигнуто преодоление тотальной
неграмотности населения. 

Существенным сдвигом на рубеже 1980-х гг.
стало формирование перспективной идеи необхо-
димости взаимодействия африканских госу-
дарств. Хотя её практическая реализация по сей
день испытывает серьезные трудности вследствие
накопившихся исторически и новых разногласий

среди большого числа африканских стран, но по-
ложительный опыт их взаимодействия постепен-
но формируется. Одним из его проявлений можно
считать стратегию опоры на собственные силы
и ресурсы. Это была своеобразная попытка, в т.ч.
повысить самосознание молодых государств, ук-
репить уверенность в своих возможностях. Пра-
вильное, но, похоже, преждевременное направле-
ние с точки зрения его реализации.

Е.Морозенская считает, что решающим факто-
ром большинства проводимых программ стала по-
литика либерализации цен «в процессе преобра-
зования административной экономики в рыноч-
ную» (с. 34). Неизбежным следствием было уси-
ление роли иностранного капитала как источника
средств, и, что особенно важно на современном
этапе мирового экономического взаимодействия,
постепенно растущий импорт технических нова-
ций, освоение современного производственного
опыта странами Африки. Вместе с тем, трудно
полностью принять позицию автора, что такого
рода заимствования «замедлили продвижение
этих стран к демократии, социальной рыночной
экономике и гражданскому обществу» (там же). 

В гл. 2 проведен интересный анализ изменения
теоретических подходов к особенностям социаль-
но-экономического развития стран Африки.
Представленные материалы и авторские оценки
подводят читателя к выводу, что экономические
теории, разработанные в принципиально иных со-
циально-экономических условиях, оказались не-
достаточно эффективными в конкретной обста-
новке постколониального развития африканских
стран. В результате, хозяйственное становление
современных экономических отношений в стра-
нах Африки происходит по своеобразному сцена-
рию: модернизация сверху при значимом участии
государства в рамках традиционного общества.
Спецификой такого смешения в странах Африки
становится устойчивая теневая экономика, кото-
рая, как подчеркивает автор, «является парал-
лельной экономической властью» (с. 53). Эта осо-
бенность неизбежно распространяется на все сто-
роны жизни общества. 

Особого внимания в этой связи заслуживает
оценка Е.Морозенской изменений с конца 1990-х гг.
роли неформальной экономики и методов её коли-
чественного анализа. Эта позиция важна в эконо-
мическом, а также и в политическом плане, не гово-
ря уже о теоретическом аспекте, поскольку мас-
штабы теневой экономики свидетельствуют о её
весьма значимых позициях в хозяйстве практичес-
ки всех стран Африки. По данным обзора МВФ
2018 г., в большинстве из них теневая экономика
составляет существенную долю национального
ВВП, превышая 40%, а то и 50%. Например,
за 1991-2015 гг. в Зимбабве - 69%, Бенине - 56,8,
Гамбии - 56,7, ЦАР - 55,9, Анголе - 40,2. Самый низ-
кий показатель в ЮАР - 29,9%1. 
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1 IMF Working Paper, African Department. Shadow Economies Around the World: What did We Learn over the Last
20 Years? Leandro Medina, Friedrich Schneider. January 2018, pp. 50-54.



В работе особо выделена позиция Всемирного
банка, выступившего против использования при
оценке экономической ситуации в Африке ис-
ключительно данных официальной статистики
и предложившего методы количественной оценки
«реальной экономики», т.е. необходимости урав-
нять значения официальной и неофициальной
сфер хозяйств, хотя это может активизировать те-
невую экономику, расширить процесс «теневиза-
ции» (с. 84, 85).

На основе проведённого анализа Е.Морозен-
ская предлагает свою «модель африканской эко-
номики, включающую… в качестве равноправных
участников процесса воспроизводства три груп-
пы экономических субъектов (агентов): государ-
ство … , формальный (официальный) сектор эко-
номики … , неформальный (теневой) сектор эко-
номики …» (с. 85). Предложенная ею блочная мо-
дель «для решения социально-экономической за-
дачи позволяет представить целевую функцию
общей задачи в виде суммы критериев частных
задач. При этом интересы скомпонованных в бло-
ки экономических агентов (государства, фор-
мального сектора и неформального сектора) во
многом не совпадают, следовательно, различны
целевые функции в описывающих их экономиче-
ское поведение частных задачах» (с. 91). Предло-
женная «симметричная модель может быть ис-
пользована для разработки прогноза возможного
развития в условиях африканских стран нефор-
мальной экономики, а также реальной экономики
в целом» (там же). 

