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по мнению академика е. велихова, 
для сегодняшней россии проблема 
номер один – это выращивание но-
вых людей [1]. среди предлагаемых 
ученым направлений исследований 
интересна идея рассматривать те ис-
торические периоды, когда россия 
выходила на уровень супердержавы. 
е. велихов полагает, что управленцы 
и экономисты должны изучать этапы 
российской истории, которые позво-
ляют понять причины наших успехов 
и неудач. профессор а. Хачатурян, 

МОТИВАЦИОННЫй ПОТЕНЦИАЛ МОдЕРНИЗАЦИИ
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· Мотивационные возможности принуждения снижаются по мере изменения роли чело-
веческого фактора производства: некоторые крайние жесткие формы исчезают вообще, 
а некоторые трансформируются
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изучая современное состояние субъ-
ективного фактора производства, 
затронул историю его становления 
и развития [2]. такой подход дает воз-
можность понять, за счет чего страна 
выходила в прошлом в лидеры и поче-
му не удавалось оставаться постоянно 
на гребне прогресса.

правда, к идее привлечения исто-
рии в качестве инструмента форми-
рования современной экономической 
политики ряд специалистов относят-
ся сугубо отрицательно. так, в. ино-

дИсКУссИОННЫй КЛУБ

ЮЛИя КрыЛОВА
кандидат экономических наук, доцент

кафедра экономики предприятия и предпринимательства 
санкт-петербургский государственный университет
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земцев, по сути, отметает какую-либо 
возможность использовать прошлый 
опыт для решения сегодняшних задач 
модернизации страны. он убежден, 
что обращаться к истории для пони-
мания специфики нынешних задач 
и целей – значит готовиться к битвам 
прошедшей войны, когда на поро-
ге маячит угроза совершенно нового 
и не слишком понятного типа [3]. 

согласиться с в. иноземцевым 
сложно. особенно, когда речь идет 
о субъективном факторе производс-
тва, национальный тип которого скла-
дывается даже не десятилетиями, 
а столетиями. 

Эффективность экономичес-
кой системы любого уровня зависит 
в первую очередь от того, насколь-
ко непосредственный производитель 
заинтересован в результатах своего 
труда. понятно, что механизм моти-
вации производителей в ходе исто-
рического развития постоянно изме-
няется в зависимости от специфики 
той или иной эпохи, уровня развития 
производительных сил и экономичес-
ких отношений, а также от специфи-
ки национальных институтов, целей 
и задач, стоящих перед обществом. 
но при этом в рамках одной и той же 
экономической системы изменения не 
должны выходить за пределы, опре-
деленные ее базовыми институтами. 
уже хотя бы поэтому без привлечения 
исторического опыта нельзя создать 
полноценный мотивационный меха-
низм.

необходимо учитывать, что по 
природе неэффективных экономичес-
ких систем не бывает. просто каждая 
из них имеет свой мотивационный ме-
ханизм, который должен соответство-
вать ее внутренней сущности. но не-
редко приходится сталкиваться с мне-
нием, что командная система уступает 
по эффективности системе рыночной, 
поскольку построена на принуждении. 

Это неверно по многим причинам. 
прежде всего возникает вопрос, по-
чему неэффективная система, будучи 
неконкурентоспособной, не исчезает 
со временем, в ходе эволюционного 
развития общества. Другое дело, что 
существование такой системы в чис-
том виде – это абстракция или утопия, 
откуда она и родом, если ее теорети-
ческое появление связывать со знаме-
нитым произведением т. Мора. 

сам же создатель теории утопи-
ческого социализма первым столк-
нулся с проблемой мотивации в опи-
санном им идеальном обществе. если 
все равны как собственники, то что 
может заставить их трудиться хорошо 
или вообще трудиться? он, как и дру-
гой основоположник утопического 
социализма т. кампанелла приходят 
к единственно возможному выводу: 
это принуждение. конечно, в мягкой 
форме, поскольку речь идет о совер-
шенном обществе, где насилие непри-
емлемо. 

Этот постулат смущал в дальней-
шем всех теоретиков утопического 
социализма. Да и первые попытки 
построения реальных коммун на этой 
основе были неудачными. легкое при-
нуждение было явно недостаточным 
стимулом, до серьезного дело дохо-
дило в редких случаях, а потому ком-
муны разваливались. 

к. Маркс, столкнувшись с пробле-
мой мотивации в будущем коммунис-
тическом обществе и не решив ее, 
просто ее снял, сказав, что труд в бу-
дущем обществе станет первой жиз-
ненной потребностью, а потому ни 
принуждать, ни побуждать никого не 
нужно. видимо, так и будет когда-то, 
в отдаленной исторической перспек-
тиве, но в 1917 г. появляется целое 
государство, в котором эту абстрак-
тную схему начинают реализовывать 
на практике. и существовать оно мог-
ло, поскольку предвиденье к. Маркса 
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о потребности в самом труде было да-
леко от практической реализации. 

чисто с экономической точки зре-
ния (если оставить в стороне вопросы 
морали, права и общечеловеческие 
ценности), такая система оказалась 
вполне жизнеспособной на опреде-
ленном этапе существования нашего 
государства. более того – эффек-
тивной и ее эффективность была тем 
выше, чем интенсивнее было принуж-
дение, вплоть до насилия. вспоминая 
социалистический период нашей ис-
тории, отметим, что наибольших эко-
номических успехов страна добилась 
в 1930-е годы, когда неэкономические 
формы принуждения к труду достиг-
ли предельного уровня, переходящего 
в насилие. с позиций права, челове-
ческих ценностей система была амо-
ральна, но с позиций экономических 
результатов деятельности не уступала 
ведущим странам того времени с ры-
ночной экономикой, а в дальнейшем 
военном противостоянии даже оказа-
лась более адаптированной к экстре-
мальным условиям. 

конечно, речь в данном случае 
идет в значительной степени о попыт-
ке построить в ссср чистую модель, 
в которой не было места рыночной 
экономике, но не развалилась она, как 
первые коммуны, главным образом 
только потому, что пришла на смену 
системе, в которой и раньше преоб-
ладало командное начало. До рево-
люции в россии рыночные отношения 
не были под запретом, но их развитие 
находилось на низком уровне и уж 
никак не играло решающей роли. по-
этому можно сказать, что одна мо-
дель командной экономики пришла на 
смену другой. ее институциональные 
основы закладывались долгими сто-
летиями, но как модель макроэконо-
мического уровня она появилась при 
петре I и практически существенно 
не трансформировалась вплоть до 

1917 г., хотя соотношение между ры-
ночными и командными началами из-
менялось. 

оставив в стороне побочные эф-
фекты, следует признать, что до опре-
деленной поры советская командная 
система обеспечивала ссср положе-
ние второй мировой супердержавы. 
почему же страна не удержалась на 
своих позициях? ответ нужно искать 
все в том же положении о критерии 
прогрессивности экономической сис-
темы. Дело в мотивации производи-
телей. принуждение эффективно до 
некоторого предела. со временем 
с развитием общества эффективность 
его снижается. некоторые крайние 
жесткие формы исчезают вообще, 
а некоторые трансформируются. Мо-
тивационные возможности принуж-
дения снижаются по мере изменения 
роли человеческого фактора произ-
водства. с помощью команды легко 
заставить человека рыть канаву, но 
трудно представить, что из-под палки 
можно получить от человека креатив-
ное поведение в производстве. 

чем более развито производство, 
тем мягче должны становиться рыча-
ги воздействия на работника для даль-
нейшего роста производительности 
труда. а. Хачатурян считает, что на 
протяжении последних столетий – как 
на европейском, так и на российском 
пространстве власти – регулярно воз-
никало противоречие между жестки-
ми методами прямого воздействия на 
людей и более «мягкими», дисципли-
нарными технологиями управления их 
поведением в общественной и про-
изводственной деятельности. пред-
ставляется, что такое противоречие 
существует постоянно, но негативный 
характер оно приобрело потому, что 
усиление роли «мягких» технологий 
происходило медленнее, чем объек-
тивно требовала общественная ситуа-
ция.
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все мягкие методы профессор 
объединяет понятием «социальное 
дисциплинирование», предполагаю-
щее создание новой культуры – об-
щественных институтов и отношений, 
ценностей и норм поведения. как бы 
ни была важна смена поколений тех-
ники и технологий, главным пред-
метом любой эффективной модер-
низации, по мнению а. Хачатуряна, 
остается само общество, призванное 
обеспечить ее общественно-полити-
ческую и социально-экономическую 
среду. при этом возникает ключевой 
вопрос, можно ли создать общество 
модерна, не пройдя этап социального 
дисциплинирования, не вырастив «но-
вого человека», готового по собствен-
ной инициативе соблюдать принятые 
правила гражданского общежития.

нельзя не согласиться с а. Хачату-
ряном и е. велиховым в том, что внед-
рение инновационных технологий, 
а тем более реализация заложенного 
в них потенциального эффекта, прак-
тически невозможны без изменения 
социальной среды. при этом обойтись 
без принуждения, без крайних грубых 
и жестоких форм не только можно, 
но и нужно, им на смену со временем 
придет дисциплинирование. но то, 
что человека не нужно заставлять ра-
ботать, без понукания добросовестно 
относиться к своим обязанностям, не 
исключает ситуацию, когда человек 
может работать добросовестно, но 
по каким-то причинам неэффективно. 
в любом обществе и при любом уров-
не развития кто-то должен выполнять 
работы, не совместимые с его личны-
ми предпочтениями и желаниями.

принуждение в той или иной фор-
ме всегда необходимо в иерархичес-
ких системах, поскольку представить 
себе, что в них может существовать 
абсолютное совпадение интересов 
всех участников трудового процесса, 
невозможно. если не нравится термин 

«принуждение», можно применить 
термин «подталкивание», которым 
пользуются сторонники нового анали-
тического направления, получившего 
название поведенческая (бихевио-
ристская) экономика, или «новый» па-
тернализм. 

Дисциплина, сформировавшаяся 
на стыке экономических и психологи-
ческих исследований, интересна уже 
тем, что ее идеи сегодня используют-
ся при разработке нормативных ре-
комендаций при формировании госу-
дарственной экономической политики 
развитых стран. идеи поведенческой 
экономики использовал в ходе своих 
избирательных кампаний б. обама. 
интерес к идеям бихевиористов про-
являет премьер-министр великобри-
тании Д. камерон, создавший в рам-
ках своего кабинета министров спе-
циальное подразделение – группу по 
разработке поведенческой политики 
и пригласивший в качестве неофици-
ального советника главного «гуру» по-
веденческого подхода р. талера [4].

с точки зрения формальной логи-
ки, «новый» патернализм должен был 
продолжить тенденцию к уменьшению 
роли принуждения в области мотива-
ции участников процесса производс-
тва и смягчению методов воздействия 
на человека, но этого не произошло. 
на основании проведенного иссле-
дования р. капелюшников приходит 
к выводу, что набор средств и мето-
дов государственного вмешательства, 
которые берут на вооружение сторон-
ники поведенческого подхода, пред-
стает как предельно широкий. они не 
ограничиваются мерами пропаганди-
руемого ими «мягкого» патернализма, 
а при необходимости готовы пускать 
в ход и все проверенные веками ме-
тоды и инструменты из арсенала ста-
ромодного «твердого» патернализма. 
когда средства «мягкого» патернализ-
ма не дают желаемого эффекта, го-
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сударство вправе прибегать к «нели-
бертарианским» интервенциям, жест-
ко ограничивающим свободу выбора 
индивидов. образно говоря, когда 
политика «мягкого» подталкивания не 
срабатывает, она легко и безболез-
ненно перетекает в политику увесис-
тых «пинков и затрещин» [5].

в несколько непривычном ракур-
се проблему мотивации высвечива-
ет еще один момент. традиционно 
мотивацию относят к человеческому 
фактору, но при этом рассматривают 
его в качестве субъекта экономичес-
кой деятельности, не учитывая, чело-
век как самостоятельная личность не 
всегда является таковым. в качестве 
субъекта экономической деятельнос-
ти все чаще выступает так называ-
емое юридическое лицо. и здесь не 
надо доказывать, что это разные эко-
номические субъекты, имеющие само-
стоятельные интересы, отличные от 
интересов других участников эконо-
мического процесса. сама постанов-
ка вопроса не нова, но сегодня у нас 
нет оснований назвать его решенным. 
сформулировать проблему – первый 
шаг к ее преодолению. поэтому не 
удивляет появление в экономической 
литературе работ, призывающих воп-
лощать в практику известные теорети-
ческие положения. 

как полагает г. клейнер, за послед-
ние 20 лет стало очевидным, что цели, 
ценности, интересы и возможности, 
которыми характеризуется отечест-
венный бизнес, не совпадают с целя-
ми, ценностями, интересами и воз-
можностями национальной экономики 
в целом [6, с. 7]. Можно предположить, 
что имеется в виду только российский 
бизнес, не способный в отличие от за-
рубежного вести себя цивилизованно. 
но сказанное далее приводит к выво-
ду, что речь идет о бизнесе вообще, 
без национальной окраски, которая, 
безусловно, важна, но не определяет 

сущностных характеристик субъекта 
экономических отношений. 

об этом можно было бы не вспо-
минать, если бы г. клейнер не под-
нимал одну из вечно острых и доста-
точно болезненных проблем – несо-
ответствие непосредственных целей 
бизнеса и общества, а следовательно, 
возможное несовпадение интересов 
участников единого производственно-
го процесса. с одной стороны, пред-
приятие занимается экономической 
деятельностью, удовлетворяя обще-
ственные потребности. с другой сто-
роны, оно стремится к максимальной 
прибыли, что провоцирует предпри-
нимателя в определенных обстоятель-
ствах на антиобщественные поступки. 
в связи с этим заметим, что на микро-
уровне разделение между бизнесом 
и экономикой подтверждается сущес-
твованием двух разных терминов для 
обозначения хозяйствующего субъек-
та – предприятие и фирма.

раздвоенностью трудовой деятель-
ности были озабочены еще древне-
греческие философы. Достаточно 
вспомнить деление аристотелем этой 
деятельности на общественно полез-
ную (которую он собственно и назы-
вал экономикой) и на хрематистику 
(направленную на приобретение бо-
гатства). вторую он ставил на уровень 
самых низких человеческих пороков, 
утверждая, что она хуже, чем блуд. 

к месту вспомнить известные сло-
ва, которые воспроизводит в «капи-
тале» карл Маркс, цитируя британс-
кого публициста Даннинга: «капитал 
избегает шума и брани и отличается 
боязливой натурой. Это правда, но 
это еще не вся правда. капитал боит-
ся отсутствия прибыли или слишком 
маленькой прибыли, как природа бо-
ится пустоты. но раз имеется в на-
личии достаточная прибыль, капитал 
становится смелым. обеспечьте 10%, 
и капитал согласен на всякое приме-
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нение, при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положительно готов 
сломать себе голову, при 100% он по-
пирает все человеческие законы, при 
300% нет такого преступления, на ко-
торое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы... Доказательство: 
контрабанда и торговля рабами» [7, 
с. 703]. 

й. Шумпетер разделял производс-
твенную деятельность на два вида: 
обыденную (не связанную с интенсив-
ным творчеством и значительным рис-
ком) и новаторскую [8]. исследователь 
обозначал собственно хозяйственную 
деятельность Erwerbstatigkeit, а пред-
принимателя – Unternehmer, понимая 
под первым обыденную деятельность 
по организации и ведению производс-
тва, а под вторым – хозяйствующих 
субъектов, функцией которых являет-
ся как раз осуществление новых ком-
бинаций и которые выступают как ак-
тивный элемент производства. 

й. Шумпетер писал, что ситуация 
в науке характеризуется наличием 
трех пар связанных между собой про-
тивоположностей. первая пара – два 
реальных процесса: неизменный ход 
экономических процессов или тенден-
ций к установлению равновесия, с од-
ной стороны, и нарушения привыч-
ного хода процессов или стихийное 
изменение экономикой показателей 
(условий) своего функционирования – 
с другой. вторая пара – два аппарата 
теоретических исследований: статика 
и динамика. третья пара – два типа 
поведения, которые можно предста-
вить в виде антитезы двух типов хо-
зяйственных субъектов: «просто хозя-
ева» и «предприниматели» 

й. Шумпетер одним из первых 
попытался комплексно подойти к мо-
тивации производителя, учитывая не 
только ориентацию на прибыль, но 
и на существенный общественный ре-
зультат. более того, он существенно 

поднял значимость второй стороны 
поведения: предприниматель в его 
схеме удовлетворяет не просто обще-
ственные потребности, а потребности 
инновационные. 

такой подход становится все бо-
лее актуальным по мере того, как все 
сложнее выглядят планы руководс-
тва страны по проведению рефор-
мы страны или, по крайней мере, ее 
экономики. реформы, названные мо-
дернизацией, выражаются в цифрах, 
представленных в официальных госу-
дарственных документах. 

так, Стратегией инновационного 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. распоря-
жением правительства российской 
Федерации от 8.12.11 г. № 2227-р) 
предусмотрен перевод к 2020 г. эко-
номики россии на инновационный 
путь развития. напомним некоторые 
рубежи, которые установили авторы 
стратегии:

увеличение доли предприятий про-
мышленного производства, осущест-
вляющих технологические инновации, 
в общем количестве предприятий про-
мышленного производства до 40–50% 
к 2020 г. (в 2009 г. – 9,4%);

увеличение доли инновацион-
ной продукции в общем объеме про-
мышленной продукции до 25–35% 
к 2020 г. (в 2010 г. – 4,9%);

повышение внутренних затрат на 
исследования и разработки до 2,5–
3% валового внутреннего продукта 
к 2020 г. (в 2010 г. – 1,3%), из них 
больше половины – за счет частного 
сектора.

возникает логичный вопрос, за 
счет чего будут достигнуты указан-
ные рубежи, ведь речь без преувели-
чений идет о революционном проры-
ве. относительно недавняя история 
показывает, что подобные фантасти-
ческие цели встречаются в програм-
ме построения коммунизма в ссср 
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к 1980 году, принятой на XX съезде 
кпсс под руководством н. Хрущева, 
и в материалах предпоследнего XXVII 
съезда кпсс под руководством М. 
горбачева. 

поставленные задачи похожи не 
конкретным содержанием, а гранди-
озностью и практической невозмож-
ностью их выполнения. главным усло-
вием успеха во всех случаях объявлял-
ся человеческий фактор, точнее его 
активизация. конечно, пока нельзя 
сказать, что выполнение задач, пос-
тавленных стратегией инновационно-
го развития российской Федерации 
на период до 2020 года, невозмож-
но. зато есть основания для серьез-
ных сомнений, поскольку за какие-то 
10 лет предстоит коренным образом 
изменить гигантскую экономическую 
систему. 

тут вольно или невольно вспомина-
ются другие примеры из нашей исто-
рии, когда цели, поставленные перед 
страной, были невероятно сложными 
и, на первый взгляд, невыполнимыми, 
но тем не менее эти цели были достиг-
нуты. по крайней мере, речь может 
идти о двух таких модернизациях – 
петровской и сталинской, проведен-
ных с помощью мобилизационных ме-
тодов. но здесь возникают вопросы, 
насколько применимы и допустимы 
мобилизационные методы сегодня, 
в чем конкретно мобилизация прояв-
ляется, что конкретно мобилизуется, 
с помощью каких механизмов и рыча-
гов. 

с точки зрения здравого смысла, 
мобилизуются все факторы произ-
водства, но степень их мобилизации 
разная. если брать классическую фор-
мулу, то такие факторы, как капитал 
и земля, имеют ограничения, обус-
ловленные их физическими возмож-
ностями. человеческий фактор тоже 
имеет ограничения по своей природе, 
но уровень его эксплуатации может 

быть значительно выше казалось бы 
допустимого. все это сопровождает-
ся потерей здоровья и даже жизни 
людей, но в определенных историчес-
ких условиях (прежде всего в странах 
с авторитарным режимом) с этим не 
считаются. поэтому, опираясь на объ-
ективные исследования, можно гово-
рить, что две названные модерниза-
ции достигли поставленных целей за 
счет сверхэксплуатации человеческо-
го фактора. 

внедряя новые общественные отно-
шения, петр I буквально «ломал страну 
через колено», не обращая внимания 
на человеческие потери. Достаточно 
вспомнить, что за время его правле-
ния население страны уменьшилось 
на 3 млн и к 1725 г. составляло 13 млн 
человек. русский историк в. ключевс-
кий пишет, что петр I надеялся «гро-
зою власти вызвать самодеятельность 
в порабощенном обществе... хотел, 
чтобы раб, оставаясь рабом, действо-
вал сознательно и свободно. совмес-
тное действие деспотизма и свободы, 
просвещения и рабства — это полити-
ческая квадратура круга, разрешав-
шаяся у нас со времен петра два века 
и доселе неразрешенная» [9, c. 221].

не менее, а, может быть, и более 
жестоким принуждением, в крайних 
вариантах достигающем уровня наси-
лия, отличалась сталинская модерни-
зация. предвосхищая естественные 
вопросы, которые возникнут у граж-
дан россии после ознакомления с пос-
тавленными руководством страны 
задачами, в. Медведев отвергает воз-
можность использования негативного 
опыта недавнего прошлого в своем 
обращении к народу: ««впечатляющие 
показатели двух величайших в исто-
рии страны модернизаций – петров-
ской (имперской) и советской – опла-
чены разорением, унижением и унич-
тожением миллионов наших соотечес-
твенников… сегодня впервые в нашей 
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истории у нас есть шанс доказать са-
мим себе и всему миру, что россия 
может развиваться по демократичес-
кому пути, что переход страны на сле-
дующую, более высокую ступень ци-
вилизации возможен. и что он будет 
осуществлен ненасильственными ме-
тодами. не принуждением, а убежде-
нием. не подавлением, а раскрытием 
творческого потенциала каждой лич-
ности. не запугиванием, а заинтере-
сованностью. не противопоставлени-
ем, а сближением интересов личнос-
ти, общества и государства» [10].

несмотря на эти заверения, многие 
сомневаются в том, что решить стоя-
щие перед отставшей в своем разви-
тии страной задачи можно неради-
кальными методами. 

невольно напрашиваются истори-
ческие аналогии и вспоминаются слова 
петра I из указа 1724 г.: «всем извес-
тно, что наши люди ни во что сами не 
пойдут, ежели не приневолены будут» 
[цит. по 11, c. 43]. если принять этот 
постулат как непреложную вечную 
истину, то с таким менталитетом ни 
о какой современной инновационной 
системе мечтать даже не приходит-
ся. речь идет о менталитете рабов, не 
совместимым с творчеством, которое 
становится определяющим в эпоху 
экономики знаний. под палкой мож-
но в лучшем случае что-то научить де-
лать руками, но не творить. 

в россии инновационная культура 
сегодня находится на низком уровне. 
требуются колоссальные усилия для 
продвижения не только новых, но даже 
и обычных решений. изменить такое 
положение может механизм, способс-
твующий формированию в обществе 
инновационной восприимчивости, 
конструктивного отношения к новов-
ведениям. нужно не просто изменить 
саму финансово-экономическую сис-
тему страны и чиновничью парадиг-
му, а сделать так, чтобы те, кто зани-

мается инновациями в конкретных от-
раслях, были вынуждены их внедрять 
(даже, возможно, против своей воли) 
просто потому, что инновация имеет 
экономический смысл, и отвечали бы 
(по закону!) за результат. в противном 
случае все благие пожелания таковы-
ми и останутся [12]. 

вопреки упомянутой позиции о бес-
плодности обращения к прошлому мы 
постоянно оглядываемся на него, оце-
ниваем и переоцениваем его, но, глав-
ное, пытаемся найти в нем решения 
проблем нынешнего времени. не зная 
предыстории возникновения фунда-
ментальных институтов, развитие ко-
торых исчисляется не десятилетиями 
и даже не столетиями, а тысячелетия-
ми, бывает сложно понять происходя-
щее. не понимая, под влиянием каких 
факторов происходит трансформация 
системы мотивации непосредственных 
производителей, можно серьезно по-
дорвать их заинтересованность в про-
грессивных преобразованиях и даже 
привести страну и человечество в це-
лом к регрессу. в условиях прорывно-
го развития необходима мобилизация 
ресурсов, что требует формирования 
системы предпочтений при установ-
лении как главных целей, так и мето-
дов их достижения. иными словами, 
речь идет о выборе главного элемента 
общественного организма, который 
в первую очередь нужно развивать, 
чтобы началась цепная реакция изме-
нений всей системы. 

в недавнем прошлом нашей страны 
господствовало якобы марксистское 
положение о первичности базиса по 
отношению к надстройке. на самом 
деле это идея не столько к. Маркса, 
сколько его многочисленных трак-
тователей. в любом варианте воп-
рос о вторичности или первичности 
не является главным. с точки зрения 
общественного развития, принципи-
ально, с какой скоростью происходят 
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изменения. и здесь, называем ли мы 
их первичными и вторичными или нет, 
следует признать, что скорость изме-
нения разных частей общественного 
организма неодинакова. как свиде-
тельствует исторический опыт, быст-
рее изменения происходят в матери-
альной его части, зависящей от техни-
ческого прогресса. 

общественное сознание обладает 
большей инерционностью, а, главное, 
хотим мы этого или не хотим, испы-
тывает серьезное влияние со стороны 
существующих технологий. Можно 
опять затеять спор о том, что первич-
но – курица или яйцо, но позитивного 
результата это спор до сих пор не да-
вал. 

признавая, что все фундаменталь-
ные изменения в материальном базисе 
сегодня (да и всегда) суть материали-
зация человеческих идей, необходимо 
иметь в виду, что реальные изменения 
в общественных отношениях начина-
ются, когда идеи реализуются в тех-
нологиях. и чем глубже, принципи-
альнее эти изменения, тем серьезнее 
изменения в общественных отношени-
ях. в соответствии с концепцией тех-
нологических укладов академика с. 
глазьева, которая развивает теорию 
длинных волн н. кондратьева, фунда-
ментальные изменения в производи-
тельных силах общества происходят 
примерно раз в 50 лет. одновременно 
наблюдаются и принципиальные из-
менения в общественных отношениях, 
прежде всего в системе мотивации 
производителей.

по понятным причинам н. кон-
дратьев и его современные сторон-
ники начинают отсчет становления 
и развития укладов с промышленной 
революции. в принципе с положения-
ми теории длинных волн особенно не 
спорят, но возникает ряд вопросов, 
на которые хотелось бы получить от-
вет. главный из них – почему глуби-

на подвижек в базисных институтах 
на разных этапах серьезно отличает-
ся. к фундаментальным изменениям, 
приводящим к изменению парадиг-
мы общественного развития, по сути, 
привела из рассматриваемых длинных 
волн только первая, в результате ко-
торой возникла индустриальная ци-
вилизация. потенциально не менее 
впечатляюще выглядит современный 
переход к шестому технологическо-
му укладу. но здесь при объяснении 
происходящих изменений в обще-
ственных отношениях нужно теорию 
длинных волн дополнить теорией еще 
более длительных циклов. 

в настоящее время, если прово-
дить исторические параллели, скла-
дывается ситуация, напоминающая 
периоды, когда человечество стоя-
ло перед глобальными проблемами, 
угрожающими его существованию. 
первый такой кризис был связан 
с неспособностью природы прокор-
мить за счет естественных ресурсов 
ничем не сдерживаемый прирост на-
селения. выход был найден в резуль-
тате появления искусственного про-
изводства продуктов питания, т.е. 
сельского хозяйства. второй кризис 
возник в средние века, когда произ-
водительные силы человечества всту-
пили в острое противоречие с опере-
жающими потребностями растущего 
народонаселения. проблема была ре-
шена с появлением индустриального 
производства.

сегодня мы столкнулись с кризи-
сом такого же масштаба, что и первые 
два. речь идет опять об обострении 
всей системы общественных отноше-
ний до уровня, за которым возможен 
социальный взрыв. практически все 
осознают, что в рамках существую-
щей парадигмы общественных отно-
шений выйти из кризиса не получится 
и нужно готовиться к изменениям гло-
бального характера.
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Мы не имеем возможности кон-
кретно говорить о том, что общего 
между современным системным кри-
зисом и первым цивилизационным 
кризисом, поскольку нет письменных 
источников того периода. однако 
можно с уверенностью утверждать, 
что в ходе первого кризиса фундамен-
тальные изменения начинают проис-
ходить в системе всех общественных 
отношений. Это появление и частной 
собственности, и классового обще-
ства, и первых государственных обра-
зований.

значительно лучше мы информи-
рованы о втором глобальном кризисе 
и его последствиях. но в целом речь 
идет все о том же – о формировании 
новой системы общественных отно-
шений. Центральное место в ней, как 
и в первых двух случаях, занимает 
проблема перехода к новой системе 
присвоения результатов обществен-
ного производства, поскольку сущес-
твующая уже не устраивает челове-
чество в целом.

принципиальные изменения в ус-
ловиях системного кризиса должны 
произойти и в менталитете человека. 
старый менталитет становится реаль-
ным тормозом на пути развития новых 
экономических отношений. так было 
при переходе к капиталистической 
предпринимательской экономике, 
когда господствующее в обществе 
отрицательное отношение к предпри-
нимательству, преобладающее в эти-
ческих нормах античных философов 
и раннего христианства, становилась 
тормозом при переходе к более про-
грессивному в тот период капитализ-
му. в области идеологии значитель-
ную роль сыграло появление протес-
тантизма. а. Хачатурян пишет, что 
реформация и последовавшая за ней 
эпоха просвещения привели к появ-
лению либеральных институтов соци-
ального дисциплинирования народа 

и появлению социального субъекта 
модернизации, получившего название 
экономический человек.

сегодня со всех сторон слышна 
критика капитализма. причем его 
критикуют не только противники, но 
и сторонники, которые считают, что 
кризисные явления вызваны субъек-
тивными ошибками; при этом у сис-
темы еще остались перспективы для 
дальнейшего развития. происходят 
вещи до недавнего времени невоз-
можные: первые политические фигу-
ры мира прямо говорят о недостатках 
капитализма как системы.

наиболее резкая оценка сложив-
шейся ситуации прозвучала в выступ-
лении президента Франции н. сарко-
зи на 40-м всемирном экономическом 
форуме в Давосе 27 января 2010 г.: 
«сначала глобализация приняла фор-
му глобализации сбережений. она 
привела к миру, в котором все осно-
вывалось на финансовом капитале 
и почти ничего на труде; к миру, в ко-
тором предприниматели уступили спе-
кулянтам и в ко тором те, кто живет на 
нетрудовые доходы, оставили дале ко 
позади работающих; к миру, в кото-
ром неоправдан ное и несоразмер-
ное использование заемных средств 
создало такую форму капитализма, 
при которой рискованное использова-
ние чужих денег, позволяющее легко 
и быстро получить прибыль, но край-
не редко приводившее к процветанию 
или созданию рабочих мест, стало 
нормой» [13, с. 84]. н. саркози не до-
водит мысль до логического заверше-
ния, что противоречие между двумя 
целевыми установками предпринима-
теля – удовлетворением потребностей 
общества и извлечением прибыли – 
обострилось до предела. в погоне за 
прибылью капитал начинает забывать 
реальное производство. сегодня эта 
(и ранее небезупречная) мотивацион-
ная система становится неприемле-
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мой. в крайних своих проявлениях она 
доходит до абсурда. с помощью фи-
нансовых спекуляций можно получать 
прибыль, минуя реальное производс-
тво. из известной формулы «деньги – 
товар – деньги прим.» исчезает второе 
звено, она трансформируется в фор-
мулу «деньги – деньги прим.». и мас-
штабы трансформации увеличиваются 
с нарастающей интенсивностью.

будучи крупным государственным 
деятелем, н. саркози интересуется 
не только идеологической стороной 
проблемы. он понимает, что, заявив 
об исторических перспективах капита-
лизма, он выполняет апологетическую 
функцию, но нужны и прагматические 
шаги по исправлению ситуации. и он 
делает их в нужном направлении. на-
прямую не связывая это с причинами 
системного кризиса капитализма, н. 
саркози говорит о необходимости 
принципиально изменить механизм 
оценки результатов общественного 
развития, как минимум внести серьез-
ные коррективы в систему националь-
ных счетов. 

традиционные экономические ин-
дикаторы оказались малопригодны-
ми для использования их в качестве 
инструментов, объективно отражаю-
щих результаты функционирования 
народного хозяйства. уже в феврале 
2008 г. н. саркози создал рабочую 
группу, которая получила название ко-
миссия по измерению эффективности 
экономики и социального прогресса. 
в нее вошли два нобелевских лауре-
ата – Дж. стиглиц, возглавивший ко-
миссию, и а. сен. комиссия составила 
300-страничный документ с критикой 
одномерного подхода (основанного 
только на ввп) и с рекомендациями 
включить значительное количество 
показателей качества жизни (в том 
числе устойчивость развития, без-
опасность, политические права). с ар-
гументированной критикой традици-

онных подходов нельзя не согласить-
ся, но приемлемой с практической 
точки зрения методики расчета новых 
показателей пока не предложено.

по сути, н. саркози признает, что 
общественная оценка деятельности 
капиталистического предпринимателя 
нуждается в коррективах. протестант-
ское преклонение перед предпринима-
телем, ориентированном на создании 
богатства, сегодня уже не вызывает 
однозначно положительного отноше-
ния и здесь, хотя это выглядит пара-
доксальным, больше подходят нормы 
католической этики, которые в свое 
время были отвергнуты протестантс-
твом как тормозящие развитие капи-
тализма. конечно, со времени раннего 
средневековья эти нормы претерпели 
значительную трансформацию, но 
свою суть сохранили. 

предпринимательство восприни-
мается в современной католической 
этике не только как экономическая 
деятельность, но и как явление, от-
ветственное за социально-политичес-
кое развитие общества. немецкий ис-
следователь п. верхан, рассматривая 
развитие представления о предприни-
мательской деятельности у духовных 
лидеров католической церкви, прихо-
дит к заключению: «из переменчивой 
истории, в ходе которой трансфор-
мировалась роль предпринимателя 
в католическом социальном учении, 
для предпринимателя вытекает обяза-
тельство с полной ответственностью 
понимать свою роль в духе всеобщего 
блага, что диктуется также его гуман-
ной ответственностью за людей, с ко-
торыми ему приходится иметь дело. 
предприниматель-христианин отвер-
гает как утрированную индивидуалис-
тическую выгоду и основанную на ней 
либеральную экономическую модель 
без какого-либо государственного 
вмешательства, так и коллективное 
государство всеобщего благосостоя-



19

ния. в сферу его ответственности вхо-
дит также забота о доверившихся ему 
людях» [14, c. 33].

связь менталитета с мотивацией 
сложно структурирована, но прежде 
всего важен следующий момент. не-
соответствие и, следовательно, не-
эффективность системы могут воз-
никнуть в двух вариантах. в первом 
варианте плох механизм мотивации, 
который по какой-то причине непра-
вильно ориентирован на существую-
щую ментальность основной массы 
членов общества, но к самому мента-
литету серьезных претензий нет. вто-
рой вариант возникает, когда мента-
литет вступает в противоречие с про-
грессивными направлениями развития 
общества и тормозит его. 

первый вариант можно проиллюст-
рировать ситуацией, сложившейся 
в одной из наиболее развитых стран 
мира в 1970-е годы. анализируя пос-
ледствия предпринятой в то время 
в великобритании попытки проводить 
в широких масштабах политику соци-
ального равенства, М. Фридмен делает 
вывод, что для ряда людей навязыва-
емые обществом законы поведения 
были стесняющими их стремление к са-
мовыражению, и они вынуждены были 
либо обходить законы, либо покидать 
страну. в результате «…эта полити-
ка эгалитаризма привела к тому, что 
англию покинули многие из ее самых 
способных, энергичных и высококва-
лифицированных граждан и выгадали 
на этом соединенные Штаты амери-
ки и другие страны, которые сумели 
предоставить этим «беженцам» более 
широкие возможности использования 
их способностей и талантов во имя их 
собственных интересов» [15, c. 95]. си-
туация выглядит парадоксально. бла-
гополучную, сытую страну покидают 
наиболее одаренные граждане, кото-
рых никто не притесняет, не лишает 
свободы, ни в чем не сдерживает. 

не устраивает их одно – сущест-
вующая система мотивации, ориен-
тированная на социальное равенство, 
которое хотя и было на порядок мень-
ше, чем в существовавших тогда со-
циалистических странах, подрывало 
стимулы к труду именно творческому. 
люди, которые вносили выдающийся 
вклад в общественное развитие, по 
праву считали, что должны получать 
выдающееся вознаграждение, что ни-
как не вписывается в идеологию эга-
литаризма.

не получая должного признания на 
родине, великобританию стали поки-
дать люди, которые составляют эконо-
мическую энергетику нации и выигра-
ли от этого, по мнению М. Фридмена, 
прежде всего сШа, которые предо-
ставили эмигрантам полную возмож-
ность самовыражения и обеспечили 
адекватное вознаграждение по ре-
зультатам их творческой деятельнос-
ти. ситуация изменилась с приходом 
к власти М. тэтчер, начавшей прово-
дить активную монетаристскую поли-
тику, но часть своей экономической 
энергетики страна к тому моменту 
уже потеряла безвозвратно. 

второй вариант возникает, когда 
для дальнейшего общественного раз-
вития нужно вносить значимые изме-
нения в существующий менталитет, 
поскольку он сам выступает главным 
тормозом развития и никакой эффек-
тивный мотивационный механизм на 
нем не построишь. в принципе из-
менения общественных отношений 
происходят постоянно, но серьезные 
противоречия возникают периодичес-
ки, а глубокие – через значительные 
периоды времени. в настоящее время 
мы снова столкнулись с ситуацией, 
когда дальнейшее развитие требует 
значимых изменений в менталитете, 
поскольку принципиально меняются 
ориентиры общественного развития. 
стратегических проблем на основе 
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существующих общественных отно-
шений не решить. следовательно, 
необходима такая перестройка всей 
системы базисных институтов, кото-
рая выведет человечество из сегод-
няшнего системного кризиса. 

принципиальные изменения про-
исходят во всей системе производи-
тельных сил общества. очевидно, 
наступил момент, который условно 
можно назвать концом научно-техни-
ческого прогресса (нтп). термин не 
самый удачный, но в последнее время 
его стали применять для описания не-
которых ситуаций, происходящих во 
многих областях общественных отно-
шений. конечно, буквально такие за-
явления никто не воспринимает (тем 
более, когда речь идет о развитии 
науки и техники, которое остановить 
невозможно), имеется в виду принци-
пиальное изменение его целевой на-
правленности. 

До недавнего времени эта цель оп-
ределялась как постепенное вытесне-
ние человека из производства, вплоть 
до полной передачи всех функций 
машинам. вся предшествующая исто-
рия подтверждала, что именно в этом 
направлении развивается нтп. воп-
рос, а что дальше, по понятным при-
чинам не поднимался, поскольку это 
касалось, по мнению специалистов, 
весьма отдаленного исторического 
будущего. но как это нередко быва-
ет, отдаленное будущее неожиданно 
оказалось сегодняшним днем. пятый 
технологический уклад с появлени-
ем ЭвМ забрал у человека и передал 
машине последнюю функцию – управ-
ленческую. 

естественно, мы находимся в на-
чальной стадии процесса полного вы-
теснения человека из производства, но 
это уже дело времени. конечная цель 
оказалась промежуточной, и встал 
вопрос, как она теперь звучит. самой 
распространенной (а, на наш взгляд, 

единственно правильной) является 
концепция, в соответствии с которой 
нтп переключается непосредственно 
на человека. таким образом, главное 
внимание будет уделяться тому, что 
развивает человека во всех отношени-
ях, т.е. исследования будут направле-
ны на проблемы повышения здоровья 
человека, улучшение его генотипа, 
преодоление наследственных забо-
леваний, а в итоге – на увеличение 
продолжительности жизни. среди 
основных проблем будет и проблема 
повышения развития человеческого 
фактора, его креативности. 

учитывая возможности шестого 
технологического уклада, специалис-
ты в качестве его ядра выделяют нано- 
и биотехнологию, генную инженерию, 
информационно-коммуникационные 
технологии нового поколения и ког-
нитивные технологии. они получили 
общее название нбик-технологий. 
особо подчеркивается, что все эти 
направления представляют кластер 
и в результате взаимодействия созда-
ют синергетический эффект.

термин нбик-конвергенции вве-
ден в 2002 г. М. роко и у. бейнбрид-
жем – авторами отчета «конвергенция 
технологий для улучшения человечес-
кой жизнедеятельности: нанотехно-
логии, биотехнологии, информацион-
ные технологии и когнитивная наука». 
в этом документе впервые было заяв-
лено о конвергенции и названы новые 
технологии будущего. потенциальные 
пользователи этих технологий, как от-
мечено в отчете, могут улучшить свое 
здоровье, развить умственные спо-
собности и получить доступ к новым 
ресурсам повышения производствен-
ной эффективности во всех ведущих 
отраслях [16]. российский ученый М. 
ковальчук обоснованно считает, что 
кластер следует дополнить социогума-
нитарными науками и в результате его 
аббревиатура выглядит как нбикс.
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уже сама идея конвергенции клю-
чевых направлений развития шестого 
технологического уклада, дополнен-
ная концепцией кластерного подхо-
да, при материализации научного 
знания наводит на мысль о резком 
возрастании коллективистских начал 
в системе общественных отношений, 
об усилении в ней новой схемы со-
трудничества, которую стали назы-
вать партнерством. причем проис-
ходит это на всех уровнях общества, 
начиная с государства. Французский 
политик и исследователь л. Фабиус 
утверждает, что на смену государс-
тву-властелину в XXI веке приходит 
время государства-партнера, «насту-
пает эпоха синтеза», что делает го-
сударство более эффективным и от-
крытым [17].

Дело, однако, не в изменении фор-
мулировки, а в возникновении прин-
ципиально новой системы экономи-
ческого взаимодействия государства, 
бизнеса и науки, в которых отношения 
равенства при совместном решении 
проблем являются не декларацией 
и идеологической уловкой, а обяза-
тельным условием эффективного до-
стижения поставленных целей. 

практика доказывает, что эффек-
тивность партнерских отношений 
выше, если сотрудничество осущест-
вляется на равноправной основе, по-
скольку в такой ситуации достигается 
максимальная мотивация всех учас-
тников кооперационных отношений, 
а не только господствующих, когда 
отношения построены на неравенстве. 
на отношениях равноправия базиру-
ются сетевые структуры, в которых 
все участники в равной степени заин-
тересованы в достижении максималь-
ного конечного результата, а не ори-
ентированы на узкие проблемы своего 
локального уровня.

американские ученые четко опре-
деляют сущностную характеристику 

сетевой организации производства: 
«сети сообществ одновременно ис-
пользуют принципы централизации 
и децентрализации, самоуправления 
и личной ответственности. от ие-
рархии их будет отличать то, что они 
обладают существенно большими 
возможностями сочетать гибкость, 
гуманность, творческий подход, пар-
тнерское отношение к потребителям 
с планированием, производительнос-
тью, координированием, социальны-
ми ценностями» [18, c. 190–191].

в современных условиях для участ-
ников сетей немаловажным фактором, 
подталкивающим к партнерским отно-
шениям, является более равномерное 
распределение риска на всех участ-
ников. Это особенно важно для субъ-
ектов постоянного инновационного 
процесса, поскольку именно здесь 
наблюдаются наиболее интенсивные 
процессы формирования сетевых 
структур. а главное, что в результате 
такого сотрудничества повышается 
эффективность общественного про-
изводства в целом.

взаимовыгодное сотрудничество 
на равных – основа функционирова-
ния симбиоза различных предпри-
нимательских структур. конечно, на 
практике не все выглядит так идеаль-
но, но, очевидно, что речь идет имен-
но о взаимовыгодном партнерстве, 
в рамках которого возникает синерге-
тический эффект, плодами которого 
пользуется все входящие в коопера-
ционные отношения экономические 
субъекты.

итак, можно утверждать, что отно-
шения партнерства стали устойчивым 
направлением в развитии современ-
ных производительных сил и эконо-
мических отношений на всех уровнях 
между всеми экономическими субъ-
ектами, если они складываются на ос-
нове равенства интересов и обеспечи-
вают синергетический эффект.
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рассмотренная тенденция вписы-
вается в концепцию «теории истори-
ческого синтеза» академика л. абал-
кина с выделением трех основных ме-
гатрендов в развитии человеческого 
общества, а конкретно с его опреде-
лением второго мегатренда: «второй 
мегатренд связан с преодолением от-
чужденности человека друг от друга, 
развитием различных форм коллек-
тивных начал в общественной жизни 
или с тем, что можно назвать социа-
лизацией общественной жизни. се-
годня с позиций современной науки 
мы понимаем, что социализм и ком-
мунизм – это не способ производства, 
не формация. Это мировой тренд, 
который присущ всему человечеству. 
что касается попыток противопостав-
ления индивидуальных и коллектив-
ных начал, индивидуализма и соци-
ализации общества, то это выглядит 
искусственным и не подтверждается 
историей. понимание их непроти-
воречивости, взаимодополняемости 
и открывает еще один шаг к познанию 
того, каким могло бы быть будущее 
россии» [19, c. 8].

все эти изменения произойдут не 
вдруг, но скорость их зависит от того, 
насколько научно обоснованной бу-
дет государственная экономическая 
политика, которая может быть как 
тормозом прогрессивных изменений, 
так и ускорителем. Миф о том, что 
можно не проводить никакой полити-
ки, должен остаться в прошлом. осо-
бо следует обратить внимание на сло-
ва л. абалкина о ложности попыток 
противопоставить коллективистские 
и индивидуальные начала. Действи-
тельно, история доказала, что такое 
противопоставление в различных его 
формах является ошибкой. исто-
рическая правда состоит в том, что 
одновременно можно усиливать оба 
начала. Другими словами, ошибкой 
было представление, что одно может 

развиваться за счет сокращения дру-
гого. 

наиболее очевидно это прояв-
ляется в отношениях планомерного 
и рыночного начал экономики. еще 
относительно недавно господствова-
ло представление, что рынок – анта-
гонист планомерности, и российские 
реформы проводились под лозунгом 
«государство – вон из экономики!» Это 
привело к негативным последствиям 
хотя бы уже из тех соображений, что 
во всем мире в свое время становле-
ние рынка осуществлялось при актив-
ном участии государства. Достаточно 
вспомнить меркантилистов с их кон-
цепцией протекционизма. сегодня 
в ведущих капиталистических странах 
несомненное развитие товарно-де-
нежных отношений сопровождается 
постоянным усилением экономичес-
кой функции государства. 

все это в конечном счете приведет 
к серьезным подвижкам в менталите-
те и, следовательно, в мотивационном 
механизме. в мотивации будет воз-
растать роль систем, направленных на 
снижение уровня отчуждения участ-
ников производственного процесса, 
т.е. на изменения в базисных отно-
шениях, прежде всего в отношениях 
собственности. имеются в виду уже 
широко распространенные сегодня 
схемы участия работников в управле-
нии производством и в коллективном 
присвоении конечных результатов 
производства.

усиление творческого начала в тру-
де осложняет формализацию оценки 
вклада производителя в конечный ре-
зультат производства и, несмотря на 
постоянное развитие систем оценки 
хозяйствующих субъектов, они не в со-
стоянии в полной мере решить данную 
проблему. и, как нам представляется, 
было бы неверным надеяться, что она 
может быть решена окончательно или 
хотя бы заметно приблизиться к ре-
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шению. главным в системе присвое-
ния результатов производственного 
процесса становится возможность не-
посредственного производителя вли-
ять на систему распределения. 

указанная тенденция усиления 
коллективистских начал в экономике 
и обществе в целом является истори-
ческим шансом для россии справить-
ся с решением сложных сегодняшних 
задач. коллективистские начала рос-
сийских базисных институтов при-
знаются всеми исследователями рос-
сийского общества, хотя некоторые 
специалисты считают это минусом, 
не позволяющим нам встать вровень 
с наиболее развитыми государства-
ми. в любом случае, если гипотеза об 
усилении коллективистского начала 
в экономике верна, эта особенность 
наших институтов будет дополнитель-
ным, а может и основным фактором, 
благоприятствующим и ускоряющим 
процесс формирования менталитета, 
соответствующего новому этапу об-
щественного развития.
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Мировой финансово-экономический 
кризис стал своего рода рубежом 
в развитии глобального экономичес-
кого управления. он выявил неэф-
фективность управления мировой 
экономикой на основе подчинения 
реального сектора спекулятивно-фи-
нансовому. в настоящее время фор-
мируются контуры новой посткри-
зисной системы управления как на 
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глобальном, так и на национальном 
уровнях. в изменившихся условиях 
(их называют специальным термином 
«new normal» – «новая нормальность»), 
которые исключают возврат к прежне-
му, докризисному развитию мировой 
и национальной экономики, по мне-
нию в. Мау, необходима новая модель 
роста [1]. новый постиндустриальный 
мир – это появление новых передовых 
отраслей и технологий, а также воз-
можность повышения эффективности 
«старой» экономики за счет развития 
и внедрения инноваций. 
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как полагает и. родионова, «ни одна 
страна, претендующая на заметную 
роль в мировой экономике и стремя-
щаяся к обеспечению экономического 
роста, повышению уровня и качест-
ва жизни своих граждан, не сможет 
решить этих задач без концентрации 
усилий на максимально эффективном 
использовании своего научно-техни-
ческого потенциала» [2, с. 14]. 

постиндустриальные вызовы и де-
мографические проблемы привели 
к кризису традиционного «государс-
тва всеобщего благосостояния» и пос-
тавили задачу сформировать постин-
дустриальное социальное государство 
(далее – псг). ключевым приоритетом 
новой модели является модернизация 
социального государства, его транс-
формация на принципах, соответствую-
щих вызовам постиндустриального об-
щества, требующих взаимоувязанного 
решения социальных, фискальных и ин-
вестиционных задач, с одной стороны, 
и достижения глобальной конкуренто-
способности – с другой.

основы соЦиального 
госуДарства в труДаХ 
классиков

принято считать, что понятие «со-
циальное государство» введено в на-
уку в 1850 г. л. фон Штейном (1815–
1890 гг.), известным государственным 
деятелем, находившимся под влиянием 
философии гегеля и французских со-
циалистических доктрин. в соответст-
вии с основополагающими взглядами 
л. фон Штейна [см. 3]: 

главным мотивом деятельности ин-
дивида является стремление к само-
реализации, а также к приумножению 
благ; 

всякое благо, созданное личностью, 
принадлежит ей и является ее неотъем-
лемой собственностью; 

развитие общества неизбежно ведет 
к образованию двух противоположных 

классов – собственников и несобствен-
ников; 

государство должно превратиться 
в инструмент общей пользы, в «высший 
союз», в котором гармонически взаимо-
действуют все слои и классы общества. 

именно на этих идеях построены ре-
формы о. фон бисмарка, принявшего 
в период своего канцлерства ряд зако-
нов по защите прав наемных работни-
ков.

в духе Фихте и гегеля трактовал сущ-
ность и природу государства еще один 
немецкий классик – философ, историк, 
экономист Ф. лассаль (1825–1864 гг.). 
главные составляющие его политичес-
кой философии в общем виде таковы: 

история человечества – это история 
борьбы с природой, нищетой, неве-
жеством, бессилием, неволей всякого 
рода; 

организующим и объединяющим на-
чалом общества на протяжении всей ис-
тории выступает государство;

государство представляет собой над-
классовый институт, осуществляющий 
«воспитание и развитие человеческого 
духа к свободе». 

современное Ф. лассалю общество, 
с его точки зрения, не соответствова-
ло своей цели и сущности, посколь-
ку буржуазия подчинила государство 
«грубой материи денег». при помощи 
имущественного ценза на выборах она 
фактически превратила государство 
в своего слугу, охранника, «ночного 
сторожа» [3]. 

а. Мюллер-армак в своих «принци-
пах социального рыночного хозяйства» 
отмечал: «Целью политики социально-
го рыночного хозяйства является ус-
тановление треугольника между эко-
номическим ростом, личной свободой 
и инициативой, а социальное равнове-
сие должно охватывать весь комплекс 
социального обеспечения, от полной 
занятости до индивидуальной помощи. 
Это концепция миротворческого по-
рядка – стратегическая идея в рамках 
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конфликта различных целевых ситуа-
ций. Это формула образа жизни, в со-
ответствии с которой делается попытка 
привести основные цели нашего обще-
ства к новой, практической гармонии, 
которая раньше никогда не достига-
лась» [4]. 

Для л. Эрхарда, министра экономи-
ки Фрг в 1950-е годы, это не просто 
нравственный постулат, а фундамен-
тальный принцип, требующий жесткой 
институционализации. в противном 
случае, предупреждал л. Эрхард, со-
циальная рыночная экономика пере-
родится в систему, в которой под ло-
зунгом «социальной справедливости» 
процветают иждивенчество и уравни-
ловка. снижение экономической эф-
фективности и переход к распределе-
нию вместо «благосостояния для всех» 
становятся лишь вопросом времени. 
главное при этом – задать экономике 
духовную, душевную и материальную 
ориентацию [5, с. 236]. 

схожее высказывание принадлежит 
выдающемуся деятелю современнос-
ти, «отцу сингапурского чуда» ли куан 
Ю, стороннику конфуцианского убеж-
дения: «общество нормально функци-
онирует только тогда, когда каждый 
его член стремится к благородству» [6, 
с. 173]. но «в основе государственного 
устройства то, что все готовы работать 
первым делом на самих себя и на бла-
го своей семьи. лишь после этого они 
согласятся выделить часть своих благ 
в пользу тех, кому повезло меньше, чем 
им самим» [6, с. 52]. 