Концепция перспективная, но требующая
дальнейшего уточнения и разработки. 

Особенностью современного этапа хозяйст-
венного преобразования африканских стран ста-
ло экономическое регулирование (гл. 4). Автор
отмечает особые трудности мобилизации внут-
ренних средств, необходимых для осуществления
этого процесса. Хотя доля налогов в ВВП стран
Субсахарской Африки постепенно растёт, этот
показатель остается, за немногими исключения-
ми, невысоким: например, в Нигерии, стране-экс-
портёре нефти, он снизился до 3% в 2017 г.
(с. 102). Одни из самых высоких отчислений
в бюджет осуществляет наиболее развитая страна
континента ЮАР - 25,8% (там же). Представлен-
ные таблицы демонстрируют неустойчивость, ог-
раниченность официальной налоговой базы в по-
давляющем большинстве африканских стран.
В сочетании со слабостью национальной налого-
вой службы это ведет к недобору поступлений
в национальные бюджеты, а также к нецелевому
расходованию средств в большинстве стран Аф-
рики, что в целом ограничивает проведение эко-
номических преобразований. Своевременно за-
мечание Е.Морозенской: «Традиции оказывают
существенное влияние не столько на выработку,
сколько на реализацию государственной эконо-
мической политики» (с. 117). 

На этом негативном фоне автор фиксирует по-
степенное укрепление в странах Африки некото-
рых продвинутых форм хозяйствования, напри-

мер, особые экономические зоны, технопарки, хо-
тя и они далеко не всегда становятся успешными
из-за общей отсталости национальных экономик,
ограниченного доступа к современным средствам
связи, нехватки подготовленных кадров. Своего
рода обобщающим показателем медленных эко-
номических сдвигов можно считать снижающую-
ся с 1960 г. долю стран континента в мировом экс-
порте и импорте (с. 126). Динамика российско-
африканского товарооборота в 1995-2016 гг. пока-
зала положительный рост при незначительном
его объёме (с. 132). 

Положительной чертой стран Африканского
континента стало, как показано в гл. 5, их тяготе-
ние к межгосударственному регулированию, что
реализовалось в принятой в 2002 г. программе
НЕПАД («Новое партнёрство для развития Аф-
рики») с упором на 4 главные цели - мир и безо-
пасность, формирование правового государства,
ускорение темпов роста, улучшение здравоохра-
нения и образования. Но, как отмечает Е.Моро-
зенская, ресурсы для их реализации лидеры
НЕПАД ожидали получить извне путем увеличе-
ния официальной помощи развитию (с. 149). Час-
тично этому отвечали финансовые поступления
от стран «Большой восьмерки». Но не произошло
главного - их согласия на свободный доступ аг-
рарной продукции стран Африки на международ-
ные рынки, как ожидали авторы НЕПАД. Более
того, усиление конкуренции на этих рынках при-
вело к дальнейшему сокращению доли Африки
в мировой торговле (с. 151). 

Это не помешало принятию следующей, общей
для всех стран - членов Африканского Союза
стратегии на 50 лет вперед - «Повестки дня-2063».
«Повестка» для африканских стран, существенно
различающихся по своему потенциалу и хозяйст-
венным возможностям, разумеется, заслуживает
внимания, одновременно с большими сомнения-
ми в её реализации, учитывая динамизм совре-
менного мирового развития и его неравномер-
ность (с. 154-160). 

Обоснованию объективной необходимости
растущей роли государства в странах Африкан-
ского континента - сквозной темы работы Е.Мо-
розенской - способствуют таблицы и другие ин-
формационные материалы книги. Работа во мно-
гом новаторская, особенно в том, что касается мо-
делей развития. Читателю полезна обширная
библиография книги. Правильно, что автором от-
мечены капитальные работы российских иссле-
дователей, начинавших ещё в середине прошлого
века изучение сложных проблем становления
экономических структур молодых, ставших по-
литически независимыми африканских госу-
дарств.

Работа хорошо читается, написана четко, хотя
автор не избежала длинных, по десятку и более
строк, фраз. Но это ни в коей мере не уменьшает
важности представленных Е.В.Морозенской ори-
гинальных позиций и оценок трудной проблемы
государственного регулирования с целью преодо-
ления отставания странами Африки. 
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