недоучет предостережений клас-
сиков привел к тому, что в сентябре 
2013 г. король нидерландов офици-
ально объявил о конце государства 
«всеобщего благосостояния», на смену 
которому должно прийти «общество ак-
тивного участия» (participation society), 
предполагающее сокращение социаль-
ных расходов государства и повышение 
ответственности граждан за собствен-
ное благосостояние.

суЩность и отличительные 
черты псг

отличительными особенностями псг 
являются:

все большая вовлеченность в про-
цессы глобализации, затрагивающие 
рынки услуг, технологий и высококва-
лифицированных специалистов;

превращение инновационно-техно-
логического фактора в важнейшее ус-
ловие, обеспечивающее высокое качес-
тво экономического роста; 

возрастание значимости такой со-
ставляющей, как развитие человеческо-
го потенциала.

предлагаемый подход к становле-
нию псг опирается на сочетание двух 
важнейших составляющих социально-
экономического развития – ключевой 
цели (рост уровня благосостояния на-
селения) и способа ее достижения (пре-
жде всего за счет повышения глобаль-
ной конкурентоспособности экономики 
страны). взаимосвязь между целями 
глобализации и социальной ориентации 
представлена на рис. 1. 

при формировании псг необходи-
мо: 

учитывать новейшие тенденции, ха-
рактеризующие развитие мировых рын-
ков товаров и услуг, капитала и рабочей 
силы, что обеспечивает глобальную 
конкурентоспособность и полноправ-
ную включенность в спектр мирохо-
зяйственных отношений;

модернизировать экономику пос-
редством новой индустриализации, ин-
новационного-инвестиционного и науч-
но-технологического прогресса, а так-
же активного развития отраслей «новой 
экономики», создания соответствующей 
конкурентоспособной системы подго-
товки и переподготовки кадров;

укреплять социальную защищенность 
населения, повышать уровень его благо-
состояния, что способствует росту лич-
ной ответственности и инициативности 
при пользовании такими социальными 
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рис. 1. согласование целей глобализации и социальной ориентации
Источник: составлено авторами.

гарантиями, как медицинское и пенси-
онное обеспечение, образование.

процессы формирования псг тре-
буют учета ценностно-ориентированно-
го подхода. Это означает, что: 

включение экономики страны в гло-
бальную конкуренцию объективно 
связано с возникновением высоких со-
циальных издержек, цена которых тем 
выше, чем меньше учтена национальная 
специфика; 

модернизация экономики должна 
осуществляться с учетом национальной 
специфики страны и предполагать не-
обходимый для ее проведения период 
времени;

развитие человеческого капитала не-
возможно без знания культурно-исто-
рических особенностей страны и мира. 

при игнорировании данных положе-
ний возможны отторжение вновь по-
являющихся институтов и консервация 

структурно-технологических парамет-
ров развития страны и ее регионов. 

сочетание национальной идентич-
ности и инновационности успешно 
использовали модернизировавшиеся 
государства Юго-восточной азии. на-
пример, в наставлениях своим наслед-
никам китайский лидер Дэн сяопин 
указывал на необходимость учитывать 
и применять достижения развитых ка-
питалистических стран в области науки, 
техники и технологии, а также хозяйс-
твенного управления. однако все то, 
что относится к духовной культуре, ее 
идейному содержанию и средствам вы-
ражения, следует подвергать марксист-
скому анализу, оценке и критике [6].

таким образом, вектор развития че-
ловеческого потенциала в предлагаемой 
трактовке объединяет социальную ори-
ентацию экономики, процессы глобали-
зации и постиндустриализации. важная 
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роль отводится также причинно-следс-
твенной взаимосвязи между ними, за-
крепляющей за социальной ориентаци-
ей основную цель, за постиндустриа-

лизацией – способ ее достижения, а за 
процессом глобализации – критерий, 
предполагающий более эффективное 
использование ресурсов (рис. 2).

рис. 2. Маховик развития человеческого потенциала в условиях глобализации 
и постиндустриализации

Источник: составлено авторами.

особенности 
соЦиальной политики 
постинДустриального 
периоДа

к особенностям социальной политики 
постиндустриального периода можно 
отнести: 

высокую степень ее зависимости от 
субъективных факторов – политичес-
ких выборов и идеологических пред-
почтений;

альтернативность и нестабильность 
социальной политики, когда в течение 

короткого периода могут радикально 
измениться ее цели; 

большую зависимость социальной 
политики данного периода от субъек-
тивных факторов – доктрины экономи-
ческого развития, политической ситуа-
ции;

объективно заданные ограниче-
ния – социально-культурную специ-
фику, технологические изменения, 
институциональные и финансовые ус-
ловия.

указанные ограничения представле-
ны на рис. 3.
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рис. 3. ограничения социально ориентированного постиндустриального развития 
в условиях глобализации

Источник: составлено авторами.

в россии налицо «ловушка конкурен-
тоспособности», когда дорогой труд 
совмещается с плохими институтами 
[1, с. 20]. труд здесь – один из самых 
дорогих в странах с формирующимся 
рынком, но качество институциональ-
ной среды по сравнению с этими стра-
нами достаточно низкое. недоучет 
объективных ограничений, действую-
щих в российских условиях, требует 
безотлагательной ориентации активной 
государственной политики (предприни-
мательской, конкурентной и социаль-
ной) на ответ вызовам глобализации 
и глубинных ментальных устремлений 
населения страны. 

основные ориентиры государствен-
ной политики в данных условиях приве-
дены в табл. 1.

в отличие от традиционного пони-
мания социальной ориентации эконо-

мики, отождествляемой прежде всего 
с предоставлением населению услуг 
в сфере образования, здравоохранения, 
пенсионного и социального обеспече-
ния, данная трактовка предусматривает 
расширенный подход. под социальной 
ориентацией нами понимается создание 
государством условий, способствующих 
повышению эффективности экономики 
в условиях глобализации, и на этой ос-
нове соблюдение социальных приори-
тетов развития. 

социальная политика – ключевой 
системообразующий компонент госу-
дарственной экономической политики, 
опирающийся на реализацию ведущих 
приоритетов и целей развития стра-
ны. в условиях глобализации и пере-
хода к постиндустриальной экономике 
это способствует прогрессу общества 
и личности. однако для достижения на-
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Таблица 1 
основные заДачи отДельныХ госуДарственныХ политик на различныХ 

уровняХ Хозяйственной Деятельности

Уровень хо-
зяйственной 

деятельности 
общества

Конкурентная 
политика в условиях 

глобализации

Политика развития 
предпринимательства 

в условиях 
постиндустриализации

Социальная 
политика и развитие 

человеческого 
потенциала

Макро Свободное перемещение 
факторов производства

Создание благоприятных 
условий для ведения 
бизнеса 

Решение глобальных 
проблем, включая эколо-
гическую

Мезо Обеспечение доступа 
к глобальному рынку услуг 

Мотивированность в ин-
новационно-технологичес-
ком развитии 

Развитие социальной 
инфраструктуры

Микро Гибкость и адаптация 
к меняющимся условиям

Повышение образователь-
ного и интеллектуального 
уровня сотрудников

Пожизненное образование 
и достойный труд 

Индивид Свобода выбора в приме-
нении своих способностей

Рост деловой и предпри-
нимательской активности 

Повышение инициатив-
ности и ответственности

Источник: составлено авторами.

Глобализация Постиндустриализация Социальная ориентация 
Свободное перемещение това-
ров, услуг, капитала, рабочей 
силы, информации и технологий 
как условие экономического рос-
та и повышения его качества

Знания как фактор повыше-
ния конкурентоспособности, 
информационно-коммуника-
ционные технологии, измене-
ние содержания и форм труда

Обеспечение баланса интересов 
различных субъектов хозяйс-
твенной деятельности на основе 
высокой мотивации, инициатив-
ности и ответственности

Развитие человеческого потенциала как условие и следствие повышения глобальной эффектив-
ности экономики, творческого характера труда, социальной справедливости в обществе

меченных установок на практике необ-
ходима соответствующая экономичес-
кая политика государства с использова-
нием традиционных и новых инструмен-
тов экономического стимулирования.

проблеМы становления псг

развитие псг – объективный процесс, 
на который глобализация накладывает 
свой отпечаток. если в основе глобали-
зации лежит открытость и унификация 
бизнес-пространства, то социальная 
ориентация должна определять долго-
срочные социально значимые приори-
теты осуществляемых модернизаций – 
экономической, технологической, со-
циальной (табл. 2).

проблема формирования псг рас-
падается на три составляющие:

достижение глобальной конкуренто-
способности отраслей экономики и со-
циальной сферы;

осуществление новой индустриали-
зации и развитие секторов «неоэконо-
мики»;

развитие человеческого потенциала 
и повышение жизненного уровня граж-
дан.

влияние глобальной конкуренции 
выражается в том, что страны для до-
стижения конкурентоспособности сво-
ей продукции должны, с одной сторо-
ны, повышать расходы на исследования 
и разработки, образование, развитие 
наукоемких и высокотехнологичных 

Таблица 2
Факторы и условия развития псг

Источник: составлено авторами.
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секторов, с другой стороны, постоянно 
сокращать издержки, прежде всего за 
счет стоимости рабочей силы. практи-
чески все страны находятся в подобных 
«тисках», хотя испытывают давление 
различной степени. 

требования неоэкономики проявля-
ются в том, что низкая стоимость рабо-
чей силы все в меньшей мере выступает 
источником конкурентных преимуществ 
на мировом рынке, где в любом случае 
найдутся страны, в которых стоимость 
низкоквалифицированного труда ввиду 
его избытка окажется дешевле. в этих 
условиях для сохранения и усиления 
своих конкурентных позиций необхо-
димо развивать человеческий капитал, 
что, естественно, связано с дополни-
тельными издержками. в данном случае 
организационные формы представля-
ются своеобразным условием, обеспе-
чивающим дальнейшее совершенство-
вание человеческого капитала при од-
новременной экономии издержек.

отметим, что неоэкономика требует 
наличия и развития интеллектуально-
го капитала, а это возможно лишь при 
последовательной ориентации на по-
ложения социально ориентированной 
экономики. такая экономика, с одной 
стороны, предоставляет равные усло-
вия доступа к социальным гарантиям, 
а с другой – стимулирует активность 
и инициативность граждан, что также 
является важным источником необхо-
димых в условиях глобализации и не-
оэкономики инноваций.

таким образом, для соблюдения всех 
условий требуется образование новых 
форм общности человечества в гло-
бальных масштабах, позволяющих полу-
чить выигрыш как на национальном, так 
и на международном уровнях, за счет:

экономии материи, энергии и време-
ни путем создания более гибких и эф-
фективных цепочек стоимости (инфор-
мационных, логистических, производс-
твенных, сбытовых и др.);

беспрепятственного обмена инфор-
мацией между различными уровнями 
(национальным и глобальным), а также 
между фактическими и потенциальны-
ми участниками взаимодействия в целях 
более полного удовлетворения потреб-
ностей общества, расширения их спект-
ра, соблюдения интересов устойчивого 
развития; 

творческого развития личности, по-
вышения уровня образования и культу-
ры, новых возможностей для нахожде-
ния компромисса между противоречи-
выми интересами различных участни-
ков.

в теоретико-методологическом пла-
не реализация принципов социальной 
ориентированной экономики в услови-
ях глобализации и постиндустриали-
зации способствует прогрессу обще-
ства и личности. однако достижение 
данных установок на практике требует 
осуществления соответствующей со-
циально-экономической политики го-
сударства. основой данной политики 
должны стать развитие человеческого 
потенциала, сохранение национально-
культурной идентичности и обеспече-
ние социальных гарантий государства. 
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в 2013 г. в россии была начата ради-
кальная реформа отечественной фун-
даментальной науки. в рамках этой 
реформы, в частности из функций 
российской академии наук исключено 
управление имуществом, произошло 
объединение государственных акаде-
мий. к сожалению, начало реформы 
не было предварено обсуждением ее 
основных положений хотя бы в акаде-
мическом сообществе, поэтому ука-
занные в настоящей статье проблемы 
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не были своевременно подняты. од-
нако рассматриваемая тема остается 
актуальной и сегодня, поскольку осо-
бенности современного управления 
российской фундаментальной наукой 
пока еще до конца не выявлены и со-
ответственно остается возможность 
повлиять на принимаемые в этой сфе-
ре решения.

роль фундаментальной науки в об-
ществе трудно переоценить, так как ее 
результаты являются источником и ос-
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новой истинных инноваций (т.е. внед-
рения новшеств, технологий, ранее не 
применяемых нигде в мире), а экспер-
тизы работающих в ней ученых могли 
бы стать базой для соответствующих 
новшеств. кроме того, уровень фунда-
ментальных исследований предопре-
деляет потенциал работы всей научно-
инновационной сферы, а также систе-
мы образования в обществе. поэтому 
эффективное управление развитием 
отечественной фундаментальной на-
уки должно стать важнейшим элемен-
том государственной научно-техноло-
гической и социально-экономической 
политики.

Фундаментальная наука представ-
ляет собой весьма специфический 
объект управления: она развивается 
по собственным внутренним законам, 
согласно собственным принципам, 
выработанным многолетней работой 
научных школ; работающие в ней ис-
следователи относятся к типу креа-
тивных работников, у которых систе-
ма ценностей несколько отличается от 
работников реального сектора. соот-
ветственно и факторы, определяющие 
ее развитие, существенно отличают-
ся от факторов развития экономики 
в целом. и это необходимо учитывать 
при формировании систем управления 
фундаментальной наукой.

Для того чтобы выявить основные 
факторы, определяющие развитие 
фундаментальной науки, необходимо 
вскрыть глубинные основы ее разви-
тия.

основы развития 
ФунДаМентальной науки

ранее нами рассматривалась проблема 
выявления основ научной деятельнос-
ти [1], исследование которой привело 
к выводу, что определяющим для воз-
можностей и результатов научных ис-
следований являются наличие в науч-
ных организациях научной среды и ее 

уровень. под научной средой пони-
мается культура проведения научных 
исследований – особый набор качеств 
и характеристик, имманентно прису-
щий данному субъекту научной де-
ятельности и обусловливающий качес-
тво проводимых в нем исследований 
и ценность получаемых результатов. 

к таким качествам в том числе были 
отнесены:

исторически сложившиеся способы 
и особенности проведения научных 
исследований в данном субъекте на-
учной деятельности, предопределяю-
щие получаемые результаты;

научные школы, принципы, подхо-
ды, специфика проведения научных 
исследований в каждой из них; 

механизмы взаимодействия разных 
научных школ;

принципы и формы обучения науч-
ных работников, воспитания учеников, 
формирования научных школ, а также 
реализация этих принципов;

формы проведения научных дис-
куссий и сами научные дискуссии;

сформировавшийся минимально 
необходимый уровень научных ис-
следований и их результатов, формы 
и принципы обсуждения, а также про-
верки получаемых результатов;

наличие и функционирование меха-
низма, позволяющего вовлекать моло-
дых работников в исследования высо-
кого научно-технологического уровня 
и поддерживать молодых ученых;

способы подготовки научных кад-
ров;

формы и механизмы привлечения 
работников к обсуждению перспектив 
развития научных исследований и са-
мого субъекта научной деятельности.

ключевой в данном перечне явля-
ется деятельность научных школ, хотя 
взаимодействие научной среды и на-
учных коллективов (научных школ) не-
однозначно, поскольку неясно, что же 
из них первично. поэтому в принципе 
основой результативной научной де-
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ятельности можно считать как науч-
ные коллективы, так и научную среду: 
чем выше уровень научной среды, тем 
шире возможности коллектива и зна-
чимость получаемых им результатов.

научная среда представляет собой 
результат длительного исторического 
процесса, формирующегося на основе 
работы научных школ. но, поскольку 
данный процесс часто по продолжи-
тельности превышает человеческую 
жизнь, закономерен вопрос о носите-
лях научной среды. соответствующие 
исследования приводят к заключению, 
что носителями научной среды могут 
быть только научные коллективы. 

уровень научной среды обеспечи-
вается в первую очередь квалифика-
цией ученых и других работников ор-
ганизации. и здесь большое значение 
имеют повседневная работа научных 
коллективов, их готовность участвовать 
в научных исследованиях и всех аспек-
тах жизни организации, привычные им 
формы взаимодействия. именно науч-
ные коллективы формируют, поддер-
живают и развивают научную среду, 
а с ней и саму организацию как субъ-
ект проведения научных исследований 
и достижения научных результатов.

но и сами научные работники в не-
которой степени являются продуктом 
научной среды. Дело в том, что они 
сформировались как квалифицирован-
ные исследователи в конкретных науч-
ных коллективах, носителях научной 
среды, в своей деятельности опирают-
ся на принципы конкретных научных 
школ, при этом постепенно привыкая 
соответствовать выработанному необ-
ходимому уровню исследований и по-
лучаемых результатов. таким образом, 
именно научная среда формирует их 
как научных работников.

заметим, что утверждение, что на-
учные работники и их коллективы яв-
ляются продуктом научной среды ор-
ганизации, в которой они проработали 
достаточное время, нисколько не про-

тиворечит возможности для работни-
ков быть и продуктом научной среды 
других организаций. подобное нало-
жение научных сред довольно эффек-
тивно, поскольку существенно расши-
ряет возможности научного поиска.

но если основу любой научной де-
ятельности составляет научная среда, 
сформированная в результате много-
летней работы научных школ и мате-
риализованная в коллективах научных 
работников, то для фундаментальной 
науки это утверждение должно быть 
еще более важным, чем для других 
видов исследований. Для фундамен-
тальной науки уровень проводимых 
исследований и получаемых научных 
результатов всецело определяется 
возможностями научных коллективов, 
и даже роль основных фондов науки, 
весьма значимая для прикладной на-
уки, значительно меньше. 

изложенное позволяет выделить 
важнейшие факторы (долгосрочные 
и краткосрочные), которые должны 
учитываться при управлении развити-
ем фундаментальной науки.

Долгосрочные Факторы 

важнейший институциональный фак-
тор, оказывающий наиболее длитель-
ное воздействие на развитие фунда-
ментальной науки, – уровень осознан-
ной ее значимости для государства 
и общества, а также престижности 
фундаментальной науки и работы 
в ней. именно этот фактор предопре-
деляет формирование научной среды 
и развитие фундаментальной науки на 
десятилетия вперед.

иными словами, для будущего ре-
зультативного и эффективного раз-
вития науки необходимо осуществить 
отбор и подготовку потенциальных 
научных сотрудников (креативных ра-
ботников) и заинтересовать их (в пер-
вую очередь творчески) в участии 
в исследованиях. 
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примером может служить бурный 
рост интереса к науке вообще и фун-
даментальной науке в частности, 
в 1950–1960 гг., вызванный успехами 
ядерной физики и полетами в космос. 
пристальное внимание, уделяемое на-
уке государством и обществом, приве-
ло к значимым результатам. с одной 
стороны, на ее развитие были направ-
лены наиболее качественные ресур-
сы (человеческие, технические и др.), 
обеспечено приоритетное финансиро-
вание и, что не менее важно, в систе-
му управления наукой пришли яркие 
ученые и практики. с другой стороны, 
престижность науки и работы в ней 
была поднята довольно высоко, что 
позволило вовлекать в сферу научных 
исследований наиболее талантливую 
и активную молодежь и тем самым за-
ложить условия для выполнения науч-
ного труда на высоком уровне.

таким образом, приоритетное раз-
витие и повышение престижности на-
уки, в том числе и фундаментальной, 
в 1960-е годы придало ее развитию 
такой импульс, что его последствия 
ощущались еще и через 20 лет. вполне 
возможно эти последствия ощущались 
бы и дольше, если бы не резкое сокра-
щение направляемых в нее ресурсов 
в 1990-х годах.

производными от данного фактора 
осознанной приоритетности фунда-
ментальной науки следует считать: 

кумулятивный объем вложений 
в нее в течение длительного времени; 

использование в ней эффективных 
управленческих технологий;

ее значимость в обществе и под-
держка работающих в ней; 

развитие системы образования (вы-
сшее, среднее, олимпиады) и его связь 
с наукой, ориентированность на нуж-
ды науки.

разумеется, само по себе приори-
тетное ресурсное обеспечение науки 
не может гарантировать высокий уро-
вень исследований и формируемой 

научной среды. Для этого необхо-
димо использовать в ней передовые 
управленческие технологии. в 1950–
1960 гг. в ссср создавались и приме-
нялись эффективные организацион-
ные механизмы, предусматривающие 
личную ответственность и заинтере-
сованность ключевых разработчиков, 
а также научные формы контроля 
(экспертизы, коллегиальность, работа 
ученых советов, система подготовки 
научных кадров высшей квалифика-
ции). все это в совокупности также 
обусловило высокую эффективность 
научных исследований, по крайней 
мере, до конца 1970-х годов, когда 
в период застоя важнейшие принципы 
коллегиальности, открытости, конт-
роля стали повсеместно нарушаться, 
а значимость личных (не основанных 
на объективных критериях) оценок де-
ятельности субъектов науки и эконо-
мики в целом повысилась.

значимость науки в обществе 
и поддержка работающих в ней в те 
годы также сыграли свою роль в по-
вышении эффективности научных ис-
следований. Широкая популяризация 
достижений науки, творческого труда 
и увлеченности научных работников 
привлекла к научной деятельности 
целые поколения молодых людей, ак-
тивно стремящихся попасть в науку 
и готовых затратить необходимые для 
этого время и усилия. Это не только 
ориентировало их на лучшую подго-
товленность, но и расширило охват ак-
тивных молодых людей при подготов-
ке будущих ученых, а следовательно, 
и возможность выбора из них наибо-
лее талантливых и работоспособных. 
благодаря данному процессу, естес-
твенно, существенно возросло качес-
тво привлекаемых в науку человечес-
ких ресурсов.

Для подготовки будущих ученых 
широко использовались специальные 
школы и школы с углубленным изуче-
нием конкретных дисциплин (в первую 
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очередь математики, физики, химии, 
лингвистики), школы-интернаты, в ко-
торых обучались наиболее талантли-
вые дети, а также учебные и научно-
популярные телепередачи, которые 
были также и средством повышения 
статуса науки в обществе. следует 
также отметить тесную связь средних 
учебных заведений, вузов и научных 
организаций. 

итак, развитие фундаментальной 
науки в россии в долгосрочном пери-
оде предопределяет уровень осознан-
ной ее значимости для государства 
и общества, а также престижности 
данной системы и работы в ней. 

краткосрочные Факторы 

в краткосрочном периоде проведение 
исследований зависит от таких факто-
ров, как численность и качество имею-
щихся в науке человеческих ресурсов, 
ее техническая и технологическая ос-
нащенность, уровень финансирования 
науки, заработная плата научных ра-
ботников, функционирование системы 
подготовки научных кадров (аспиран-
туры, докторантуры).

Численность и качество имеющихся 
в науке человеческих ресурсов – глав-
ный фактор ее развития в краткосроч-
ном периоде. однако если установить 
численность научных работников от-
носительно просто, то качество рабо-
тающих, т.е. их способность к продук-
тивной креативной работе, оценить 
сложнее. 

вероятно, наиболее важным для 
специалистов следует считать их спо-
собность получать результаты ми-
рового уровня, что сегодня в боль-
шинстве случаев достигается работой 
научных школ (поскольку наука в сов-
ременном мире редко становится пре-
рогативой одиночек). по нашему мне-
нию, даже грубой косвенной оценкой 
этого нельзя считать индексы цити-
рования, тем более в зарубежных из-

даниях (как это принято сегодня), по-
скольку не все актуальные для россии 
проблемы вызывают интерес в мире, 
а фундаментальная наука ведется 
в том числе и в закрытых организаци-
ях. кроме того, индексы цитирования 
свидетельствуют, скорее, о коммуни-
кабельности автора, а не о его науч-
ных возможностях. реалистичнее все-
го качество научных ресурсов следует 
оценивать, на наш взгляд, по наличию 
у школы или работника результатов 
мирового (или около мирового) уров-
ня, лидирующих позиций в отечест-
венной науке.

в качестве косвенной оценки ка-
чества человеческих ресурсов можно 
использовать относительное число 
(долю) работников, имеющих степе-
ни кандидата и доктора наук, а так-
же звание профессора. отметим, что 
здесь важны не абсолютные величи-
ны, а рациональное соотношение чис-
ла докторов, кандидатов наук и людей 
без степени. 

так, слишком малое относительное 
число докторов наук может свиде-
тельствовать о недостаточном уровне 
исследований или о новизне научной 
школы (тогда эта доля должна рас-
ти), слишком большое – о том, что им 
приходится заниматься технической 
работой, не соответствующей их ква-
лификации. чрезмерно большое чис-
ло кандидатов наук может означать 
отсутствие перспектив роста или вя-
лую работу докторантуры и докторс-
ких советов, излишне малое – плохую 
работу аспирантуры и диссертацион-
ных советов. слишком высокое число 
работников без степени может сигна-
лизировать о слабом уровне исследо-
ваний и подготовки кадров, слишком 
низкое – о нерациональном распреде-
лении обязанностей.

таким образом, в качестве фактора, 
определяющего качество человечес-
ких ресурсов в науке, следует считать 
рациональное для данного вида ис-
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следований отношение между числом 
работников с учеными степенями до-
ктора, кандидата наук и лиц без сте-
пени. разумеется, для исследований, 
требующих высокой фондо- и техно-
вооружености работников (физика, 
техника и т.п.), такое отношение будет 
означать более значимую долю техни-
ческих работников, чем, например, гу-
манитариев и обществоведов.

важным показателем качества че-
ловеческих ресурсов считается воз-
растная структура научных работни-
ков, в первую очередь доля в ней чис-
ла сотрудников от 40 до 50 лет, уже 
сложившихся специалистов, имеющих 
более весомый потенциал продуктив-
ной деятельности по сравнению с ис-
следователями старших возрастов. 
высокая и особенно увеличивающаяся 
доля людей старшего возраста и низ-
кая доля молодежи могут свидетель-
ствовать о вымирании научных школ, 
базирующихся на преемственности 
подходов. однако существенная доля 
молодежи может означать отсутствие 
необходимого опыта исследователь-
ской деятельности.

влияние гендерных факторов оце-
нить сложнее, здесь, скорее всего, 
имеет значение баланс между числом 
мужчин, более склонных к аналитичес-
кой работе, и женщин, демонстрирую-
щих широкий подход к проблемам.

отметим также, что кроме объек-
тивного качества человеческих ресур-
сов важна еще заинтересованность 
работников в своем труде и его ре-
зультатах.

прочие факторы следует считать, 
скорее, обеспечивающими. к ним от-
несем техническую и технологическую 
оснащенность научных исследований, 
в первую очередь информационно-
коммуникационными технологиями, 
активное использование которых ста-
ло необходимым условием включен-
ности в мировой научный процесс 
и достижения результатов мирового 

значения. в последние десятилетия 
обновление основных фондов науки 
явно не соответствовало потребнос-
тям фундаментальной науки, что не 
могло не отразиться на уровне разви-
тия фундаментальных исследований. 

тем не менее следует учитывать, 
что этот фактор не является для фун-
даментальной науки определяющим, 
поскольку техническая оснащенность 
представляет собой только усло-
вие для работы исследователей и ни 
в коей мере не может компенсировать 
отсутствие исследователей и науч-
ной среды высокого уровня. правда, 
активные квалифицированные ра-
ботники могут в некоторой степени 
компенсировать отсутствие в научной 
организации соответствующей техни-
ки, эффективно используя менее ка-
чественные фонды и даже привлекая 
нужную технику и оборудование со 
стороны (центры коллективного поль-
зования, аренда, работа в других ор-
ганизациях и т.д.).

один из ключевых факторов обес-
печения научного труда – финансиро-
вание науки, его существенное сниже-
ние может стать серьезным препятс-
твием для ведения научных исследо-
ваний. однако резкий рост расходов 
на науку может не дать ожидаемого 
эффекта в силу отсутствия, во-первых, 
нужного количества качественных че-
ловеческих ресурсов, подготовка ко-
торых занимает длительное время, и, 
во-вторых, научной среды высокого 
уровня. в общем случае даже при на-
личии необходимого уровня финанси-
рования прямая зависимость научных 
результатов от уровня финансирова-
ния, особенно текущего, представля-
ется спорной.

выделяя среди финансовых пока-
зателей величину заработной платы 
и социальные гарантии научных ра-
ботников, отметим неоднозначность 
влияния этого фактора на результа-
тивность исследований. 
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с одной стороны, высокая оплата 
научных работников и наличие у них 
многих социальных льгот привлекает 
в науку случайных, карьерно ориен-
тированных людей. последние, не об-
ладая научно-творческими интереса-
ми, тем не менее становятся лицами, 
принимающими решения в науке, что 
обычно приводит к падению уровня 
научной среды.

с другой стороны, недостаточная 
величина заработной платы и социаль-
ных гарантий исключает из системы 
науки молодых талантливых ученых, 
которые не могут обеспечить своей 
семье необходимое качество жизни. 
Хотя, заметим, для истинных ученых 
оплата труда не является абсолютным 
приоритетом при выборе места его 
приложения. Это хорошо продемонс-
трировал тот факт, что многие ученые 
не ушли из фундаментальной науки 
в трудные для нее 1990-е годы. но 
слой истинных ученых не создается 
сам по себе, он должен быть сформи-
рован из талантливой молодежи под 
воздействием рассмотренных долго-
срочных факторов.

улучшение качества человеческого 
капитала науки следует отнести, ско-
рее, не к обеспечивающим научный 
труд факторам, а к формирующим 
будущий человеческий капитал на-
укам. речь идет о системе подготовки 
научных кадров (аспирантуре, докто-
рантуре), поскольку в ней происходят, 
в частности, передача знаний и навы-
ков проведения исследований новым 
поколениям ученых, благодаря чему 
развиваются научные школы, форми-
руется научная среда. 

таким образом, к краткосрочным 
факторам развития фундаментальной 
науки следует отнести количество 
и качество имеющегося человеческо-
го капитала, а также адекватное ори-
ентированную на образование систему 
подготовки научных кадров. большое 
значение имеют и обеспечивающие 

факторы – техническое и технологи-
ческое оснащение исследовательско-
го труда, его финансирование, в том 
числе заработная плата и социальные 
льготы научным работникам.

ФунДаМентальная  
наука в совреМенной 
россии

проиллюстрируем современное поло-
жение фундаментальной науки в рос-
сии с позиций воздействия выявлен-
ных факторов. 

в течение значительного времени 
современная фундаментальная наука 
ощущала на себе влияние значимого 
кумулятивного объема вложений, осу-
ществленных в 1950–1960 гг. в 1970-е 
годы это влияние в некоторой степени 
поддерживалось, хотя эффективные 
управленческие технологии тогда ста-
ли использоваться реже.

отголоски влияния высокого уров-
ня осознанной значимости фундамен-
тальной науки для государства и об-
щества, а также престижности работы 
в ней сегодня проявляются в росте 
доли числа ученых старших возрас-
тных групп среди отечественных ис-
следователей (см. [2]). спад важнос-
ти фундаментальной науки начался 
в годы перестройки, когда с перехо-
дом научных организаций на хозрасчет 
прикладная и фундаментальная наука, 
не имеющая возможности продажи 
научно-технической продукции, была 
поставлена в сложное положение. 
в 1990-е годы было резко снижено 
финансирование науки, однако пос-
ледствия подъема 1960-х годов еще 
давали о себе знать, что и позволило 
фундаментальной науке выжить в эти 
годы. в дальнейшем снижение эффек-
та от влияния долгосрочных факторов 
продолжалось.

с начала XXI века в науку стало 
поступать больше средств, однако на 
фоне постоянно снижающегося влия-
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ния эффекта 1960-х годов это может 
привести в лучшем случае к ее стагна-
ции. количество имеющегося челове-
ческого капитала в науке резко увели-
чить не удастся, а его качество снижа-
ется за счет слабого притока молоде-
жи и роста доли работников старшего 
возраста. следовательно, при совре-
менной ситуации в фундаментальной 
науке вряд ли возможно улучшение ее 
работы путем использования только 
краткосрочных факторов.

Для того чтобы отечественная 
фундаментальная наука снова могла 
выйти на передовые рубежи в мире, 
необходимы достижение высокого 
уровня осознанной ее значимости для 
государства и общества, а также воз-
врат утерянной престижности систе-
мы фундаментальной науки и рабо-
ты в ней. Эти требования могут быть 
обеспечены:

длительным и значимым увеличе-
нием объема вложений в фундамен-
тальную науку в течение длительного 
времени; 

использованием в ней эффектив-
ных управленческих технологий; 

ростом значимости науки в об-
ществе и поддержкой работающих 
в ней; 

совершенствованием системы об-
разования, его направленностью на 
связи с наукой.

по истечении некоторого времени, 
как нам представляется, это приведет 
к результативному развитию фунда-
ментальной науки, которое должно 
быть подкреплено влиянием кратко-
срочных факторов:

ростом количества и качества чело-
веческого капитала в фундаменталь-
ной науке; 

соответствующим функционирова-
нием систем подготовки научных кад-
ров; 

техническим и технологическим пе-
реоснащением науки; 

текущим ее финансированием; 
соответствующими заработной пла-

той и социальными льготами научных 
работников.

более подробно условия эффек-
тивного развития фундаментальной 
науки в рамках национальной иннова-
ционной системы рассмотрены в [3, 4, 
5, 6, 7].
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при оценке инвестиционной привлека-
тельности регионов необходимо обра-
тить особое внимание на «объективные» 
и «субъективные» факторы, связанные 
с деятельностью органов государствен-
ной (муниципальной) власти. ведь не 
понимая и не умея оценивать вклад го-
сударства в инвестиционную привлека-
тельность территории, невозможно ее 
повысить. кроме того, следует помнить, 
что первые факторы меняются со време-
нем медленно, а вторые – относительно 
быстро. поэтому при разработке стра-
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тегий регионального развития компаний 
инвестор должен учитывать возможную 
изменчивость «субъективных» факторов. 

исходя из изложенного представляет-
ся целесообразным в методологическом 
плане: 

отдельно анализировать «объектив-
ные» и «субъективные» факторы, харак-
теризующие инвестиционную привлека-
тельность регионов; 

использовать двухуровневую систему 
оценки (для регионов – субъектов Феде-
рации и ключевых городов регионов). 
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Можно было бы, конечно, предлагать 
также оценку инвестиционной привлека-
тельности муниципальных образований, 
однако выполнять такого рода оценки 
реально только в самих субъектах Феде-
рации. Дело в том, что муниципальных 
районов и городских округов в россии 
более 2,3 тыс.1 поэтому проводить ана-
лиз с учетом такого числа территориаль-
ных единиц – задача крайне трудоемкая. 
к тому же периферийные экономически 
слаборазвитые, преимущественно сель-
ские муниципальные районы пока что 
непривлекательны для зарубежных ин-
весторов (до них иерархически-волновая 
диффузия дойдет еще очень не скоро). 

уровень ЭконоМического 
развития в гороДаХ

отбирая города для оценки их инвес-
тиционной привлекательности, на наш 
взгляд, можно применять подход (ис-
пользованный рейтинговым агентством 
«Эксперт ра»), согласно которому в рам-
ки анализа включались все региональные 
столицы и города с численностью насе-
ления более 200 тыс. жителей. по име-
ющимся данным, города, численность 
населения которых превышает 200 тыс. 
человек, как правило, попадают в число 
относительно благополучных, становятся 
«точками роста» [2] . некоторые города 
с численностью населения более 100 тыс. 
человек могут рассматриваться как при-
влекательные для инвесторов, поэтому их 
также целесообразно включать в анализ. 
всего таких городов (точнее, городских 
округов) в россии на начало 2012 г. было 
160 [1]. к ним еще надо добавить Москву, 
санкт-петербург и 7 региональных сто-
лиц с численностью населения менее 100 
тыс. жителей (в республиках ингушетия 
и алтай, в еврейской автономной облас-
ти и во всех автономных округах). анализ 
примерно по 170 территориальным еди-
ницам является уже вполне реальным.

к сожалению, статистических данных 
по городам в россии гораздо меньше, 
чем по субъектам Федерации, поэто-
му встает вполне закономерный вопрос 
о роли выделенных нами ключевых горо-
дов в социально-экономической жизни 
страны. в Москве и санкт-петербурге, 
а также в городских округах с населени-
ем свыше 100 тыс. жителей каждый про-
живают около 55 млн человек, или 50% 
городского российского населения (рас-
четы авторов на начало 2012 г. по [1]). 
в региональных столицах вместе с Мос-
квой и санкт-петербургом, по данным 
переписи населения 2010 г., проживали 
более 38,3% жителей страны, разброс 
показателей по федеральным округам 
составлял от 20,8 (северо-кавказский 
федеральный округ) до 50,5% (севе-
ро-западный федеральный округ). без 
учета городов федерального значения, 
Южного и северо-кавказского феде-
ральных округов, а также уральского 
федерального округа (где много несто-
личных городов – стотысячников) доля 
населения в региональных столицах со-
ставляла порядка 30% [3].

сосредотачивая около трети населе-
ния, региональные столицы вместе при-
мерно с 20 другими крупными городами 
формируют 40–70% валового региональ-
ного продукта каждого субъекта Феде-
рации; получают 40–80% приходящих 
в регионы инвестиций; аккумулируют 
более 80% научных работников страны 
и около 90% студентов, получающих оч-
ное высшее образование; лидируют по 
показателям здоровья населения и про-
должительности жизни; объемы платных 
услуг, розничной торговли и гражданско-
го строительства на 1000 жителей здесь 
в среднем на треть больше [4].

сказанное означает, что показатели 
уровня экономического развития и эко-
номического потенциала регионов в зна-
чительной степени имеют отношение 
именно к городам, а показатели социаль-
ного развития (денежные доходы населе-
ния и др.) в городах, как правило, заметно 

1 Точнее, на начало 2012 г. в России были 1821 
муниципальный район и 517 городских округов [1].
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выше, чем в среднем по субъектам Феде-
рации. 

роль интегральныХ 
показателей

прежде чем переходить непосредствен-
но к оценке мотивов и условий инвес-
тирования, рассмотрим вопрос о роли 
интегральных показателей. Методики 
расчета интегральных показателей хо-
рошо известны [5], как хорошо известна 
и субъективность любых интегральных 
индикаторов. способ трансформации 
индикаторов для их сопоставимости друг 
с другом, как правило, выбирается экс-
пертами на основе анализа конкретных 
данных (подбирается тот способ транс-
формации, который в наибольшей степе-
ни соответствует экспертным представ-
лениям о межрегиональных различиях 
в той или иной сфере). присвоение весов 
частным индикаторам зачастую также 
проводится экспертным путем исходя 
из сложившихся представлений о вкладе 
частных индикаторов в формирование 
общей ситуации. 

как нам представляется, есть два глав-
ных потребителя рейтингов, отражающих 
инвестиционную привлекательность ре-
гионов, – государственная власть и биз-
нес. Для органов государственной (реже 
муниципальной) власти важно понимать 
место разных регионов на «инвестици-
онном пространстве» страны. интеграль-
ные показатели могут оказаться полез-
ными для них при разработке решений 
в рамках региональной политики. речь 
идет об определении регионов, которые 
нуждаются в дополнительной федераль-
ной поддержке и создании стимулов для 
повышения качества управления. регио-
нальные власти используют такие показа-
тели для указания на субъекты Федера-
ции, имеющие лучшие практики управле-
ния в инвестиционной сфере.

Можно предположить, что при «хоро-
ших» позициях региона по всем парамет-
рам интегральный показатель привлека-

тельности будет высоким, а при «плохих» 
позициях – низким или средним (в за-
висимости от сочетания благоприятных 
и неблагоприятных параметров). низкий 
интегральный показатель – это сигнал 
для инвестора вообще не рассматривать 
регион в качестве объекта для инвести-
рования, а для федеральных и региональ-
ных властей – кардинальным образом из-
менить инвестиционную политику. а при 
средних и высоких значениях интеграль-
ного показателя все равно надо будет 
разбираться в отдельных компонентах 
интегрального показателя. некоторым 
преимуществом интегральных показате-
лей является формирование стадартизи-
рованной процедуры оценки ситуации 
в субъектах Федерации, необходимость 
которой возникает при принятии реше-
ний о федеральной поддержке регионов. 
иначе говоря, интегральный показатель 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов, являясь очень условным, может, 
на наш взгляд, использоваться лишь для 
базовой оценки условий инвестирова-
ния. он не лишен смысла, но для приня-
тия конкретных управленческих решений 
нужна его максимальная прозрачность 
и дезагрегированность данных. именно 
поэтому основное внимание мы уделим 
вопросам, связанным с отбором частных 
индикаторов. 

следует, по нашему мнению, разде-
лять параметры инвестиционной привле-
кательности, связанные с мотивами осу-
ществления инвестиций (региональными 
интересами) и с условиями (факторами 
и ограничениями) инвестирования в ре-
гионах. причем условия инвестирования 
в гораздо большей степени схожи для 
разных отраслей, чем мотивы инвестиро-
вания, которые могут быть очень разны-
ми в зависимости от специфики предпри-
ятий и задач конкретных инвесторов. 

основными мотивами зарубежного 
инвестирования являются емкие рынки 
сбыта продукции, возможность эконо-
мить на издержках производства и до-
ступ к имеющимся ресурсам, прежде 
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всего природным. и здесь наиболее при-
годен опыт ЮнктаД, но, конечно, в из-
мененном виде.

оЦенка рынков сбыта

оценку рынка сбыта ЮнктаД предла-
гает проводить по величине валового 
продукта с учетом паритета покупатель-
ной способности – по абсолютным его 
объемам, в расчете на душу населения 
и темпам роста. по субъектам Феде-
рации можно использовать показатель 
валового регионального продукта (врп) 
с корректировкой на межрегиональные 
различия в уровне цен [см. 5]. однако 
необходимо учитывать, что барьеров 
(по крайней мере, формальных) на путях 
межрегиональной торговли не сущест-
вует, рынки регионов открыты и значи-
тельная часть производимой в отдель-
ных регионах продукции вполне может 
вывозиться как минимум в соседние 
субъекты Федерации. следовательно, 
оценивать емкость рынка региона по по-
казателю врп самого региона для мно-
гих видов бизнеса некорректно (в част-
ности, за это рейтинг «Эксперт ра» под-
вергается критике). 

по нашему мнению, целесообразен 
подход, реализуемый в три этапа.

1 этап. составление матрицы рассто-
яний между региональными центрами по 
автомобильным дорогам (или в двух ва-
риантах – по автомобильным и железным 
дорогам).

2 этап. выявление на основе экспер-
тных опросов предпринимателей наибо-
лее типичных расстояний, на которые пе-
ревозится продукция.

3 этап. расчет для каждого субъекта 
Федерации «суммарного врп» тех реги-
онов, региональные центры которых от-
стоят от центра рассматриваемого субъ-
екта Федерации не более чем на типич-
ное расстояние. 

понятно, что показателей «суммар-
ного врп» для каждого субъекта Феде-
рации получится несколько. предпри-

ниматель выберет из них тот, который 
наиболее пригоден для производимой им 
продукции. заметим, что для предприни-
мателей, работающих только на локаль-
ных рынках, будет достаточен показатель 
врп по отдельно взятому региону.

конечно, такой подход, как и всякий 
другой, не лишен недостатков. в субъ-
ектах Федерации с большой площадью 
территории может быть несколько круп-
ных городов с большими расстояниями 
между ними и с разной степенью тяго-
тения этих городов к соседним субъек-
там Федерации. есть регионы с крайне 
низкой транспортной обеспеченностью 
даже внутри субъекта Федерации (это 
северные и восточные регионы). тем не 
менее предложенный подход позволяет 
в определенной степени учесть фактор 
экономико-географического положения 
регионов. по крайней мере, точно удаст-
ся избежать ситуации, когда ближайшие 
к Москве субъекты Федерации имеют 
низкие показатели емкости рынков сбы-
та, хотя совершенно очевидно, что про-
дукция с предприятий таких регионов 
в значительной мере сбывается именно 
в столице.

кроме того, оценки рынков сбыта 
в регионах по врп могут быть дополне-
ны оценками потребительских рынков. 
Для зарубежных инвесторов это особен-
но важно, поскольку пока значительная 
часть прямых иностранных инвестиций 
в россии связана с вложениями в отрас-
ли, нацеленные на потребление физичес-
ких лиц (пищевая промышленность, авто-
мобильная, бытовая химия, сфера услуг, 
включая торговые сети, и др.). 

Емкость потребительского рынка – это 
совокупный объем денежных доходов 
населения, которые на основе публикуе-
мых данных росстата можно определить 
как произведение численности населения 
на среднедушевые денежные доходы на-
селения. при этом, как и в случае с врп, 
данные необходимо брать не по отдель-
ным субъектам Федерации, а суммарные 
по нескольким близлежащим регионам.
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некоторая условность данного подхо-
да, основанного на определении емкости 
потребительского рынка по среднедуше-
вым денежным доходам населения, вызва-
на тем, что спрос на разные товары и услу-
ги зависит от уровня доходов населения. 
при этом играет роль дифференциация 
населения по уровню доходов. например, 
при большой дифференциации населе-
ния по доходам спрос на, условно говоря, 
продукцию для среднего класса будет не-
большим, поскольку самым бедным кате-
гориям населения такая продукция будет 
недоступна в силу дороговизны, а наибо-
лее обеспеченным слоям – неинтересна, 
поскольку с их стороны будет спрос на 
более дорогие и качественные товары. 
поэтому для предпринимателя важно 
учитывать численность населения с опре-
деленным уровнем дохода (соответству-
ющим ценовой категории его товаров или 
услуг), но такие оценки могут уже прово-
диться в качестве более детальных. а для 
общей оценки потребительского рынка 
можно считать пригодными и данные по 
денежным доходам населения.

Для исключения из рассмотрения 
наиболее обеспеченных категорий на-
селения, которые значительную часть 
своего дохода могут на самом деле во-
обще не тратить в стране (вкладывая 
средства в зарубежную недвижимость, 
покупки и отдых за границей и т.д.), 
можно использовать данные не по дохо-
дам, а по заработной плате. показатель 
заработной платы имеет то преимущес-
тво, что он публикуется не только по ре-
гионам (субъектам Федерации), но и по 
муниципальным образованиям, включая 
городские округа (данные по денежным 
доходам населения по муниципальным 
образованиям росстат, к сожалению, не 
публикует).

на наш взгляд, для оценки емкос-
ти локальных потребительских рынков 
рассмотренные нами оценки должны 
дополняться оценками рынков в ключе-
вых городах (принципы отбора которых 
изложены выше). подчеркнем, что речь 

идет именно о локальных рынках, поэто-
му рассчитывать суммарные показатели 
по близлежащим городам в данном слу-
чае не имеет смысла (хотя при более тща-
тельном анализе можно присовокуплять 
данные по близлежащим муниципальным 
районам). оценки по городам имеют осо-
бое значение для зарубежных инвестиций 
в торговые сети, в подразделения бан-
ков, ориентированных на обслуживание 
физических лиц, и т.п. особенно важны 
оценки по ключевым городам для ряда 
северных и восточных регионов, которые 
имеют большую площадь территории 
и труднодоступные населенные пункты, 
в том числе крупные (один из примеров – 
красноярский край с норильском). 

оЦенка изДерЖек 
произвоДства

ЮнктаД предлагает измерять издерж-
ки производства по стоимости одного 
часа труда относительно к объему про-
изведенной продукции и численности 
занятых в производстве. таким образом, 
оцениваются только наличие трудовых 
ресурсов и трудовые издержки, мини-
мизация которых играет решающую роль 
при выводе производства из экономичес-
ки развитых стран в развивающиеся. при 
сопоставлении регионов одной страны 
фактор трудовых издержек имеет мень-
шее значение, но все же имеет смысл их 
оценивать. однако применительно к рос-
сийским регионам оценивать заработную 
плату относительно к объемам произ-
водства, на наш взгляд, нецелесообразно, 
поскольку межрегиональные различия по 
этому показателю будут объясняться от-
нюдь не квалификацией рабочей силы, 
а другими факторами.

Действительно, в россии действу-
ют единые образовательные стандарты 
и уровень образования в регионах раз-
личается незначительно. гораздо важнее 
отраслевая структура экономики регио-
нов, поскольку различия в уровне зара-
ботной платы по отраслям объясняются 
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не разными требованиями к квалифика-
ции занятых, а разной степенью благо-
получности отраслей. на величине тру-
довых издержек могут сказываться и ис-
пользуемые технологии. кроме того, при 
выборе места работы жителей региона 
прежде всего интересует предлагаемая 
заработная плата на новом предприятии, 
которую они сравнивают со сложившим-
ся в регионе уровнем заработной платы, 
безотносительно к производительности 
труда. следовательно, инвестор сможет 
обеспечить наем работников на новое 
предприятие, если предложит конкурен-
тоспособный уровень заработной платы. 
таким образом, в качестве показателя 
трудовых издержек в регионах следует 
использовать показатель среднемесяч-
ной заработной платы.

величина показателя среднемесячной 
заработной платы наглядно иллюстри-
рует, насколько неудачными могут быть 
универсальные для всех видов бизнеса 
рейтинги инвестиционной привлекатель-
ности регионов. если предприниматель 
нацелен на продажу товаров или услуг 
и вкладывает средства, скажем, в торго-
вую сеть, то он выберет регионы с высо-
ким уровнем заработной платы. если же 
предприниматель намерен организовать 
производство товаров, то он, скорее, вы-
берет регионы с низким уровнем зарпла-
ты. 

при оценке уровня заработной платы 
с позиции возможности снижения тру-
довых издержек предпочтителен анализ 
статистических данных не по регионам, 
а по городам. ведь внутрирегиональные 
различия по уровню социально-экономи-
ческого развития могут быть очень су-
щественными, при этом на фоне других 
территорий (муниципалитетов) особенно 
выделяются региональные столицы. сле-
довательно, и заработная плата в регио-
нальных центрах, которые в первую оче-
редь привлекают внимание инвесторов, 
может оказываться значительно более 
высокой по сравнению со средней по 
субъекту Федерации.

оценка наличия необходимых инвес-
тору трудовых ресурсов – задача, кото-
рую вряд ли можно решить однозначно. 
так, с одной стороны, можно предполо-
жить, что при высоком уровне безрабо-
тицы (т.е. большом числе свободных рук) 
будет легко найти работников для нового 
предприятия. с другой стороны, высокий 
уровень безработицы может быть следс-
твием недостаточной квалификации тру-
довых ресурсов или их асоциальности. 
при этом если инвестор готов предло-
жить местному населению более высокий 
уровень заработной платы по сравнению 
со сложившимся, то велика вероятность 
привлечь людей, формально занятых, но 
работающих на малоэффективных пред-
приятиях, низкооплачиваемых должнос-
тях (иначе говоря, фактор наличия сво-
бодных рук в такой ситуации не имеет 
значения).

Квалификация трудовых ресурсов, 
необходимая для вновь создаваемых 
предприятий, зависит от специфики 
создаваемого бизнеса. в одних случа-
ях нужны люди с высшим образовани-
ем, в других – вообще без образования. 
наиболее острой кадровой проблемой 
в россии считается дефицит рабочих 
рук по ряду специальностей, но соот-
ветствующей адекватной статистики 
нет. Можно также предположить, что 
чем крупнее по численности населения 
регион (точнее, чем больше числен-
ность экономически активного населе-
ния), тем проще найти работников для 
нового предприятия. 

таким образом, наличие трудовых ре-
сурсов можно оценивать по численности 
экономически активного или безработ-
ного населения, хотя эти показатели надо 
рассматривать, скорее, в качестве вто-
ростепенных и, более того, относящихся 
к условиям инвестирования, а не к его 
мотивам.

наряду со стоимостью трудовых ре-
сурсов для оценки инвестиционной при-
влекательности российских регионов 
целесообразно учитывать и иные произ-
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водственные издержки. один из ведущих 
показателей – тарифы на электроэнер-
гию. росстат, насколько нам известно, та-
кие статистические данные не публикует, 
тем не менее их можно собрать. 

Другим важным видом издержек яв-
ляется стоимость аренды и покупки не-
движимости, в том числе земли. к сожа-
лению, сведений о стоимости коммер-
ческой недвижимости в регионах рос-
стат не публикует, но косвенно можно 
использовать информацию о стоимости 
одного квадратного метра жилья (рос-
стат приводит отдельные данные о стои-
мости жилья на первичном и вторичном 
рынках). 

так, оценивая инвестиционную при-
влекательность регионов, необходимо 
учитывать, что чем выше стоимость жи-
лья, тем с большими проблемами может 
столкнуться инвестор. Данный показа-
тель косвенно свидетельствует о многих 
потенциальных проблемах предпринима-
телей. во-первых, чем выше стоимость 
жилья, тем меньше шансов привлечь 
рабочие руки из других регионов (высо-
кая стоимость жилья ограничивает миг-
рацию). во-вторых, высокая стоимость 
жилья свидетельствует о его дефиците. 
Этот дефицит в свою очередь может 
быть следствием высокого спроса на 
жилье в результате чрезмерной концен-
трации экономической активности и/или 
серьезных проблем с государственным 
регулированием экономики (нет эффек-
тивных процедур, регулирующих выде-
ление земельных участков под застройку, 
подключение жилья к инфраструктуре 
и т.д.). 

оЦенка прироДныХ ресурсов

Для оценки природных ресурсов следует 
учитывать информацию не только о до-
быче полезных ископаемых, но также 
о сельскохозяйственных, лесных и вод-
ных биологических («рыбных») ресурсах. 
по лесным ресурсам данные есть (это об-
щие запасы древесины в регионах, хотя 

этот показатель и не отражает качество 
древесины). условия для развития сель-
ского хозяйства, конечно, оцениваются, 
но оценки эти сложны. поэтому проще, 
как и в случае с полезными ископаемыми, 
использовать данные по объемам произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции (исходя из допущения, что во всех 
регионах имеющиеся условия для раз-
вития сельского хозяйства используют-
ся в равной степени и межрегиональные 
различия в объемах производства опре-
деляются различиями именно в условиях 
ведения сельского хозяйства). Данные по 
водным биологическим ресурсам к субъ-
ектам Федерации не привязываются (про-
изводство продукции в разрезе субъектов 
Федерации стало коммерческой тайной). 
из имеющихся сведений с некоторой до-
лей условности может использоваться 
показатель среднегодовой численности 
работников организаций рыболовства 
и рыбоводства. 

в качестве универсального варианта 
можно предложить величину добавлен-
ной стоимости по разделам «добыча по-
лезных ископаемых», «сельское хозяйс-
тво, охота и лесное хозяйство» и «рыбо-
ловство, рыбоводство». 

природные ресурсы отчасти форми-
руют и туристические ресурсы, хотя воз-
можности развития туризма определяют-
ся не только природой. на наш взгляд, 
туристические ресурсы можно отдельно 
не оценивать, поскольку, во-первых, та-
кие оценки всегда субъективны, а, во-
вторых, отрасль не играет значимой роли 
в экономике подавляющего большинства 
регионов.

таким образом, мотивы осуществле-
ния инвестиций предлагается оценивать 
следующим образом.

Емкость рынков сбыта: 
по суммарному врп региона (для всех 

рынков сбыта); 
по объему денежных доходов населе-

ния и фонду заработной платы (для пот-
ребительских рынков, особенно важных 
для зарубежных инвесторов). 
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при этом емкость рынков сбыта долж-
на оцениваться в разных масштабах – от 
ключевых городов до нескольких субъ-
ектов Федерации, где может сбываться 
производимая в регионе продукция.

Возможность снижения издержек: 
по уровню заработной платы в регио-

нах и городах; 
по тарифам на электроэнергию; 
по стоимости одного квадратного мет-

ра жилья.
Наличие природных ресурсов – по 

величине добавленной стоимости по раз-
делам «добыча полезных ископаемых», 
«сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство» и «рыболовство, рыбоводство». 

оЦенка Факторов 
и ограничений 
инвестирования

Фактически требуется оценить те объ-
ективные факторы социально-экономи-
ческого развития регионов, которые не 
имеют отношения к мотивам инвестиро-
вания. к таковым относятся прежде всего 
природно-климатические условия. чем 
севернее расположен регион, тем для лю-
бого бизнеса выше издержки, связанные 
со строительством и содержанием зда-
ний, а также с заработной платой работ-
ников, которая в северных условиях выше 
из-за дороговизны жизни. Для оценки 
суровости климата можно использовать 
показатель средней температуры января. 

Целый блок показателей отражает 
обеспеченность регионов разными вида-
ми инфраструктуры. перечни показате-
лей для соответствующей оценки можно 
встретить во многих работах. однако от-
метим, что для зарубежных инвесторов 
имеют особое значение некоторые спе-
цифичные виды инфраструктуры. так, 
в транспортной инфраструктуре необхо-
димо оценивать наличие международ-
ного аэропорта с прямыми авиарейсами 
в ряд стран и морских портов (в данном 
случае возможны балльные оценки). 
в социальной инфраструктуре – нали-

чие школ с преподаванием на иностран-
ных языках (для семей, привлекаемых 
при организации новых предприятий 
иностранных специалистов). в рыноч-
ной инфраструктуре – обеспеченность 
таможенной инфраструктурой, наличие 
иностранных предприятий (например, 
банков, с которыми зарубежным инвес-
торам работать может оказаться гораз-
до привычнее). к сожалению, далеко не 
всегда есть данные в разрезе всех субъ-
ектов Федерации, но указанные виды 
инфраструктуры необходимо оценивать 
хотя бы при исследовании отдельных 
регионов. 

отметим, что целесообразно также 
анализировать эффект соседства, причем 
только для органов власти, но никак не 
бизнеса. ведь приграничность положе-
ния региона играет роль для инвесторов 
только соседней страны. поэтому в рей-
тингах инвестиционной привлекательнос-
ти регионов для органов власти можно 
использовать балльные оценки пригра-
ничности в зависимости от наличия или 
отсутствия внешней границы и характера 
соседства. с позиций развития инвести-
ционных связей важны уровень и осо-
бенности социально-экономического 
развития соседней страны, в силу чего 
соседство может быть благоприятным 
или неблагоприятным. 
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под социально-экономическим суве-
ренитетом нами понимается самосто-
ятельность страны в вопросах, связан-
ных с оптимальным удовлетворением 
потребностей населения, повышением 
качества и уровня жизни, максималь-
ной независимостью от влияния внеш-
них и внутренних факторов. социально-
экономический суверенитет находится 
в диалектической связи с политическим 
и экономическим суверенитетами, ко-
торые обеспечиваются соответствую-
щими механизмами в политике и эконо-
мике. однако в определенной степени 
можно говорить о производной роли 
социально-экономического суверени-
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тета: он невозможен без политической 
и экономической суверенности, кроме 
этого налицо его прямая зависимость 
от избранной социально-экономичес-
кой политики государства. 

обеспечение социально-экономи-
ческого суверенитета в настоящее вре-
мя неразрывно связано с решением 
проблем национальной безопасности. 
в стратегии национальной безопас-
ности российской Федерации до 2020 
года (указ президента российской 
Федерации от 12.05.09 г. № 537) ука-
зано, что повышение качества жизни 
российских граждан гарантируется пу-
тем обеспечения личной безопасности, 
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а также доступности комфортного жи-
лья, высококачественных и безопасных 
товаров и услуг, достойной оплаты ак-
тивной трудовой деятельности.

в настоящее время россия в нема-
лой степени зависит от импорта това-
ров, определяющих не только качес-
тво и уровень жизни, но и процесс 
физического воспроизводства населе-
ния и рабочей силы. иными словами, 
внутреннее производство не способно 
в полном объеме удовлетворить пер-
воочередные, базовые потребности 
людей. в ряде социально значимых 
отраслей имеется существенное недо-
производство (по сравнению с реаль-
ными потребностями), что усугубляет-
ся недостаточным качеством выпуска-
емых товаров и услуг. рассмотрим эту 
проблему подробнее.

Зависимость от импорта продоволь-
ствия. по разным оценкам, потребнос-
ти населения в продуктах питания удов-
летворяются на 25% – до 65% за счет 
собственного сельскохозяйственного 
производства. более того, зависимость 
от импорта продовольствия нараста-
ет. если в 2000 г. в россию было заве-
зено продуктов питания и сельскохо-
зяйственного сырья на 7,4 млрд долл. 

сШа, в 2008 г. – на 35,2 млрд долл., то 
в 2012 г. – уже на 40,2 млрд долл. (кро-
ме текстильного сырья, в фактических 
ценах) [1, с. 547]. вступление россии 
в вто усугубляет эту ситуацию [2].

следует обратить внимание на то, 
что фактическое потребление насе-
ления россии существенно отстает от 
рациональных норм по наиболее цен-
ным продуктам питания, например от 
норматива всемирной организации 
здравоохранения (воз). реальное пот-
ребление этих продуктов не дотягива-
ет даже до более скромных рекоменда-
ций Минздравсоцразвития россии (см. 
приказ от 2.08.10 г. № 593н). если же 
учесть, что статистика демонстрирует 
среднее потребление, то при наличии 
значительного неравенства в доходах 
и соответственно в потреблении мож-
но с уверенностью утверждать, что 
большая часть населения страны не 
получает в необходимом объеме наи-
более ценные продукты питания. Это 
непосредственно влияет на состояние 
здоровья населения (включая репро-
дуктивный аспект), качество и продол-
жительность жизни.

сравнительные данные представле-
ны в таблице. 

норМы и Фактическое потребление основныХ проДуктов питания 
в россии, кг в гоД на ДуШу населения 

Нормы потребления Потребление

Группы продуктов Рекомендации 
ВОЗ

Рекомендации 
Минздравсоцразвития России 

2011 г. 

Хлебные продукты 117 95–105 119
Картофель 117 95 – 100 110
Овощи и бахчевые 139 120 – 140 106
Фрукты и ягоды 146–219 90 – 100 60
Мясо и мясопродукты, всего 78 70 – 75 65
Молоко и молочные продукты 
в пересчете на молоко, всего 405 320 – 340 246

Яйца, шт. 291 260 271
Рыба и рыбопродукты 18,2 18 – 22 16,6
Сахар 47 24 – 28 40
Масло растительное 9,1 10 – 12 13,5

Источник: составлено автором по [3; 4, с. 457, 740]. 
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Зависимость от импорта фармацевти-
ческих препаратов. если в 2000 г. импорт 
лекарственных средств составил 1,15 
млрд долл., в 2010 г. – 9,25, то в 2012 г. – 
уже 10,8 млрд долл. [1, с. 555], или в 9,4 
раза больше, чем в 2000 г., т.е. лекарс-
твенная зависимость страны усиливается 
очень быстрыми темпами. на импортные 
лекарства приходится, по разным оцен-
кам, от 75 до 85% российского фарма-
цевтического рынка, наибольшая доля 
импорта в государственных закупках со-
ставляет около 95% [5]. 

Зависимость от импорта продук-
ции отраслей легкой промышленности. 
в 2000 г. текстиля, текстильных изде-
лий и обуви было завезено на 2 млрд 
долл., в 2012 г. – уже на 17,4 млрд 
долл. (в фактических ценах) [1, с. 547]. 
огромный российский рынок потре-
бительских товаров для многих стран 
стал полигоном, обеспечившим подъ-
ем национальных экономик, рост ввп, 
количества рабочих мест. Доля импор-
тной продукции на российском рынке 
одежды превышает 80% [6]. напротив, 
в самой россии индекс текстильного 
и швейного производства в 2007 г. по 
отношению к 1991 г. составил всего 
27,4%; индекс производства кожи, из-
делий из кожи и производства обуви за 
тот же период – 26,6% [7]. по мнению 
специалистов, даже та обувь, которая 
производится в россии, практически 
полностью шьется из импортных заго-
товок, что определяет почти 100%-ную 
импортозависимость в обеспечении 
обувью населения страны. за последние 
годы, к сожалению, существенных изме-
нений к лучшему в текстильной, швей-
ной и обувной отраслях не произошло. 
более того, эксперты утверждают, что 
взятые при вступлении россии в вто 
обязательства наряду с другими факто-
рами могут привести текстильную и лег-
кую промышленность страны к полному 
развалу в 2015–2017 гг., когда завер-
шится переходный период, установлен-
ный для этих отраслей [8]. 

Здравоохранение, образование, со-
циальное обеспечение. Эти отрасли 
подвергаются непродуманным рефор-
мам, не получают в течение длитель-
ного времени достаточных бюджетных 
средств, обеспечивающих их нормаль-
ное функционирование и развитие. те 
же финансовые ресурсы, которые вы-
деляются, расходуются без ориента-
ции на первоочередные нужды людей. 
нередко строятся и оборудуются очень 
дорогие медицинские центры, закупа-
ется импортное оборудование, кото-
рое затем простаивает из-за отсутствия 
специалистов. при этом медицинская 
помощь не становится более доступной 
и качественной. в то же время быстро 
растет «образовательный и медицин-
ский туризм», посредством которого 
наиболее обеспеченные граждане рос-
сии удовлетворяют потребности в об-
разовании и лечении за рубежом. 

Строительство жилья. оно осущест-
вляется недостаточными темпами. при 
этом то жилье, которое строится, все-
таки «не по карману» большинству рос-
сиян, что в конечном счете не позволяет 
снять остроту жилищной проблемы.

названные отрасли и сферы должны 
обеспечивать удовлетворение осново-
полагающих потребностей населения, 
без реализации которых невозможно 
говорить не только о росте уровня и ка-
чества жизни, но и о простом «сбере-
жении народа». напомним, что, по дан-
ным росстата, за 20 лет (1989 – 2009 гг.) 
население россии уменьшилось на 5,1 
млн человек, составив в 2009 г. 141,9 
млн человек [9]. некоторое повышение 
рождаемости в последние два года си-
туацию принципиально не меняет. 

не вызывает сомнения, что сегодня 
поиск путей выхода российской эконо-
мики из кризиса следует осуществлять 
параллельно с реализацией курса на 
обеспечение национальной безопас-
ности во всех сферах, на повышение 
благосостояния населения, уровня и ка-
чества его жизни. представляется, что 
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решить данные задачи возможно пос-
редством диверсификации экономики, 
развития соответствующих сфер и от-
раслей народного хозяйства на новой 
организационно-экономической и тех-
нико-технологической основе. 

Экономика в конечном счете должна 
функционировать не ради самой себя, 
а в целях повышения национального 
благосостояния, оптимального удовлет-
ворения потребностей жителей страны, 
расширенного воспроизводства насе-
ления и квалифицированной рабочей 
силы. обеспечению социально-эконо-
мической суверенизации и благополу-
чия страны способствует, на наш взгляд, 
предлагаемая Комплексная программа 
региональной аграрно-промышленной 
кластеризации (далее – программа). 
реализация программы предполагает-
ся на основе оптимизации структуры 
экономики, роста аграрного и перера-
батывающего производств, легкой про-
мышленности, увеличения численности 
занятых, стимулирования внутреннего 
спроса. 

с большой степенью уверенности 
можно утверждать, что решение про-
блем удовлетворения жизненно необхо-
димых потребностей населения за счет 
отечественного производства следует 
начинать с сельского хозяйства. извес-
тно, что одно рабочее место, созданное 
в сельском хозяйстве, дает возможность 
организовать пять–шесть рабочих мест 
в перерабатывающей промышленнос-
ти. именно этот мультипликативный 
эффект особенно важен в условиях 
экономического кризиса и роста безра-
ботицы. однако современное сельское 
хозяйство россии нередко сравнивают с 
«черной дырой». 

нам представляется, что недо-
статочная эффективность вложений 
в сельское хозяйство вызвана отсутс-
твием продуманной концепции подъема 
аграрного сектора экономики, опираю-
щейся на комплексный подход к плани-
рованию развития агропромышленного 

кластера, конкурентное распределение 
бюджетных средств, адекватную оцен-
ку результатов вложений, систему пер-
сональной ответственности за их эф-
фективное использование. кроме того, 
требуется серьезная работа, направлен-
ная на восстановление утраченной тру-
довой мотивации сельхозпроизводите-
лей. 

Мы предлагаем разработать обще-
российскую комплексную программу 
по созданию на определенных террито-
риях региональных агропромышленных 
кластеров, частично финансируемую 
из государственного бюджета, а также 
предполагающую привлечение инвесто-
ров на основе государственно-частного 
партнерства [10]. особенностью данной 
программы является ее нацеленность не 
только на агропромышленную сферу, 
но и на решение многих взаимосвязан-
ных социально-экономических про-
блем. кроме того, комплекс мероприя-
тий, сформулированный в концепции, 
способен породить мощнейший муль-
типликативный эффект, что позволяет 
рассматривать программу в качестве 
значимого антикризисного проекта. 

в обобщенном виде ключевые пози-
ции программы представлены ниже.

1. Инициатива по принятию общего 
курса на аграрно-промышленную клас-
теризацию должна исходить от первых 
лиц страны и органов государственной 
власти. при принятии данного курса 
требуется сформировать федеральные 
институты, ответственные за разработ-
ку программы, ее конструктивное об-
суждение, а также за организацию де-
ятельности по ее реализации в регионах 
россии. 

2. в рамках программы необходимо 
наметить приоритеты, выделить меха-
низмы и инструменты ее реализации, 
определить источники и принципы фи-
нансирования, механизмы учета и кон-
троля, мониторинга и коррекции ре-
зультатов и т.д. требуется разработка 
комплекса необходимых законодатель-
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ных актов, направленных на создание 
и обеспечение эффективного функ-
ционирования аграрно-промышленного 
кластера, определяющих соответствую-
щие механизмы стратегического плани-
рования в рамках программы, финанси-
рования, целенаправленной денежно-
кредитной, налогово-бюджетной, цено-
вой политики и т.д. необходимо также 
проработать механизмы контроля. 

3. реализация программы пред-
полагает исследование территории 
России на предмет изыскания земель, 
пригодных или уже используемых для 
сельскохозяйственной деятельности, 
подходящих для размещения поселков 
малоэтажной застройки, а также пре-
доставляющих возможности для раз-
вития перерабатывающих производств. 
таковыми могут быть, например, мо-
ногорода и прилегающие к ним земли, 
а также территории с благоприятными 
условиями для конкретного вида сель-
скохозяйственной деятельности, разви-
той инфраструктурой и благополучны-
ми агроструктурами. сюда же следует 
отнести территории, на которые по тем 
или иным причинам необходимо при-
влечь население (например, восточная 
сибирь, Дальний восток)1.

Думается, что первоначально для 
проведения эксперимента может быть 
определено несколько регионов, явля-
ющихся «полигонами» для апробации 
и отработки технологий создания аг-
ро-промышленного кластера. возмож-
но придание им статуса своеобразных 
особых экономических зон с соответс-

твующими преференциями. в этом от-
ношении нам представляется весьма 
перспективной территория крыма.

4. Для успешного формирования 
кластера на избранной территории не-
обходимо создать специализированную 
региональную структуру (условно, клас-
терную ассоциацию), функционирова-
ние которой должно осуществляться 
под контролем соответствующего фе-
дерального института. 

на рис. 1 представлены институци-
ональные предпосылки программы, из-
ложенные в пп.1, 2, 4.

5. исходя из территориальной инди-
видуальности необходимо определить 
специализацию аграрно-промышленно-
го кластера, формируемого на данной 
территории. основой кластеров долж-
ны стать интегрированные структуры 
с полным циклом производства – от 
выращивания сельскохозяйственной 
продукции до выпуска того или ино-
го конечного продукта переработки. 
предварительно следует тщательно 
проработать структуру и элементы клас-
тера с позиций оптимизации его соста-
ва, объема производственных функций 
и связей. 

например, в самом общем виде воз-
можно построение следующих кластер-
ных цепочек: 

выращивание зерна – мукомольно-
крупяное производство – производство 
хлебопекарной, макаронной, кондитер-
ской продукции; 

выращивание кормовых культур 
(в том числе фуражного зерна) – произ-
водство комбикормов – животноводс-
тво – производство мясной и молочной 
продукции, яиц; кожевенное, меховое, 
камвольное производство – производс-
тво одежды и обуви из кожи и меха, га-
лантереи, вязаных изделий, трикотажа;

выращивание текстильных культур 
(хлопчатник, лен, джут) – текстильное 
производство – швейное производство, 
производство тары, шпагата, мешкови-
ны;

1 Плотность населения на значительных тер-
риториях Восточной Сибири и Дальнего Востока 
в настоящее время крайне низка. И это содержит 
потенциальную угрозу безопасности и целостности 
России, поскольку эти территории могут стать пред-
метом притязаний других государств, а то и просто 
превратятся в ареал «тихого» заселения незаконны-
ми мигрантами из стран, страдающих от перенасе-
ленности, справиться с которыми впоследствии бу-
дет чрезвычайно сложно. Вопрос об экономическом 
и политическом «удержании» данных территорий 
в ближайшем будущем стоит достаточно остро. 
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рис. 1. институциональные предпосылки комплексной программы региональной  
аграрно-промышленной кластеризации

Источник: составлено автором.

выращивание картофеля, овощей, 
бахчевых и садовых культур – произ-
водство свежей, консервированной 
и быстрозамороженной продукции;

рыбоводство – производство све-
жей, консервированной и быстрозамо-
роженной продукции;

выращивание лекарственных рас-
тений – разработка инновационных 
лекарственных, косметических пре-
паратов и технологий – производство 
лекарственных, косметических препа-
ратов и субстанций для последующего 
производства. 

6. важную роль играют стратегия 
формирования кластера и комплекс ме-
роприятий по ее реализации. например, 

возможно формирование государствен-
ных аграрных структур по типу совхо-
зов, однако, на иных соответствующих 
сегодняшнему дню основаниях и прин-
ципах. приемлем путь интеграции и ко-
операции (производственной, снабжен-
ческой, сбытовой, перерабатывающей, 
финансово-кредитной), объединяющей 
существующие фермерские хозяйства, 
мелкие сельскохозяйственные органи-
зации, небольшие перерабатывающие 
предприятия с последующим их ук-
рупнением. Целесообразно поощрять 
создание новых фермерских хозяйств, 
других малых форм хозяйствования 
в апк и оказывать им возможную по-
мощь. 
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несомненно, потребуется строи-
тельство новых перерабатывающих 
предприятий пищевой, легкой и фарма-
цевтической отраслей, а также созда-
ние системы логистической поддержки 
(специализированные оптовые торговые 
и транспортные организации, сбытовая 
кооперация и т.д.). 

кластерная принадлежность поз-
волит аграрным организациям в ка-
кой-то мере снизить риски, связанные 
с производством сельскохозяйствен-
ной продукции. при этом нивелиру-
ется стихийность рынка сельхозпро-
дукции, появляется возможность из-
бежать диктата перерабатывающих 
организаций, повысить конкурентный 
иммунитет. перерабатывающие орга-
низации при вхождении в кластер по-
лучат надежную сырьевую базу, хоро-
шее сырье, что даст им возможность 
выпускать продукцию более высокого 
качества с меньшими затратами, легче 
завоевывать рынки сбыта и получать 
стабильно высокие прибыли. обслу-
живающие организации (транспор-
тные, складские, ремонтные и др.), 
входящие в кластер, также получают 
гарантированные объемы работ и до-
ходы. 

7. нуждается в проработке вопрос 
о создании (модернизации) предпри-
ятий по производству современной, вы-
сокоэффективной сельскохозяйствен-
ной техники, технологических линий 
и оборудования для перерабатывающих 
производств пищевой, легкой и фарма-
цевтической отраслей. опыт развитых 
стран демонстрирует несомненную 
эффективность интеграции научных, 
инновационных и производственных 
процессов. предполагается широкое 
привлечение к разработке инновацион-
ных технологий российской академии 
наук, соответствующих научно-иссле-
довательских институтов, проведение 
конкурсных отборов инновационных 
проектов независимых исследователей 
и практиков.

8. важным пунктом программы яв-
ляется привлечение высококвалифи-
цированных специалистов, в том числе 
иностранных. помимо достойной оп-
латы труда им требуется предложить 
комфортные условия проживания для 
всей семьи, обеспечить доступность 
услуг социальной инфраструктуры 
и т.д. 

9. реализация программы будет 
невозможна без привлечения отечес-
твенных и иностранных инвесторов. 
при этом необходимо учитывать, что 
помимо прибыльности вложений по-
тенциальных инвесторов всегда инте-
ресует наличие ресурсов, развитая ин-
фраструктура, гарантия сохранности 
вложений, возможности минимизации 
рисков/затрат, прогрессивное зако-
нодательство, приемлемая налоговая 
политика, позитивная репутация руко-
водства территории базирования, низ-
кий уровень коррупции и др. 

10. программа предполагает изыс-
кание и освоение наиболее совер-
шенных аграрных технологий; поиск 
и приобретение передовых техноло-
гий переработки сельхозсырья и про-
изводства потребительских товаров; 
организацию и внедрение соответст-
вующих собственных инновационных 
разработок. при этом следует под-
черкнуть, что упор следует делать на 
создание собственных разработок, ин-
тенсификацию процессов применения 
знаний и внедрения технологий, что 
обеспечит реальный рост конкуренто-
способности кластера, региона и стра-
ны в целом [11]. предполагается широ-
кое привлечение к разработке иннова-
ционных технологий соответствующих 
научно-исследовательских институтов, 
российской академии наук, проведение 
конкурсных отборов инновационных 
проектов независимых исследователей 
и практиков.

11. неотъемлемой частью програм-
мы выступает строительство дорог 
и объектов производственной инфра-



55

структуры на территории функциони-
рования будущего аграрно-промыш-
ленного кластера. Это направление 
деятельности благодаря мультиплика-
тивному эффекту позволит обеспечить 
рост производства и занятости в смеж-
ных отраслях.

12. значимую роль играет строи-
тельство поселков малоэтажной за-
стройки, таунхаусов, коттеджных по-
селков, а также объектов социальной 
инфраструктуры на избранной терри-
тории в целях привлечения квалифици-
рованных специалистов, жителей, ра-
ботников. в настоящее время возмож-
но осуществлять строительство ком-
фортабельных домов в достаточно ко-
роткие сроки и сравнительно недорого 
при условии использования новых ма-
териалов и инновационных технологий 
строительства. строительство жилья 
и объектов социальной инфраструк-
туры будет особенно эффективным на 
основе частно-государственного парт-
нерства и использования механизмов 
государственного заказа. как и любое 
строительство, оно сопровождается 
существенным мультипликативным 
эффектом – растет занятость в произ-
водстве стройматериалов, перевозках 
и т.д.

13. привлечение жителей и квали-
фицированной рабочей силы становит-
ся возможным при условии гаранти-
рованной занятости и предоставления 
жилья, в том числе на условиях льгот-
ной ипотеки или с использованием 
механизма жилищных сертификатов 
(например, отставным военным) либо 
даже бесплатно в исключительных 
случаях (например, для особо ценных 
специалистов из числа бывших совет-
ских граждан, желающих переехать на 
жительство в россию). при этом воз-
можно осуществлять передачу жилья 
в собственность либо в пользование на 
условиях социального найма. следует 
подчеркнуть, что именно решение жи-
лищного вопроса может стать основой 

формирования четкой мотивации сме-
ны места жительства и эффективной 
трудовой деятельности на предприяти-
ях аграрно-промышленного кластера.

14. необходимо организовать под-
готовку кадров для предприятий сель-
ского хозяйства, перерабатывающих 
производств, логистики, фарминдуст-
рии и т.д. на основе целевого обучения 
с последующим распределением. ре-
зервом являются постоянные и потен-
циальные жители данной территории. 

15. руководить реализацией про-
граммы на конкретной территории 
предлагается поручать высококвали-
фицированным управленцам из кадро-
вых резервов различного уровня, для 
которых это будет и серьезной про-
веркой, и школой одновременно. при 
этом крайне необходимо возрождать 
систему экономической и администра-
тивной ответственности за порученное 
дело. 

16. на всех этапах работы над про-
граммой требуется серьезно прорабо-
танное информационно-имиджевое 
сопровождение [12], способствующее 
продвижению данного проекта и фор-
мированию доверия к нему. 

схематично комплексная программа 
создания региональных аграрно-про-
мышленных кластеров в россии пред-
ставлена на рис. 2.

в ходе реализации предлагаемой 
программы можно решить целый ряд 
жизненно важных для страны проблем, 
в частности: поднять сельскохозяйс-
твенное производство; воссоздать оте-
чественное перерабатывающее произ-
водство на современной технологичес-
кой и экономической основе; внести 
вклад в решение жилищной проблемы 
в россии; решить проблему занятости 
в моногородах; создать дополнитель-
ные рабочие места в дорожном и жи-
лищном строительстве, в производстве 
стройматериалов, в возведении объек-
тов инфраструктуры, в сферах разра-
ботки и производства сельскохозяйс-
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рис. 2. основные составляющие программы региональной аграрно-промышленной 
кластеризации

Источник: составлено автором.

рис. 2. основные составляющие программы региональной аграрно-промышленной 
кластеризации

Источник: составлено автором.
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твенной техники и оборудования для 
перерабатывающей промышленности; 
стимулировать внутреннее потребле-
ние; создать условия для восстановле-
ния трудовой мотивации работников 
в сельском хозяйстве; решить продо-
вольственную проблему и обеспечить 
продовольственную безопасность рос-
сии; обеспечить удовлетворение пот-
ребностей населения за счет собствен-
ного производства одежды, обуви, 
кожгалантереи и т.д. из отечественно-
го сырья; улучшить обеспечение насе-
ления лекарственными препаратами. 

реализация программы аграрно-
промышленной кластеризации россии, 
на наш взгляд, позволит существенно 
поднять уровень и качество жизни на-
селения, будет способствовать росту 
национального благосостояния, соци-
ально-экономической суверенизации, 
нивелирует соответствующие угрозы 
национальной безопасности. кроме 
того, программа, создающая мощный 
мультипликативный эффект, может 
войти в число крупнейших антикризис-
ных проектов.
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осуществление инновационных про-
цессов в стране, ускорение динамики 
в различных сферах экономики, мо-
дернизация общественных институтов 
и научно-исследовательской инфра-
структуры, обеспечение безопасности 
и целостности государства немыслимы 
без реализации значимых инвестицион-
ных проектов. но на пути осуществле-
ния финансирования зачастую возника-
ют препятствия как правового, так и ор-
ганизационно-контрольного характера, 

ВЫБОР ИНВЕсТИЦИОННЫх ПРИОРИТЕТОВ В РАМКАх 
РЕГИОНАЛЬНОй ЭКОНОМИКИ

ЮрИй ДМИТрИЕВ
доктор экономических наук, профессор 

· Обеспечение курса модернизации в российской экономике невозможно без осуществле-
ния комплекса оптимальных инвестиционно-ресурсных трансформаций на уровне субъектов 
Федерации 

· Структурный аспект таких преобразований в государственном и региональном разрезах 
предполагает обоснованное определение перспективных сфер хозяйствования в целях эф-
фективного распределения финансовых вложений

· Метод отраслевых индексов можно применять для анализа не только экономической де-
ятельности страны или региона, но и групп товаров (услуг), которые представляют интерес 
с точки зрения выявления целесообразности вложения в них средств

ключевые слова: инвестиции, индексы развития, приоритетные виды деятельности, 
оптимизация

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87
fdu78@rambler.ru

которые не позволяют в должной мере 
использовать имеющийся инновацион-
ный потенциал. 

роль инвестиций лаконично тракту-
ет в.в. ивантер. согласно его выводам, 
инвестиции формируют «пространство» 
экономического роста, определяют 
расширение спроса на оборудование, 
строительно-монтажные работы и, са-
мое главное, на инновации. благодаря 
обновлению и увеличению производс-
твенных мощностей реализуется струк-
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турно-технологическая модернизация 
производства, происходит наращива-
ние его объемов. тем самым инвести-
ции, создавая конечный и промежу-
точный спрос на продукцию отраслей 
национальной экономики, определяют 
материальные условия эффективного 
развития [1, c. 4].

отметим, что даже в специ альных 
исследованиях не приводится одно-
значных интерпретаций по поводу ин-
вестиционных процессов, протекающих 
в россии в течение последнего десяти-
летия. противоречивые оценки, нали-
чие диаметрально противоположных 
мнений о характере воспроизводства 
основного капитала и др. свидетельст-
вуют о наличии объективных трудно-
стей, затрудняющих анализ и прогно-
зирование и не преодолимых в рамках 
традиционных подходов [2, c. 37].

по исследованиям а. зельднера, 
в условиях ограниченности ресурсов 
управление процессом сбалансирован-
ного экономического развития всегда 
связано с оптимальным выбором при-
оритетов, обеспечивающих планиру-
емый конечный результат – рост эко-
номики и социальную стабильность. 
Функциональная роль инвестиционного 
процесса в стратегии приоритетного 
развития и структуре общественного 
воспроизводства состоит в конверта-
ции доба вочного капитала в обновле-
ние и совершенствование базовых фак-
торов производства [3, c. 73]. 

статистика показывает, что норма 
накопления россии (отношение инвес-
тиций к объему ввп) остается низкой – 
около 18%. в послевоенной европе до 
1970-х годов норма накопле ния состав-
ляла не менее 25%, в японии – 30, в пе-
риод советской индустриализации этот 
показатель достигал 33–35%. быстро 
развивающийся китай поддерживает 
норму накопления основного капитала 
на уровне 38% ввп. Для национальной 
экономики россии низкий уровень вло-
жений в основной капитал обрабаты-

вающей промышленности равносилен 
сейчас сохранению структурной и тех-
нологической деградации [см. 4, c. 21–
22]. как отмечает с.Ю. глазьев, чтобы 
«удержаться на гребне» нынешней фазы 
новой «волны» экономического роста, 
инвестиции в развитие производств но-
вого технологического уклада должны 
ежегодно удваиваться [5, c. 9].

рассмотрение «золотых» ориентиров 
по нормам накопления инвестиций под-
нимает вопрос о выборе структуры вло-
жений в те или иные сферы деятельнос-
ти. ведь для всех без исключения отрас-
лей свойственно прохождение (смена) 
конкретных этапов жизненного цикла: 
от внедрения и роста до стагнации. 

отметим, что в контексте данно-
го вопроса виды экономической де-
ятельности можно условно разделить 
по динамике оборота на три большие  
группы.

«Современные» экономические ви-
ды-лидеры. на рубеже веков к их числу 
относятся в первую очередь биотехно-
логии и телекоммуникации. Доля этих 
видов экономической деятельности 
в экономике, измеренная по любому об-
щепринятому показателю (объемы реа-
лизации, прибыль), растет. 

«Старые» экономические виды. сре-
ди них много «экологически грязных», 
например производство цветных ме-
таллов, изделий из резины и пластмасс 
и др. в развитых странах эти отрасли 
свертываются вплоть до полной ликви-
дации производств.

Прочие виды, лежащие между этими 
двумя полюсами. Динамика их развития 
не имеет столь очевидных автономных 
тенденций.

располагая информацией о сущест-
вующих закономерностях, значительно 
легче предвидеть будущие изменения 
и тем самым снизить уровень риска. ес-
тественно, что наиболее эффективными 
и наименее рискованными оказываются 
инвестиции, связанные с финансирова-
нием передовых направлений хозяйс-
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твования, отличающихся высокими тем-
пами роста. 

следует подчеркнуть, что высокая 
эффективность инвестиционных ресур-
сов возможна лишь при условии при-
оритетного развития наукоемких отрас-
лей при финансовой поддержке ни-
окр как государством, так и частным 
бизнесом. при этом социально-эконо-
мические преимущества получают те 
региональные системы, которые в нуж-
ном русле максимально быстро мобили-
зуют природные, научно-образователь-
ные, производственно-технологичес-
кие, материально-финансовые и иные 
ресурсы, что в свою очередь позволяет 
реализовать комплекс мероприятий по 
активизации и расширенному воспроиз-
водству инновационной деятельности. 
непродуманность, логическая необос-
нованность (когда отсутствует целесо-
образность и логическая, целевая адек-
ватность) процессов приводит к тому, 
что ресурсы, знания, опыт, интеллекту-
альный капитал при высокой скорости 
институциональных изменений теряют 
значение как факторы конкурентного 
соперничества и обесцениваются.

учитывая изложенное, нельзя не со-
гласиться с мнением в.к. сенчагова, что 
основным звеном стратегического пла-
на в стране должна стать структурная 
модернизация вы сокотехнологичных 
отраслей, а также ряда традиционных 
сфер, обслу живающих повседневные 
потребнос ти человека. причем в совре-
менных компьютерных центрах имеется 
возможность не только оценивать теку-
щую социально-эко номическую ситуа-
цию, внутренние и внешние потребнос-
ти государства, но и рассчитывать дол-
госрочные риски в целях реализации 
национальных инте ресов российской 
Федерации [6, c. 15–16].

указанные проблемы, а также целе-
вые ориентиры обусловливают необхо-
димость разрабатывать методики, с по-
мощью которых можно производить 
корректное сопоставление динамики 

развития в различных сферах хозяйс-
твования в разрезе регионов, округов 
и страны. 

в целях оптимизации инновационно-
инвестиционных мероприятий в рамках 
социально-экономического развития 
региона предлагаем обратиться к зако-
ну парето, в соответствии с которым 
20% усилий дают 80% результата, а ос-
тальные 80% усилий дают лишь 20% 
результата [см. 7]. вильфредо парето 
в 1897 г. сформулировал принцип «не-
правильного распределения благосо-
стояния в обществе», разработав лога-
рифмические математические модели, 
описывающие это неоднородное рас-
пределение.

правило парето применимо к мно-
жеству ситуаций и в большинстве случа-
ев соблюдается в повседневной жизни. 
Это правило, ранжируя отдельные явле-
ния по значимости, позволяет выявлять 
и в первую очередь устранять те при-
чины, которые вызывают наибольшее 
количество проблем (несоответствий). 
заметим, что в этих утверждениях фун-
даментальным является не конкретная 
пропорция, а сам факт существенно-
го дисбаланса. при этом соотношение 
20/80, не являясь абсолютным и неиз-
менным, зачастую трансформируется 
в 15/85, 30/70 или какое-то иное. более 
того, сумма делимого и делителя необя-
зательно должна равняться 100, так что 
указанное соотношение может прини-
мать вид 10/70, 50/95 и т.д.

популярность закона парето объяс-
няется, с одной стороны, его чрезвычай-
ной простотой и наглядностью, а с дру-
гой – возможностью применения в ана-
лизе очень широкого круга процессов. 
на принципе дисбаланса основывается 
и Aбв-анализ, по результатам которо-
го фактору присваивается одна из трех 
категорий в зависимости от размера его 
вклада в совокупный эффект [8].

так, к категории а (важнейшие за-
дачи) относятся примерно 15% обще-
го количества задач; однако их значи-
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№ 
п/п

Виды экономической деятельности в секторе 
обрабатывающих производств

Доля в струк-
туре обраба-
тывающих 

производств,%

Накоп-
ленная 
доля,%

1 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 29,1 29,1
2 Производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования
13,7 42,8

3 Производство машин и оборудования 9,7 52,5
4 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 7,6 60,1
5 Химическое производство 7,4 67,5
6 Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий
7,4 74,9

7 Производство прочих материалов и веществ, не включенных 
в другие группировки

5,5 80,4

8 Прочие производства 5 85,4
9 Производство резиновых и пластмассовых изделий 4,9 90,3
10 Текстильное и швейное производство 2,9 93,2
11 Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,8 96
12 Производство транспортных средств и оборудования 2,8 98,8
13 Целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность
0,9 99,7

14 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,3 100
15 Производство кокса и нефтепродуктов 0 100

мость в смысле вклада в достижение 
цели составляет около 65%. к кате-
гории б (важные задачи) относятся 
в среднем 20% общего числа задач, их 
значимость – 20%. к категории в (менее 
важные и несущественные задачи) – 65 
и 15% соответственно. 

в качестве рабочей гипотезы мы вы-
двинули предположение, что указанная 
закономерность распространяется и на 
социально-экономические показатели 
региона. в данном исследовании в ка-
честве объекта выбрана владимирская 
область. исходя из официальных дан-
ных росстата по отраслевой структуре 
валовой добавленной стоимости уста-
новлено, что на 20% сфер хозяйствова-
ния региона (на три вида деятельности 
из 15) приходится 54,5% врп [9, с. 389]. 

и эти пропорции уже на протяжении 
последних нескольких лет кардиналь-
ным образом не меняются. наиболее 
емким сектором для владимирской об-
ласти является обрабатывающий (31%). 
при этом необходимо подчеркнуть, что 
регион по данному показателю является 
одним из лидирующих в Центральном 
федеральном округе (ЦФо). больший 
удельный вес промышленности в струк-
туре валовой добавленной стоимости по 
ЦФо имеют только липецкая (39,2%), 
калужская (38,2%) и тульская (35,3%) 
области. в свою очередь детализация 
расчетов позволяет утверждать, что на 
четыре вида деятельности из 15 (26,7%) 
в структуре обрабатывающих произ-
водств владимирской области прихо-
дится 60,1% продукции (табл. 1).

Таблица 1 
анализ парето по обороту обрабатываЮЩиХ произвоДств во 

влаДиМирской области за 2012 г.

Источник: составлено авторами на основе [10].
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как видно из анализа парето, доми-
нирующими видами перерабатывающей 
промышленности региона выступают 
пищевые производства (1), выпуск элек-
трооборудования (2) производство ма-
шин и оборудования (3), изготовление 
неметаллических минеральных продук-
тов (4). поэтому главной представляет-
ся задача по развитию именно этих сек-
торов экономики региона. 

Для анализа реакции видов эконо-
мической деятельности (согласно при-
веденной классификации) на измене-
ние базовой величины предлагается 
использовать отношения темпов роста, 
которые могут быть представлены как 
индексы развития и оценены по фор-
муле расчета базисного индекса [11, 
с. 339–342]:

,                                          (1)

где ИРij – индекс развития; 
Tnj – темп роста n-го вида экономи-

ческой деятельности согласно класси-
фикационному перечню в j-м регионе; 

 – темп роста базовой величины; 
i – номер уровня анализируемого 

индекса (1 – регион, 2 – федеральный 
округ, 3 – российская Федерация в це-
лом); 

j – номер региона. 
применение приведенного модер-

низированного критерия продиктова-
но тем, что соотношение темпов рос-
та в отличие, например, от показателя 
отраслевой эластичности (рассчитыва-
емого через соотношение темпов при-
роста), будет являться только положи-
тельной величиной, а оперирование по-
казателями со знаком «минус» зачастую 
вызывает затруднения. кроме того, по-
вышается информативность выбранно-
го показателя: если ИРi, j  меньше 1, то 
развитие вида экономической деятель-
ности согласно классификационному 
перечню отстает от базовых тенденций 
роста; если ИРi, j  равен или больше 1, то 
развитие соответствует или даже опе-

режает динамику выбранных сравни-
тельных факторов. 

на основании анализа парето (см. 
табл.1) определены виды экономичес-
кой деятельности, которые составляют 
наибольший удельный вес в совокупном 
объеме обрабатывающих производств 
владимирской области. в табл. 2 при-
веден расчет темпов роста этих произ-
водств по регионам ЦФо и российской 
Федерации в целом. 

в качестве примера приведем расче-
ты внутренних, внешних и абсолютных 
индексов развития за 2012/2011 гг. по 
ведущим обрабатывающим производс-
твам владимирской области с исполь-
зованием формулы (1), которые пред-
ставлены в табл. 3. индексы ИР1 пози-
ционируются как внутренние, ИР2 – как 
внешние, ИР3 – как абсолютные. 

в реальной ситуации расчет вы-
полнялся по семи индексам каждого 
уровня (за восьмилетний период 2005–
2012 гг.). средний темп развития конк-
ретной сферы хозяйствования в разрезе 
трех анализируемых уровней исчислял-
ся как средняя геометрическая. такой 
метод, традиционно применяемый при 
оценке средних темпов роста, пред-
ставляется наиболее адекватным. он 
позволяет найти значение экономичес-
кого показателя, равно удаленное и от 
максимальной, и от минимальной его 
границы [12, с. 111]:

,               (2)

где  – средний темп развития (сред-
няя геометрическая величина) вида эко-
номической деятельности j-го региона 
по i-му уровню;

 – индивидуальные 
значения индексов развития i-го уров-
ня;

t – количество рассматриваемых пе-
риодов S.

выполненный анализ показывает, 
что достаточно проблемную динами-
ку развития демонстрируют сразу два 
весьма важных вида деятельности – 
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РФ 1,101 1,108 1,125 1,060 1,120
ЦФО 1,102 1,113 1,044 1,009 1,088
Белгородская 1,109 1,217 1,249 0,894 1,016
Брянская 1,196 1,088 1,446 1,033 1,122
Владимирская 1,101 1,082 1,131 1,101 1,026
Воронежская 1,095 1,120 0,954 1,108 1,141
Ивановская 1,121 1,148 1,207 1,091 1,121
Калужская 1,180 1,023 1,180 0,972 1,068
Костромская 1,180 1,041 1,023 1,005 1,180
Курская 1,103 1,239 1,141 0,937 1,090
Липецкая 1,076 1,113 1,159 1,125 1,076
Московская 1,073 1,155 1,133 0,981 1,108
Орловская 1,066 1,135 1,177 1,030 0,784
Рязанская 1,172 1,110 1,297 1,269 1,020
Смоленская 1,062 1,062 1,277 0,910 1,130
Тамбовская 1,035 0,922 1,107 1,265 1,131
Тверская 1,160 1,034 1,160 1,002 1,502
Тульская 1,061 1,089 1,698 0,989 0,996
Ярославская 1,145 1,116 1,065 1,145 1,122
г. Москва 1,104 1,039 0,610 0,936 1,117

Таблица 2
теМпы роста обрабатываЮЩиХ произвоДств по регионаМ ЦФо 

и российской ФеДераЦии, 2011–2012 гг.

Источник: составлено авторами по [10]. 

Таблица 3
инДексы развития, ХарактеризуЮЩие наиболее значиМые 

обрабатываЮЩие произвоДства во влаДиМирской области за 2012/2011 гг. 

Источник: составлено авторами.
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Внутренние индек-
сы развития (ИР1)

1,000 0,983 1,027 1,000 0,932

Внешние индексы 
развития (ИР2)

0,999 0,973 1,083 1,091 0,943

Абсолютные индек-
сы развития (ИР3)

1,000 0,977 1,005 1,039 0,917



64

производство неметаллических мине-
ральных продуктов и особенно про-
изводство электрооборудования. об 
этом свидетельствуют как внутренние, 
так и внешние сопоставления: в разре-
зе указанных видов все средние темпы 
развития меньше 1. Данная ситуация 
говорит о неблагополучном положении 
дел в принципиально перспективных 
и достаточно емких (21,3% продукции 
обрабатывающих производств) сфе-
рах хозяйствования. речь идет об их 
неоптимальной динамике и очевидной 
стагнации в 2005–2012 гг. например, 
значения средних темпов развития 
в производстве электрооборудования 
во владимирской области (на разных 
уровнях анализа) существенно ниже 
единицы (нормативного показателя): 
0,936; 0,923; 0,924. в то же время ма-
шиностроительный комплекс и пище-
вые производства региона демонстри-
руют в общих чертах обнадеживающую 
тенденцию к росту. 

Многоуровневый расчет индексов 
развития позволяет определить потен-
циал отраслевого производства, вы-
явить секторы, наиболее перспектив-
ные с точки зрения промышленного 
роста, а также установить сферы эко-
номической деятельности, развитие ко-
торых в среднесрочном периоде станет 
«узким местом» с позиций достижения 
высокой положительной динамики. од-
нако использование этих возможностей 
роста зависит от состояния территори-
ального инвестиционного климата, на-
личия достаточных финансовых ресур-
сов у предприятий, готовности регио-
нальных властей поддерживать важные 
секторы экономики. 

учитывая, что в настоящее время 
в российской Федерации доля неэф-
фективных мощностей весьма велика, 
чрезвычайно необходимы меры, спо-
собствующие кардинальному обновле-
нию производственного аппарата и ра-
циональному размещению инвестици-
онных ресурсов. 

заметим, что метод отраслевых ин-
дексов можно применять для анализа 
не только экономической деятельности 
страны или региона, но и групп товаров 
(услуг), которые представляют интерес 
с точки зрения выявления целесообраз-
ности вложения в них средств.

выстраивая оптимальную схему ин-
вестирования с целью инновационной 
модернизации региональной экономи-
ки, следует, на наш взгляд, распреде-
лять инвестиционные ресурсы между 
обрабатывающим и прочими сектора-
ми в пропорции 80:20 или 65:35. таким 
образом, максимум 80, а минимум 65% 
вложений в обрабатывающий сектор 
должны быть связаны с обновлением 
и совершенствованием производствен-
ных мощностей, выпускающих неме-
таллические минеральные продукты 
и электрооборудование. обоснованием 
этого распределения является отста-
вание данных видов деятельности от 
заданных внутренней и внешней ди-
намик, что доказывают рассчитанные 
средние индексы развития. кроме того, 
выявленные проблемы данных секторов 
выступают серьезным препятствием на 
пути реализации модернизационного 
потенциала, которым обладает эконо-
мика региона.

Детальный последовательный ана-
лиз, позволяющий оценить относитель-
ную динамику отраслевого развития, 
дает возможность выявить инновацион-
но-инвестиционные перспективы с тем, 
чтобы эффективно использовать имею-
щийся воспроизводственно-ресурсный 
потенциал региона для совершенство-
вания национальной социально-эконо-
мической системы. 
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в настоящее время факторы, которые 
могли бы охарактеризовать этическую 
экономику, не систематизированы. на 
наш взгляд, разумно предположить, что 
возникновение этической или, иными 
словами, ответственной экономики про-
исходит на базе формирования в обще-
стве определенных настроений, находя-
щих свое отражение в государственной 
и корпоративной политике, деятельнос-
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ти частных и институциональных инвес-
торов. несмотря на относительно не-
большой период времени, прошедший 
с появления первых социально-ответс-
твенных предприятий и инвестицион-
ных фондов, на основании опыта стран, 
в которых эти процессы развиваются 
наиболее интенсивно, можно выявить 
тенденции развития этической эконо-
мики. 
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понятие ЭтическиХ 
инвестиЦионныХ ФонДов

так называемые «зеленые» предприятия – 
это предприятия, заинтересованные в ох-
ране окружающей среды, защите прав 
человека. они имеют хорошие отношения 
с клиентами, сотрудниками, акционерами, 
борются с коррупцией и соблюдают меж-
дународные договоры. их деятельность 
прозрачна и осуществляется в рамках за-
конов. Эти предприятия положительно 
влияют на окружающую среду. в круг их 
интересов входят в том числе мониторинг 
состояния окружающей среды, использо-
вание возобновляемых источников энер-
гии, альтернативных технологий, эколо-
гически чистого транспорта, повышение 
энергоэффективности, осуществление 
умеренной и сбалансированной лесозаго-
товки.

Этические (ответственные) инвес-
тиционные фонды инвестируют свои 
средства в соответствии с объявлен-
ной политикой, учитывающей мораль-
ные аспекты. управляющие фонда, как 
правило, игнорируют акции компаний, 
занимающихся производством ору-
жия, табака и алкоголя, фирм, распо-
ложенных в странах, где нарушаются 
права человека или ребенка, а также 
компаний, несущих ответственность 
за значительное загрязнение окружа-
ющей среды. в широком смысле сло-
ва этические инвестиционные фонды 
включают социально-ответственные 
и экологически-ответственные инвес-
тиционные фонды. наибольшее коли-
чество ответственных инвестицион-
ных фондов располагается в европе, 
динамика их активов представлена на 
рисунке.

Динамика активов и количество оиФ в ес
Источник: [1].

Для отбора предприятий, в которые 
инвестируются средства, используется 
система нефинансовых критериев, поз-
воляющая оценивать экологическую, 

социальную и управленческую полити-
ку компании (ESG). Данная аббревиату-
ра отражает три фактора, по которым 
составляются рейтинги компаний, стран 
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и других организаций: E – окружающая 
среда, S – социальная ответственность, 
G – корпоративное управление. каждо-
му их указанных факторов соответству-
ют определенные критерии. 

Экологические критерии охватыва-
ют вопросы, связанные с управлением 
экологическими рисками, учетом вреда, 
наносимого окружающей среде, т.е. ха-
рактеризуют прямое или косвенное воз-
действие хозяйственной деятельности 
на окружающую среду. 

Социальные критерии характеризу-
ют управление человеческими ресур-
сами с учетом прав человека, качество 
социальной политики предприятия, т.е. 
прямое или косвенное воздействие хо-
зяйственной деятельности на общече-
ловеческие ценности.

Управленческие критерии направле-
ны на формирование стабильных отно-
шений с акционерами, надежных меха-
низмов для контроля за деятельностью 
предприятия.

российский фондовый рынок еще не 
имеет достаточного количества фондов 
ответственных инвестиций и зеленых 
предприятий. но ситуация постоянно 
улучшается. так, в 2011 г. был предложен 
этический индекс для Московской биржи 
и уже несколько лет существуют рейтин-
ги зеленых предприятий. слово «зеленый» 
означает не только экологически-ответс-
твеннное предприятие, но и предприятие, 
которое прошло отбор ответственным ин-
вестором, т.е. попало в зеленую зону. на-
личие зарубежных инвесторов стимули-
рует российские предприятия проводить 
преобразования в корпоративной полити-
ке, напрямую не связанные с получением 
прибыли. также играет роль принятие со-
ответствующих законов.

направления научной 
Мысли

в работе М. статмана описаны два ос-
новных эффекта деятельности зеленых 
инвесторов [2]. Прямой эффект выра-

жается в продаже ценных бумаг «безот-
ветственных» компаний, например про-
изводителей алкоголя, или отказ от их 
покупки, что сокращает общее предло-
жение капитала и приводит к увеличе-
нию его стоимости. в связи с этим часть 
проектов может быть отвергнута по 
причине их нерентабельности. но сле-
дует подчеркнуть, что данный эффект 
в значительной степени зависит от со-
отношения активов обычных и ответст-
венных инвесторов. Косвенный эффект 
связан с государственной политикой 
и проявляется сильнее. Действия зеле-
ных инвесторов в основном направлены 
на то, чтобы привлечь внимание прави-
тельства к данной проблеме, в частнос-
ти, на то, чтобы снизить соответствую-
щие налоги. 

специфический характер зеленых 
инвестиций, которые приносят не толь-
ко финансовые, но и моральные выиг-
рыши, меняет классическую мотивацию 
инвесторов и их общее поведение. чувс-
тво удовлетворения, возникающее от 
участия в защите окружающей среды, 
может перевесить финансовые потери. 
Д. бил, М. гойен и п. Филлипс в 2005 г. 
проанализировали мотивацию ответст-
венных инвесторов [3]. их исследова-
ния показали, что никакая конкретная 
мотивация (финансовые и нефинансо-
вые выгоды или изменение социального 
статуса) не может полностью объяснить 
поведение зеленого инвестора, всегда 
присутствует комплекс причин. 

в 2001 г. р. Хейнкел, а. краус 
и Дж. зехнер построили модель влияния 
действий инвесторов на корпоративную 
политику [4]. в экономике, где бойкоти-
руются акции «безответственных» пред-
приятий, обычные инвесторы могут по-
лучить дополнительную доходность за 
эти ценные бумаги. более высокий риск 
судебных тяжб, связанных с нарушени-
ями закона об охране окружающей сре-
ды или прав человека, является одной 
из причин предложения компенсации 
за покупку акций «безответственных» 
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компаний (например, снижение цены). 
в то же время отбор ответственных 
предприятий в качестве объектов для 
инвестиций увеличивает предложение 
капитала для данных компаний и поощ-
ряет инвестиции в подобные проекты. 

в данной модели предполагаются 
два типа инвесторов (ответственные 
и нейтральные) и два типа предприятий 
(зеленые и коричневые). если компания 
проводит реформы, то она может при-
влекать средства зеленых инвесторов, 
т.е. реформы могут быть результатом 
присутствия в экономике этических 
инвесторов. в основной гипотезе ут-
верждается, что бойкот акций увеличи-
вает стоимость капитала и принуждает 
предприятия к проведению реформ, 
если отказ от них приносит значитель-
ные последствия и большие потери, чем 
затраты на корпоративную реорганиза-
цию. относительные размеры активов 
нейтральных и ответственных инвесто-
ров определяют мотивацию фирм в от-
ношении реформ. 

влияние действий ответственных 
инвесторов на решения предприятий 
и их социальную политику было так-
же исследовано в 2005 г. в работе 
а. барнеа, р. Хейнкеля и а. крауса [5]. 
по мнению авторов, есть три катего-
рии компаний (зеленые, загрязняющие 
и реформирующиеся) и два типа ин-
весторов (нейтральные и ответствен-
ные). было также найдено равновесие 
по нэшу для трех уровней капиталь-
ных затрат. когда реформы требуют 
небольших затрат, ответственные ин-
весторы могут существенно повлиять 
на экономическую ситуацию, тогда 
как инвестиции в «безответственные» 
компании снижаются. если же требу-
емые расходы достаточно велики, то 
ответственные инвесторы теряют свое 
преимущество. при средних затратах 
экономика получает максимальные 
инвестиции только в том случае, если 
в ней находятся либо ответственные, 
либо нейтральные инвесторы.

в целом экономисты разделяют точ-
ку зрения, что хорошая репутация ком-
пании – одно из конкурентных преиму-
ществ. с. Хельм определяет репутацию 
как оценку компании, данную ее акци-
онерами, в соответствии с их знанием 
и пониманием ситуации [6]. Можно ут-
верждать, что репутация является нема-
териальным активом, принадлежащим 
компании, ее имиджем, сформировав-
шимся у общества, а также результатом 
ожиданий инвесторов относительно ее 
поведения в конкретной ситуации. 

Этическая и реальная 
ЭконоМика

отметим, что в этической экономике 
классификация стран на развитые и раз-
вивающиеся меняет свой смысл. по сте-
пени внедрения этических принципов 
деятельности инвесторов и предприни-
мателей развитые в общепризнанном 
смысле слова страны могут оказаться 
среди развивающихся, и наоборот. Для 
исследования был рассмотрен ряд пока-
зателей этической и реальной экономи-
ки 53 развитых и развивающихся стран.

Этическая экономика:
количество предприятий (зеленых 

и реформирующихся), обладающих 
рейтингом ESG;

суммарная рыночная капитализация;
количество работников;
относительное число акций, принад-

лежащих институциональным собствен-
никам, доходы предприятий; 

средняя величина рейтинга ESG по 
предприятиям в стране;

суммарный штраф, выплаченный 
предприятиями из-за ущерба окружаю-
щей среде;

количество социально-ответствен-
ных и экологически-ответственных ин-
вестиционных фондов, величина акти-
вов под управлением;

доходы от налогов, способствующих 
защите окружающей среды (в процен-
тах общей суммы налогов);
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показатель, измеряющий интерес на-
селения страны к проблеме социально-
ответственных инвестиций;

индекс экологической эффектив-
ности, измеряющий достижения стран 
с точки зрения состояния экологии 
и управления природными ресурсами1.

Реальная экономика:
номинальный валовой внутренний 

продукт (ввп);
вес сельского хозяйства, промыш-

ленного сектора и сферы услуг (в про-
центах ввп);

динамика расходов на исследования 
и разработки (в долях от ввп);

экологический след данной страны; 
показатель отражает потребление ре-
сурсов биосферы2;

общее количество предприятий 
в стране и их распределение по сек-
торам (добыча полезных ископаемых, 
связь и телекоммуникации, потреби-
тельские товары, энергетический, фи-
нансовый, промышленный, технологи-
ческий сектора);

загрязнение воздуха как показатель 
общего загрязнения;

общее количество инвестиционных 
фондов в стране, величина активов;

количество международных инвес-
тиционных фондов, инвестирующих ак-
тивы исключительно в отдельно взятые 
страны («страновые» фонды), величина 
активов;

индекс доверия в деловой среде.
в период становления этической 

экономики значимую роль играют на-
строения в обществе, которые могут 

выражаться, в частности, через госу-
дарственную налоговую, экологическую 
и социальную политику, действия госу-
дарственно-частных инвестиционных 
фондов, политику субсидирования от-
дельных отраслей и компаний. на дан-
ном этапе деятельность ответственных 
инвестиционных фондов и компаний 
не оказывает заметного влияния. в пе-
риод устойчивого развития этической 
экономики, т.е. быстрого роста активов 
ответственных инвесторов и числа ре-
формирующихся и зеленых предпри-
ятий, деятельность негосударственных 
экономических агентов становится бо-
лее эффективной, возникают условия 
для создания сильной коалиции зеле-
ных инвесторов в совете акционеров, 
с их мнением начинают считаться при 
проведении реформ внутри компании.

уровень развития Этической 
ЭконоМики

в нашем исследовании уровень разви-
тия этической экономики (очень высо-
кий, высокий, средний, низкий) в той 
или другой стране определялся на ос-
нове следующих критериев:

доля зеленых и реформирующихся 
предприятий в стране;

рыночная капитализация зеленых 
и реформирующихся предприятий от-
носительно суммарной рыночной капи-
тализации;

среднее значение рейтинга ESG по 
всем предприятиям, т.е. оценка того, 
как компаниями применяются этические 
принципы в области социальной полити-
ки, политики охраны окружающей среды 
и корпоративном управлении в целом;

доля ответственных инвестиционных 
фондов среди всех инвестиционных 
фондов;

стоимость чистых активов социаль-
но-ответственных и экологически-от-
ветственных инвестиционных фондов 
в суммарной стоимости чистых активов 
всех фондов;

1 Сохранение биологического разнообразия, 
противодействие изменению климата, состояние 
здоровья населения, практика экономической 
деятельности и степень ее нагрузки на окружаю-
щую среду, эффективность государственной по-
литики в области экологии // http://www.education-
medelle.com/articles/samie-ekologicheski-chistie-
strani-mira-v-2014.html

2 Площадь биологически продуктивной тер-
ритории и акватории, необходимой для произ-
водства используемых ресурсов и поглощения 
и переработки отходов // http://wwf.ru/resources/
footprint/about
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индекс доверия в деловой среде;
индекс экологической эффективнос-

ти.
по каждому критерию были выбра-

ны первые 20 стран-лидеров. таким 
образом, речь идет о странах с наи-
большим количеством зеленых и ре-
формирующихся предприятий, крупных 
ответственных фондов, с доверитель-
ными отношениями в деловой сфере 

и проводящих сильную экологическую 
политику. каждый критерий имеет свой 
вес в зависимости от его роли в разви-
тии этической экономики. Максималь-
ный рейтинг равен 11. в табл. 1 пред-
ставлено разбиение стран по четырем 
группам в зависимости от уровня разви-
тия этической экономики (рЭЭ). страны 
внутри группы располагаются по убыва-
нию рейтинга.

Таблица 1
рейтинг стран по степени развития Этической ЭконоМики

Рейтинг Страны РЭЭ
Очень высокий Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Норвегия, 

Швейцария, Великобритания, Швеция
9−11

Высокий Франция, Испания, Португалия, Бразилия, Канада, Италия, 
Япония, Люксембург, Южная Корея

6−8

Средний Австралия, Бельгия, Чехия, Венгрия, Китай, Индия, Чили, Греция, 
Индонезия, Новая Зеландия, Словакия, Словения, Тайвань, США

3−5

Низкий Исландия, Ирландия, Мексика, Филиппины, Румыния, Россия, 
Сингапур, Колумбия, Малайзия, Перу, Таиланд, Турция, ОАЭ, 
Аргентина, Болгария, Коста-Рика, Гонконг, Израиль, Пакистан, 
Польша, Саудовская Аравия

0−2

Источник: составлено авторами. 

по полученным результатам наиболее 
развитыми с этической точки зрения яв-
ляются 9 стран (первая группа). 

в табл. 2 представлено распределе-
ние зеленых компаний некоторых стран 
по сфере их деятельности. больше всего 
предприятий, занимающихся очисткой 
воды, переработкой и уничтожением 
отходов, контролем загрязнения и аль-
тернативными технологиями, например 
производством солнечной энергии, 
в сШа, германии, великобритании, ка-
наде и китае. 

представляют интерес такие пока-
затели, как доли чистых активов соци-
ально-ответственных и экологически-
ответственных инвестиционных фон-
дов (соиФ и ЭоиФ, соответственно) 
в суммарной стоимости чистых активов 
всех инвестиционных фондов, а также 
ответственных инвесторов в общем чис-
ле фондов (табл. 3). страны ранжирова-
ны по относительной стоимости чистых 
активов. 

относительные величины позволяют 
оценить влияние отдельных категорий 
инвесторов. Можно было бы предпо-
ложить, что в странах с наибольшим 
количеством зеленых предприятий при-
сутствует и наибольшее количество от-
ветственных инвесторов, однако, как 
видно из табл. 3, данное предположе-
ние не подтверждается. 

лидерами по доле соиФ и ЭоиФ 
являются великобритания, германия 
и австралия, при этом наиболее богатые 
ответственные инвестиционные фон-
ды (по чистым активам) располагаются 
в португалии, словакии и Швеции. 

в развитии этической экономики, 
например, во Франции большую роль 
сыграла государственная политика. 
среди основных акционеров реформи-
рующихся предприятий преобладали 
не частные соиФ и ЭоиФ, как можно 
было предположить, а государственный 
фонд (фонд стратегических инвестиций 
во Франции, FIS). Это показывает, что 
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3 США 52 39 30 31 17 10 39 218
10 Германия 33 21  5 17 12 4 22 109
10 Великобритания 10 6 6 2 8  7 39
6 Канада 6 2 8 10 2 2 5 35
4 Китай 12 3 4  7 3  1 29
5 Австралия 3 3 3 5 4 1 3 22
2 Сингапур 7 4 3 3 2   2 19
0 Гонконг 7 5  1 4 1  2 19
6 Япония 3 4 5  7  1 20
8 Франция  3 11 1 1 1 2 19
9 Швеция 2 3 1 1 2 2  11
4 Индия 1 4 3 1    1 9
1 Малайзия 3   1 1 1   6 5
6 Южная Корея 2  3  2  3 10

Итого 141 97 77 76 66 23 84 564

Таблица 2 
спеЦиализаЦия зеленыХ коМпаний некоторыХ развитыХ 

и развиваЮЩиХся стран

Источник: составлено авторами. 

Таблица 3 
относительная величина чистыХ активов, Доля соиФ и ЭоиФ

РЭЭ Страна
Доля чистых активов СОИФ 
и ЭОИФ в общей величине 

чистых активов всех фондов
Доля СОИФ и ЭОИФ в общем 

числе фондов

7 Португалия 0,550 0,004
3 Словакия 0,055 0,002
9 Швеция 0,040 0,003
6 Япония 0,011 0,009
3 Греция 0,008 0,011
6 Италия 0,008 0,005
3 Тайвань 0,007 0,003

10 Германия 0,007 0,013
5 Австралия 0,006 0,012

10 Великобритания 0,006 2,500

Источник: составлено авторами. 

правительство заинтересовано в ста-
новлении этических принципов деятель-
ности компаний и инвесторов [7]. 

Доли чистых активов государствен-
ных и государственно-частных инвес-

тиционных фондов (гиФ и гчиФ со-
ответственно) и их относительное коли-
чество представлены в табл. 4. страны 
ранжированы по относительной стои-
мости чистых активов. 
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Таблица 4 
относительная величина чистыХ активов, Доля гиФ и гчиФ 

РЭЭ Страна

Доля чистых 
активов ГИФ 
и ГЧИФ в об-

щей величине 
чистых активов 

всех фондов

Доля 
ГИФ 

и ГЧИФ 
в об-
щем 

числе 
фондов

РЭЭ Страна

Доля чис-
тых активов 
ГИФ и ГЧИФ 

в общей вели-
чине чистых 
активов всех 

фондов

Доля 
ГИФ 

и ГЧИФ 
в общем 

числе 
фондов

4 Индия 0,453 0,402 6 Япония 0,104 0,117
2 Исландия 0,283 0,162 0 Израиль 0,101 0,148
1 Турция 0,27 0,141 0 Польша 0,084 0,412
2 Филиппины 0,245 0,54 6 Канада 0,073 0,08
0 Пакистан 0,223 0,07 3 Словакия 0,07 0,006

10 Австрия 0,18 0,173 10 Финляндия 0,07 0,068
8 Испания 0,165 3,946 5 Бельгия 0,062 0,064
3 Индонезия 0,161 0,254 3 США 0,036 0,082
1 Таиланд 0,139 0,258 8 Франция 0,035 0,053
5 Австралия 0,131 0,049 2 Сингапур 0,028 0,192
3 Греция 0,117 0,115 10 Великобритания 0,014 9,5

Источник: составлено авторами.

анализ приведенных данных пока-
зывает, что предположение о большом 
значении государственных инвесторов 
в повсеместном становлении этической 
экономики в целом отвергается. Мож-
но утверждать, что государство играет 
важную роль лишь в отдельных стра-
нах. 

государственное вмешательство мо-
жет осуществляться посредством нало-
говой политики, ориентированной на 
защиту окружающей среды и прав чело-
века, а также политики субсидирования 
конкретных компаний и отраслей. госу-
дарственная политика отражает настро-
ение общества, которое благосклонно 
воспринимает рост налогов на субъекты 
хозяйствования, загрязняющие окружа-
ющую среду. 

в некоторых странах активная на-
логовая и экологическая политика вы-
зывает реформирование деятельности 
загрязняющих предприятий, что спо-
собствует развитию этической эконо-
мики. однако ключевая роль в этом 
процессе принадлежит другим контра-
гентам, например частным или институ-

циональным инвесторам, зарубежным 
агентам, предприятиям, некоммерчес-
ким организациям.

Данные о приросте расходов на на-
учно-исследовательскую деятельность 
(R&D) за 2000–2011 гг. представлены 
в табл. 5. 

высокий рост доли R&D в ввп ха-
рактерен в основном для стран с низким 
уровнем рЭЭ. таким образом, данный 
показатель мало связан с реформами 
предприятий, способствующими повы-
шению рейтинга ESG и рейтинга рЭЭ 
в целом.

что касается секторного распределе-
ния экономики, то наибольшее число ре-
формирующихся предприятий в следую-
щих секторах: потребительский; финан-
совый; промышленный и добыча полез-
ных ископаемых. Можно предположить, 
что в странах, где преобладают промыш-
ленные предприятия и предприятия, до-
бывающие полезные ископаемые, боль-
ше всего соиФ и ЭоиФ. отметим, что 
телекоммуникационный и финансовый 
сектора легче поддаются реформирова-
нию, без внешних указаний, а в потре-
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Таблица 5
прирост расХоДов на R&D за 2000–2011 гг.

Источник: составлено авторами.

РЭЭ Страна R&D,% ВВП РЭЭ Страна R&D,% ВВП 
0 Пакистан 1,600717 5 Чехия 0,577014
1 Малайзия 1,280134 5 Австралия 0,514881
7 Португалия 1,055649 5 Венгрия 0,484587
4 Китай 1,034915 8 Испания 0,469221
3 Словения 0,817057 10 Австрия 0,421985
1 Турция 0,760483 0 Аргентина 0,407005
1 Колумбия 0,716024 2 Румыния 0,307093
6 Южная Корея 0,628179 10 Дания 0,295629
0 Гонконг 0,610716 0 Коста-Рика 0,234998
2 Ирландия 0,577376 2 Мексика 0,224613

бительском секторе возникает дополни-
тельное давление со стороны покупате-
лей, которые могут «голосовать ногами», 
приобретая продукцию ответственных 
компаний. поэтому деятельность от-
ветственных инвестиционных фондов 
может оказаться более результативной 
именно в странах с большим количест-
вом загрязняющих предприятий, кото-
рые проводят реформы в случае поступ-
ления внешних сигналов (например, от 
институциональных инвесторов) о заин-
тересованности в них. 

сферы деятельности в разных стра-
нах различаются по степени воздейс-
твия на окружающую среду:

высокое воздействие – добыча по-
лезных ископаемых, энергетический 
сектор, промышленность;

среднее воздействие – недвижи-
мость, транспорт, технологический сек-
тор;

низкое воздействие – финансовый 
сектор, связь и телекоммуникации, пот-
ребительский сектор.

соответствующее распределение 
предприятий в разных странах пред-
ставлено в табл. 6. страны были ран-
жированы по доле наиболее вредных 
отраслей (добыча полезных иско-
паемых, нефтедобыча, промышлен-
ность). 

проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод, что в странах с загрязняю-
щими предприятиями развитие этичес-
кой экономики преимущественно на-
ходится на низком и среднем уровнях. 
таким образом, в странах с высоким 
рЭЭ изначально были более благопри-
ятные условия (низкая доля промыш-
ленности) для активного применения 
этических принципов экономической 
деятельности. 

клЮчевые Факторы 
развития ответственныХ 
инвестиЦионныХ  
ФонДов

Для определения факторов развития 
ответственных этических инвестиций 
построим соответствующие регрессии 
для стран с развитой этической эконо-
микой. 

в качестве зависимых переменных 
были взяты:

относительная стоимость чистых ак-
тивов соиФ и ЭоиФ;

доля соиФ и ЭоиФ среди инвес-
тиционных фондов страны. 

в результате исследования отобраны 
ключевые факторы развития ответст-
венных инвестиционных фондов (оиФ) 
(табл. 7).
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РЭЭ Страна Высокое воздействие Среднее воздействие Низкое воздействие
5 Австралия 60,92416 10,34656 28,72928
6 Канада 39,79592 11,22449 48,97959
2 Россия 34,78261 16,52174 48,69565
2 Сингапур 26,8595 15,28926 57,85124

10 Норвегия 26,56642 7,26817 66,16541
4 Китай 22,17391 13,91304 63,91304
0 Коста-Рика 34,41367 14,73188 50,85445

10 Финляндия 18,64407 28,81356 52,54237
1 Малайзия 24,10632 18,24015 57,65353
3 Тайвань 26,14232 13,93258 59,92509
2 Румыния 37,19298 14,03509 48,77193

10 Австрия 20,95238 16,19048 62,85714
6 Южная Корея 27,28707 24,92114 47,7918
3 Словакия 38,11713 13,31075 48,57212
6 Япония 32,98969 6,185567 60,82474
4 Индия 8,971554 3,719912 87,30853
5 Чехия 14,28571 14,28571 71,42857
3 Греция 27,97927 13,98964 58,03109
9 Швеция 27,18121 17,78523 55,03356
0 Аргентина 59,77667 8,648135 31,5752

Таблица 6
распреДеление преДприятий по группаМ с различныМ возДействиеМ 

на состояние окруЖаЮЩей среДы

Источник: составлено авторами.
Таблица 7 

наиМенования и расШиФровка полученныХ в результате 
регрессионного анализа Факторов развития оиФ

Наиме-
нование Расшифровка Наимено-

вание Расшифровка

ЗР/О-РК Рыночная капитализация зеленых 
и реформирующихся предпри-
ятий, обладающих рейтингом 
ESG, относительно общей рыноч-
ной капитализации

ЗР/О-
ДИС

Средняя доля институциональных собс-
твенников зеленых и реформирующихся 
предприятий, обладающих рейтингом 
ESG, относительно средней величины 
по всем предприятиям

ЗР/О-КР Количество работников зеленых 
и реформирующихся предпри-
ятий, обладающих рейтингом 
ESG, по сравнению с общим коли-
чеством работников предприятий

ИСОИ Интерес населения к социально-от-
ветственным инвестициям (СОИ) за 
все годы, выраженный в количестве 
упоминаний СОИ на сайтах, созданных 
в стране, по отношению к величине на-
циональной интернет-аудитории 

ДПС Доля предприятий потребитель-
ского сектора,% 

ДНГС Доля предприятий нефтегазового сек-
тора,% 

ДСДПИ Доля предприятий, занимающихся 
добычей полезных ископаемых,%

ДТС Доля предприятий технологического 
сектора,%

ПР Удельный вес промышленности 
страны,% ВВП

ESGср Среднее значение рейтинга ESG

ИЭЭ Индекс экологической 
эффективности

Источник: составлено авторами.
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в рамках регрессионного анализа 
была рассмотрена следующая группа 
из 24 стран с развитой этической эко-
номикой: австрия, бразилия, велико-
британия, германия, Дания, израиль, 
индия, индонезия, ирландия, испа-
ния, италия, канада, китай, люксем-
бург, нидерланды, норвегия, сШа, 
тайвань, Финляндия, Франция, Швей-
цария, Швеция, Южная корея, япо-
ния.

полученные регрессии являются 
значимыми по статистикам стьюдента 
(свыше 1,25) и Фишера (свыше 14,66), 
корректированный коэффициент де-
терминации достаточно высок (свыше 
0,85). 

Можно отметить, что стоимость 
чистых активов оиФ растет с ростом 
интереса населения к данной проблеме, 
повышением рейтинга зеленых и ре-
формирующихся предприятий (зпрп), 
ростом числа акций зпрп, принад-
лежащих институциональным собс-
твенникам, рыночной капитализации 
зпрп. увеличение доли предприятий 
технологического, потребительского 
и нефтегазового секторов и по добыче 
полезных ископаемых также укрепляет 
интерес инвесторов к ответственным 
инвестициям. первые два сектора лег-
ко поддаются реформированию при 
поступлении внешних сигналов (в дан-
ном случае от оиФ), а вторые два 
сектора являются достаточно загряз-
няющими, что вызывает беспокойство 
у населения и государства. поэтому 
растет понимание того, что при фор-
мировании политики инвестирования 
необходимо применять неэкономичес-
кие параметры. большее количество 
работников зпрп в свою очередь ком-
пенсируют низкую стоимость чистых 
активов оиФ, так как они напрямую 
влияют на проведение реформ, напри-
мер, через профсоюз или голосование 
по акциям, полученным в качестве зар-
платы, т.е. внешние сигналы заменяют-
ся внутренними. 

анализ также показал, что присутст-
вует положительная корреляционная 
связь между показателями, характери-
зующими интерес населения к данной 
проблеме, количеством предприятий 
по добыче нефти, газа и полезных ис-
копаемых, количеством предприятий 
потребительского и технологического 
секторов, долями акций, принадлежа-
щих институциональным собственникам 
зпрп, более высокой рыночной капи-
тализацией зпрп, средним рейтингом 
зпрп. безусловно, играет роль увели-
чение удельного веса промышленности 
в ввп страны. в результате происходит 
перераспределение сигналов о необхо-
димости реформ от инвесторов к ра-
ботникам зпрп. 

исходя из найденных зависимостей 
и нынешней ситуации в стране были вы-
числены средние значения рекоменду-
емых суммарных чистых активов оиФ 
и доли оиФ для установления равно-
весия между ожиданиями населения, 
ответственных инвесторов и предпри-
ятий, с одной стороны, и существую-
щим предложением оиФ – с другой. 
по мере прогресса в развитии этичес-
кой экономики данные показатели бу-
дут возрастать. 

в россии для успешного развития 
оиФ, отвечающего ожиданиям насе-
ления, предприятий и инвесторов, же-
лательно, чтобы отношение стоимости 
чистых активов оиФ к общей стоимос-
ти чистых активов всех фондов состав-
ляло 6,47%, а относительная доля оиФ 
среди всех инвестиционных фондов до-
стигала приблизительно 2,61%. следу-
ет отметить, что это достаточно высо-
кие результаты. при реализации этого 
прогноза россия будет располагаться 
на 11-м месте после норвегии (49,987), 
Швеции (11,217), Франции (18,158), ни-
дерландов (6,496) и ряда других стран 
при выполнении ими соответствующих 
рекомендаций. по доле оиФ россия 
будет располагаться на 16-м месте пос-
ле словакии (3,03), тайваня (2,62), ни-
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дерландов (3,704), Франции (4,84), япо-
нии (3,27), норвегии (29,605), Швеции 
(8,7264) и ряда других стран. 

в заключение отметим следующее. 
в целом этическая экономика находит-
ся на начальном этапе своего развития. 
в некоторых странах она представлена 
фрагментарно. в частности, есть страны 
(например, Франция), в которых благо-
даря государственному вмешательству 
предприятия вводят более высокие нор-
мы социальной политики и политики по 
охране окружающей среды; при этом 
объем соответствующих налогов и штра-
фов, а также активы оиФ являются до-
статочно низкими. в некоторых странах 
присутствие оиФ обусловлено сильной 
конкуренцией на финансовом рынке 
за средства инвесторов, т.е. этические 
принципы рассматриваются как один из 
инструментов диверсификации. 

россия относится к странам с высоки-
ми значениями исои, не обладающим 
достаточно активными ответственными 
институциональными инвесторами. Это 
позволяет высказать предположение, 
что спрос на ответственные инвестиции 
не удовлетворен и есть определенный 
потенциал для развития данного сек-
тора финансового рынка. позитивным 
следует считать то, что ситуация в дан-
ной области постоянно улучшается. 

вводятся новые законы, публикуются 
рейтинги ответственности предприни-
мательства в стране, все больше и боль-
ше российских предприятий осущест-
вляют новации. все это может создать 
соответствующие условия, способству-
ющие быстрому развитию российской 
этической экономики.
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в связи с быстрым затуханием (по сравне-
нию с весьма благоприятным периодом 
2000–2007 гг.) темпов экономического 
роста и нарастанием угрозы стагфляции 
актуализировалась дискуссия по поводу 
необходимости решительного сдвига 
в экономической политике от стимули-
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рования потребления к производствен-
ному накоплению (инвестициям). в ка-
честве важнейшего направления такого 
крутого маневра выступают предложе-
ния о существенном наращивании капи-
таловложений в развитие инфраструк-
турного хозяйства страны – энергетики 
и транспорта. Эти инициативы основы-
ваются на общепризнанных крайне не-
благоприятных оценках общей ситуации 
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в указанных секторах. обоснованную 
тревогу вызывают огромный физичес-
кий и моральный износ большинства ин-
фраструктурных объектов, а также на-
растающее отставание развития инфра-
структурных секторов от потребностей 
народного хозяйства. в качестве источ-
ников спасительных инфраструктурных 
инвестиций предлагается использовать 
средства государственного бюдже-
та, внебюджетных фондов (например, 
пенсионного фонда российской Фе-
дерации, пФр) и накопленные резервы 
(Фонд национального благосостояния, 
резервный фонд и даже международные 
резервы банка россии). оппоненты по-
добных предложений, признавая прин-
ципиальную допустимость бюджетных 
ассигнований для поддержки частных 
инвестиционных проектов в зоне исклю-
чительной ответственности государства 
(например, в транспортном секторе), не 
без резона заостряют внимание на су-
щественных рисках неэффективности 
вложений государственных средств. 
с государственной инвестиционной «на-
качкой» обоснованно связываются и по-
вышенные коррупционные риски.

в настоящее время в принципиальном 
отношении государственные инвестици-
онные вливания в развитие инфраструк-
туры императивны и безальтернативны. 
Другое дело, правильное принятие ин-
вестиционных решений – правильное 
в смысле выбора наиболее эффектив-
ных проектов с участием государства. 
и здесь уже возникают варианты: в раз-
витие каких инфраструктурных объектов 
вкладывать (или не вкладывать) обще-
ственные денежные средства. сделать 
осознанный стратегический выбор меж-
ду инвестиционными альтернативами, 
по нашему убеждению, можно только 
одним единственным способом: прово-
дя оценку эффективности конкретных 
инвестиционных проектов. но полагать-
ся на такие оценки можно только при 
условии, что для этой цели используется 
корректная и надежная расчетная мето-

дика, учитывающая общие особенности 
(в частности, нестационарность) рос-
сийской экономики и специфику собс-
твенно инфраструктурных объектов [1]. 
представим ключевые концептуальные 
и содержательно-расчетные характерис-
тики такой методики. 

госуДарственная 
поДДерЖка как основной 
источник инвестиЦий 
в развитие транспортной 
инФраструктуры

по качественному состоянию и темпам 
развития инфраструктуры россия ни-
как не может преодолеть многолетний 
острый кризис1. темпы развития транс-
портной инфраструктуры отстают от 
потребностей развития страны в целом 
и особенно от темпов роста крупнейших 
городских агломераций. Достигла пре-
делов пропускная способность автомо-
бильных дорог, остается неприемлемо 
низким их качество. из-за отсутствия до-
рог с твердым покрытием десятая часть 
российского населения (около 15 млн 
человек) в весенний и осенний периоды 
остаются отрезанной от транспортных 
коммуникаций. почти треть населенных 
пунктов страны не имеют связи с се-
тью автомобильных дорог по дорогам 
с твердым покрытием. осевая нагрузка 
в 11,5 т обеспечивается на участках фе-
деральных дорог общей протяженнос-
тью 2,6 тыс. км при потребности в 22 
тыс. км; нагрузка в 10 т – на 11,9 тыс. 
км при потребности в 26 тыс. км; износ 
основных производственных фондов по 
разным группам основных средств на 
транспорте достиг 55–70% [2]. отсутс-
твуют автодорожные обходы крупных 
городов (региональных центров), раз-
рушена сеть региональных аэропортов. 

1 По мировому индексу конкурентоспособ-
ности и индексу качества инфраструктуры Россия 
отстает не только от развитых стран, но уже и от 
Индии, Бразилии и Китая.
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в условиях нарастающей глобализации 
и включенности российской экономики 
в мировую систему торговли все сильнее 
ощущается недостаточное развитие экс-
портной транспортной инфраструктуры 
(морских портов, пограничных пунктов 
пропуска). обостряются пространствен-
ные диспропорции инфраструктурного 
развития, и заметнее всего перекосы 
в восточной части страны. 

Этот ряд негативных оценок можно 
с легкостью продолжить. но и без того 
достаточно очевидно, что из ключевого 
фактора конкурентоспособности и эко-
номического роста инфраструктурный 
сектор экономики стал «узким местом» 
стратегического развития страны. 

одной из причин такого положения 
явилось чрезвычайное сокращение ин-
вестиций, вследствие чего был нару-
шен нормальный процесс расширенного 
воспроизводства инфраструктурного 
хозяйства. в постсоветский период был 
накоплен колоссальный дефицит инвес-
тиций, что обусловило слабость отече-
ственного бизнеса. в этих условиях го-
сударственные финансовые ресурсы 
становятся безальтернативным источни-
ком, способствующим инвестиционному 
развитию инфраструктурного сектора 
страны. в настоящее время уже задейс-
твуются имеющиеся в распоряжении 
государства формы аккумулирования 
финансовых ресурсов – федеральный 
бюджет, Фонд национального благосо-
стояния, пФр и др. так, общий объем 
государственной поддержки инвестици-
онной программы оао «российские же-
лезные дороги» на 2014–2016 гг. оцени-
вается в 352 млрд руб. при этом вклад 
пФр в сумме ежегодных инвестиций 
корпорации составляют 100 млрд руб. 
Фонд национального благосостояния 
до 2018 г. планирует направить 150 млрд 
руб. на развитие байкало-амурской 
и транссибирской магистралей [3]. 

Железнодорожный транспорт не слу-
чайно выбран правительством в качест-
ве одного из приоритетных направлений 

государственного инвестирования. Же-
лезнодорожная сеть страны достигла 
пределов своей пропускной способнос-
ти. в постсоветское время в россии, по 
существу, не было построено ни одной 
магистральной линии, а часть старой 
транспортной инфраструктуры пришла 
в негодность. нагрузка на 1 км эксплу-
атационной длины российских желез-
ных дорог существенно выше уровня 
нагрузки на железнодорожную инфра-
структуру в других странах. к примеру, 
в сШа при сопоставимом грузообороте 
эксплуатационная длина железных до-
рог почти в 2,7 раза больше, чем в рос-
сии [4]. протяженность проблемных 
в смысле пропускной способности мест 
составляет более 16% основных желез-
нодорожных направлений [2]. скорость 
движения товарных поездов (с учетом 
времени погрузки и выгрузки) в россии 
(по итогам 2012 г.) уменьшилась с 247 
до 219 км в сутки, что является самым 
низким показателем за последние 15 
лет.

расчет соЦиально-
ЭконоМической 
ЭФФективности проекта – 
обязательное условие 
принятия инвестиЦионного 
реШения 

принятие решений о государственных 
инвестициях должно опираться только 
на расчеты их эффективности. здравый 
смысл или ссылки на соответствующий 
зарубежный опыт не могут служить 
альтернативой таким расчетам. Хотя на 
практике именно к подобным аргумен-
там и прибегают лоббисты крупных ин-
вестиционных проектов с участием госу-
дарства. примером могут служить неод-
нократно предлагавшиеся проекты стро-
ительства высокоскоростных железных 
дорог, обеспечивающих скорость дви-
жения более 250 км/ч по специальным 
выделенным железнодорожным путям. 
Действительно, международный опыт 
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свидетельствует о значительном долго-
срочном влиянии скоростных магистра-
лей на социально-экономическое раз-
витие стран, где они сооружались. вы-
сокоскоростное сообщение формирует 
у населения качественно новое воспри-
ятие доступности территории региона 
и страны в целом, новый уровень реги-
ональной мобильности местного населе-
ния и туристов, приводит к повышению 
уровня жизни и комплексному развитию 
регионов. строительство дополнитель-
ных высокоскоростных магистралей вы-
свобождает железнодорожную инфра-
структуру для пригородного сообщения 
и грузовых перевозок, снижая тем самым 
потребность в расширении существую-
щей сети. тем не менее это совсем не оз-
начает, что каждый конкретный проект 
высокоскоростной магистрали заведомо 
эффективен для общества. 

ответить на вопрос, строить ли ма-
гистраль, можно только после оценки 
социально-экономической эффектив-
ности инвестиций в предлагаемый про-
ект. и в результате такой оценки может 
оказаться, что огромные государствен-
ные деньги следует направить не на 
сооружение магистрали, а на что-то бо-
лее полезное и эффективное, например 
на развитие сети областных, районных 
и сельских автодорог и др.

иными словами, прежде чем вклады-
вать средства в осуществление того или 
иного многообещающего и высокозат-
ратного предложения, необходимо раз-
работать полноценный инвестиционный 
проект, представляющий собой профес-
сионально подготовленный документ, 
содержащий техническое, экономичес-
кое и маркетинговое обоснование пла-
нируемых мероприятий. в этом проекте 
обязательно должен присутствовать спе-
циальный раздел, в котором в соответст-
вии с существующими нормативно-мето-
дическими документами и с учетом осо-
бенностей нестационарной российской 
экономики [5], а также внешних условий 
должны быть корректно рассчитаны об-

щественная и коммерческая эффектив-
ность проекта [6, 7]. проект должен по-
лучить одобрение только при условии по-
ложительной оценки его эффективности. 
при этом во главу угла должна быть пос-
тавлена не коммерческая, а социально-
экономическая эффективность, которая 
свидетельствует о выгодности проекта не 
только для инвесторов, но и для страны 
в целом, всего ее населения. нередко, 
даже в случаях, когда проект осущест-
вляется в акционерной компании, 100%-
ный пакет акций которой принадлежит 
государству и все инвестиции полностью 
государственные, расчеты ограничива-
ются определением только коммерческой 
эффективности, что представляет собой 
грубую ошибку и прямое нарушение ин-
тересов собственника (в данном случае 
государства). игнорировать расчеты со-
циально-экономической эффективности 
неверно и тогда, когда проект финанси-
руется полностью за счет средств частной 
компании. будучи весьма эффективным 
коммерчески, проект может быть вреден 
для общества в целом [8].

оценка социально-экономической 
эффективности проекта должна быть 
результатом анализа, с одной стороны, 
микроэкономических параметров и ди-
намических характеристик проекта и, 
с другой – макроэкономических условий 
его реализации. 

Макроэкономическая специфика 
проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры заключается в весь-
ма высокой доле привлеченных госу-
дарственных средств в составе капитала 
проекта и высокой их цене (в основном 
из-за относительно малого количест-
ва денег в экономике). Это не позволя-
ет пользоваться обычными за рубежом 
приближенными методами финансового 
анализа (например, ограничиться расче-
том эффективности инвестиционного 
проекта в целом при средневзвешенной 
стоимости капитала) [9].

Корректность расчетов социально-
экономической эффективности инвести-
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ционных проектов – как транспортных, 
так и всех прочих – означает прежде 
всего учет особенностей нестационар-
ной посткризисной российской эконо-
мики [10]. в ряду этих особенностей: 

относительно высокая и неоднород-
ная (по различным ресурсам, продуктам 
и видам валют) инфляция;

неустойчивая, фактически много-
валютная кредитно-денежная система, 
нестабильные процентные ставки бан-
ков, высокий уровень стоимости капита-
ла, изменяющийся темп падения ценнос-
ти денег;

неустановившийся неэффективный 
фондовый рынок, низкий уровень объ-
ективности рыночной стоимости ценных 
бумаг, недвижимости и т.д.;

сложная структура экономических 
и финансовых рисков; 

высокие и нестабильные полити-
ческие, криминальные, климатические 
и прочие плохо прогнозируемые риски. 

перечисленные факторы, как прави-
ло, требуют отдельного изучения эф-
фективности проекта для каждого учас-
тника, включая общество в целом, при 
адекватном выборе в расчетах эффек-
тивности значения ставки дисконта, сис-
темно взаимоувязанного как с принятой 
постановкой задачи, так и с методами 
учета в финансовых потоках факторов 
риска и инфляции.

Многовалютность финансовой систе-
мы, относительно высокая и неоднород-
ная инфляция (причем не только наци-
ональной валюты) обусловливают необ-
ходимость применения специальных ме-
тодов для учета ее влияния. отсутствие 
безарбитражного эффективного фондо-
вого рынка, сложная структура и доста-
точно высокий уровень различных видов 
рисков1 резко сужают использование за-
кономерностей реального финансового 

рынка в установлении ставок дисконта. 
поэтому представляется целесообраз-
ным отражать риски не в ставках дис-
конта, а, например, в финансовой моде-
ли непосредственно в притоках и отто-
ках денежных средств на каждом шаге 
[6, 11, 12, 13].

особенности 
инвестиЦионныХ проектов 
нового ЖелезноДороЖного 
строительства

рассмотрим подробнее методические 
вопросы, связанные с оценкой социаль-
но-экономической эффективности ин-
вестиционных проектов в области раз-
вития транспортной инфраструктуры. 
Цель данной оценки – обосновать целе-
сообразность государственного участия 
в их реализации (финансировании) на 
примере строительства новых железно-
дорожных линий общего пользования. 

Специфика проектов нового желез-
нодорожного строительства или ре-
конструкции определяется: 

наличием монопольного собствен-
ника инфраструктуры железных дорог 
общего пользования (оао «рЖД») и, как 
следствие, государственным регулиро-
ванием права доступа операторов пере-
возок к инфраструктуре сети железных 
дорог общего пользования;

законодательными ограничениями на 
приватизацию объектов инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта об-
щего пользования; 

значительной долей социально зна-
чимых грузовых и пассажирских пере-
возок, ценообразование на которые рег-
ламентируется государством, в общем 
объеме перевозок;

высокой стоимостью сооружения но-
вых железнодорожных линий, не позво-
ляющей по большинству проектов обес-
печить окупаемость осуществляемых 
инвестиций только за счет финансовых 
результатов оао «рЖД», получаемых 
при реализации указанных проектов.

1Имеются в виду не только систематические, 
но и подлежащие учету несистематические риски, 
которые при таком фондовом рынке невозможно 
нулифицировать или хотя бы многократно умень-
шить путем диверсификации активов.
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реализация проектов строительства 
новых железнодорожных линий обес-
печивает достижение целей, генерацию 
эффектов (включая отрицательные), раз-
личающихся по степени их социально-
экономической значимости для страны 
в целом, отдельных регионов, отраслей, 
участников проекта. состав эффектов 
обусловливается в значительной степе-
ни отнесением рассматриваемой новой 
железнодорожной линии к той или иной 
категории в соответствии со Стратегией 
развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 года 
[14]: 

стратегические линии, предназначен-
ные для укрепления транспортной це-
лостности российской Федерации; 

социально значимые линии – для 
улучшения транспортного обслужива-
ния регионов; 

грузообразующие линии – для обес-
печения транспортом новых месторож-
дений полезных ископаемых и промыш-
ленных зон; 

технологические линии – для опти-
мизации железнодорожной сети в целях 
развития хозяйственных и межрегио-
нальных связей; 

высокоскоростные линии – для пере-
возки пассажиров со скоростью до 350 
км/ч; 

модернизируемые действующие ли-
нии – для освоения прогнозных объемов 
перевозок и организации скоростного 
пассажирского движения. 

отдельные цели (эффекты) могут 
достигаться только при строительстве 
и последующей эксплуатации железно-
дорожных линий определенных катего-
рий. например, существенного сокра-
щения времени в пути для пассажиров, 
перевозимых по железной дороге, мож-
но добиться только при строительстве 
железных дорог, специализированных 
для высокоскоростного движения. 

Экономическое окружение проекта 
определяется полигоном его влияния на 
экономическую, социальную, экологичес-

кую и прочие сферы жизнедеятельности 
общества и обусловлено общественной 
значимостью железнодорожной линии, 
потребностью в ресурсах для строитель-
ства линии, составом «получателей» эф-
фектов. полигон влияния проекта опре-
деляет границы его рассмотрения.

учет внеШниХ ЭФФектов при 
оЦенке инвестиЦионныХ 
проектов

социально-экономическая эфффектив-
ность новых железнодорожных линий 
оценивается на основе всестороннего 
учета внешних эффектов от реализации 
инвестиционного проекта. внешние эф-
фекты – это результаты реализации про-
екта, не оказывающие влияния на стои-
мостные показатели экономической де-
ятельности участников проекта и не от-
раженные в их затратах и результатах.

Для расчетов социально-экономичес-
кой эффективности внешние эффекты 
проекта делятся три группы: имеющие 
стоимостное выражение, теоретически 
представимые в денежном выражении 
и эффекты, которые принципиально 
не могут быть выражены в стоимост-
ных единицах. последние разделяются 
на эффекты, имеющие количественное 
выражение, и эффекты, описываемые 
только на качественном уровне.

в качестве примера эффекта, кото-
рый теоретически представим в стои-
мостном выражении, можно привести 
сохранение здоровья и жизни человека. 
несмотря на популярность данной темы, 
до сих пор нет полной ясности в оценке 
стоимости жизни, что затрудняет вклю-
чение в расчеты эффективности подоб-
ного рода эффектов.

примером внешних эффектов, ко-
торые не имеют стоимостного выраже-
ния или не представимы в виде оттоков 
и притоков проекта, являются:

повышение стабильности и социаль-
но-экономической значимости регионов 
влияния проекта;
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увеличение транспортной доступнос-
ти отдельных районов страны, в том чис-
ле периферийных, отдаленных;

укрепление социально-территориаль-
ной целостности российской Федера-
ции;

расширение торгового обмена с од-
ной или несколькими странами опреде-
ленного региона;

увеличение территориальной манев-
ренности вооруженных сил;

рост пропускной и провозной способ-
ности транспортной сети в районах воз-
можных конфликтных ситуаций;

увеличение конкурентоспособности 
транспортной сети россии на мировом 
рынке транспортных услуг;

создание новых рабочих мест, миг-
рация населения из трудоизбыточных 
районов страны в район строительства 
и эксплуатации новой железной дороги;

повышение культуры и образован-
ности жителей районов, тяготеющих 
к новой железной дороге, за счет рас-
ширения возможностей общения с вне-
шним миром;

нормализация половозрастной струк-
туры населения и демографической си-
туации в регионе реализации проекта 
в связи с повышением мобильности на-
селения, а также появлением новых ра-
бочих мест;

рост мобильности населения, прожи-
вающего в регионах, тяготеющих к но-
вой линии; 

создание в регионах, прилегающих 
к новой линии, дополнительных возмож-
ностей для развития малого бизнеса;

появление дополнительных возмож-
ностей для привлечения в регионы ин-
вестиций, включая иностранные;

нарушение экологического равнове-
сия в регионе в связи с реализацией про-
екта.

внешние эффекты, которые можно 
оценить в денежных средствах, непос-
редственно включаются в расчеты со-
циально-экономической эффективности 
проекта в виде дополнительных денеж-

ных притоков и оттоков. внешние эф-
фекты, которые нельзя выразить в сто-
имостном виде, оцениваются в других 
количественных единицах или описы-
ваются на качественном уровне. резуль-
таты их оценки прилагаются к расчетам 
показателей социально-экономической 
эффективности проекта в виде допол-
нительной информации о значении про-
екта для общества.

Для характеристики внешних эффек-
тов проекта в стоимостной форме при-
меняются прямой счет на основе данных, 
полученных от разработчиков проекта 
и генерируемых в процессе оценки соци-
ально-экономической эффективности, 
а также процедуры экспертных оценок.

ЭконоМические внеШние 
ЭФФекты инвестиЦионныХ 
проектов

по своей природе внешние эффекты 
от реализации инвестиционного проек-
та можно разделить на экономические, 
социальные, экологические, оборонные 
и пр.

Экономические эффекты проявляют-
ся в стоимостных показателях, характе-
ризующих предприятия:

сферы материального производства 
и транспорта, не являющихся участника-
ми данного проекта; 

связи, оптовой и розничной торгов-
ли; 

непроизводственной сферы (услуги 
населению и организациям, образова-
ние, здравоохранение, культура, физ-
культура и спорт, туризм и т.д.). 

к экономическим могут быть отне-
сены также внешние эффекты, генери-
рующие изменение доходов и расходов 
бюджетов всех уровней, не связанное 
с деятельностью участников проекта.

возникновение внешних экономи-
ческих эффектов на стадии реализации 
проекта строительства новой железно-
дорожной линии обусловлено рядом 
факторов, которые могут меняться от 
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проекта к проекту, но, как правило, об-
щими являются следующие факторы:

дополнительный спрос на машины, 
механизмы, оборудование, материалы 
и конструкции, используемые в процес-
се строительства, а также на топлив-
но-энергетические и материальные ре-
сурсы, используемые при эксплуатации 
машин, механизмов и оборудования, за-
действованных в строительстве;

возможность использования при-
трассовой автомобильной дороги, со-
оружаемой в ходе строительства же-
лезнодорожной линии, для перевозок 
автотранспортом грузов предприятий, 
тяготеющих к указанной притрассовой 
автодороге; 

расширение регионального потре-
бительского рынка, обусловленное уве-
личением спроса на услуги торговли 
и предприятий по оказанию бытовых ус-
луг в связи с дислокацией в районе стро-
ительства новых трудовых коллективов 
с относительно высоким уровнем квали-
фикации и соответственно повышенной 
оплатой труда.

на стадии эксплуатации новой же-
лезнодорожной линии обнаруживаются 
новые факторы, способствующие воз-
никновению внешних экономических 
эффектов от реализации проекта [15]: 

создание новых предприятий, появле-
ние которых возможно и целесообразно 
лишь при вводе в эксплуатацию новой 
железнодорожной линии;

рост объемов производства на ранее 
созданных предприятиях в районе влия-
ния новой железной дороги в связи с по-
явлением дополнительных возможнос-
тей по транспортировке сырья и готовой 
продукции, расширением рынков сбыта;

освоение новых месторождений по-
лезных ископаемых или увеличение до-
бычи на ранее разрабатываемых место-
рождениях в указанном районе;

оптимизация транспортных схем осу-
ществления перевозок грузов предпри-
ятий, уменьшение времени доставки 
грузов; 

повышение потребительского спро-
са на товары и услуги (в том числе бы-
товые услуги, платное медицинское об-
служивание, платное образование и др.) 
в связи с увеличением объемов работы 
действующих предприятий и появлени-
ем новых предприятий и соответствен-
но ростом доходов населения, прожи-
вающего в районе, тяготеющем к новой 
дороге;

повышение спроса на жилье в данном 
районе в связи с ростом доходов насе-
ления и соответственно удовлетворение 
этого спроса за счет увеличения темпов 
жилищного строительства;

изменение стоимости земельных 
участков, коммерческой и жилой недви-
жимости в связи с улучшением транс-
портной доступности участков вблизи 
новой железнодорожной линии.

приведенный перечень факторов, 
стимулирующих возникновение внеш-
них эффектов, не является исчерпываю-
щим и актуален не для каждого проекта 
строительства новых железнодорожных 
линий. Этот перечень зависит от кате-
гории новой железнодорожной линии, 
значимости проекта для общества в це-
лом, для конкретного региона, отрасли 
экономики. однако в любом случае со-
вокупное действие перечисленных фак-
торов следует оценивать и учитывать 
при анализе социально-экономической 
эффективности проекта. 

внешние экономические эффек-
ты обусловливают следующие притоки 
и оттоки денежных средств.

Дополнительная прибыль ранее дейс-
твовавших промышленных предприятий 
за счет роста производства, обеспечива-
ющего проект строительными машинами 
и механизмами, транспортно-строитель-
ными средствами, грузовыми машинами, 
металлопродукцией, строительными ма-
териалами и конструкциями (на стадии 
строительства новой железнодорожной 
линии).

Дополнительная прибыль ранее дейс-
твовавших промышленных предприятий 
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за счет роста производства, обеспечи-
вающего проект моторным топливом, 
электроэнергией, расходными матери-
алами (на стадии строительства новой 
железнодорожной линии).

Дополнительная прибыль предпри-
ятий торговли и потребительских услуг 
(в том числе бытовых услуг, здравоох-
ранения, образования) в районе влия-
ния проекта, вызванная ростом спроса 
в результате дислокации в районе стро-
ительства новых трудовых коллективов 
с относительно высокой оплатой труда 
(на стадии строительства новой желез-
нодорожной линии).

прибыль новых промышленных пред-
приятий, появляющихся вследствие вво-
да в эксплуатацию новой железнодо-
рожной линии.

Дополнительная прибыль сырьевых 
компаний, связанная с освоением новых 
или расширением разработок на старых 
месторождениях, которое стало возмож-
ным после ввода в эксплуатацию новой 
железнодорожной линии.

Дополнительная прибыль ранее дейс-
твовавших предприятий в районе влия-
ния проекта, вызванная улучшением ус-
ловий для транспортировки сырья и го-
товой продукции, расширением рынков 
сбыта, появлением дополнительной ра-
бочей силы после ввода в эксплуатацию 
новой железнодорожной линии.

Дополнительная прибыль предпри-
ятий, ранее действовавших в районе вли-
яния проекта, в результате уменьшения 
расходов на автомобильные перевозки 
благодаря близости новой железнодо-
рожной станции.

сокращение прибыли предприятий 
автомобильного транспорта, обслужи-
вающего действующие предприятия 
в смешанном железнодорожно-автомо-
бильном сообщении в районе влияния 
проекта, из-за уменьшения пробега.

сокращение прибыли транспортных 
предприятий в связи с переключением 
части перевозочной работы на новую 
линию.

Дополнительная прибыль ранее 
действовавших предприятий в районе 
влияния проекта за счет сокращения 
оборотных средств и затрат на хранение 
запасов, вызванного ускорением достав-
ки грузов (например, скоропортящихся 
грузов, дефицитных комплектующих, 
оборудования, запасных частей, матери-
алов, товаров северного завоза).

Дополнительная прибыль организа-
ций всех видов транспорта (кроме тех, 
которые непосредственно обслуживают 
новую линию), осуществляющего пере-
возки между старыми и новыми пред-
приятиями в районе тяготения к новой 
линии, за счет увеличения работы на 
участках, подходящих к новой линии.

Дополнительная прибыль сельско-
хозяйственных предприятий в районе 
влияния проекта в связи с сокращением 
дальности перевозок в автомобильно-
дорожном сообщении и обусловленным 
этим снижением потерь удобрений, го-
товой продукции, ростом урожайности.

Дополнительная прибыль строи-
тельных компаний, возводящих жилую 
и коммерческую недвижимость в райо-
нах, тяготеющих к новой железнодо-
рожной линии, спрос на которую повы-
шается.

Дополнительная прибыль предпри-
ятий торговли и потребительских услуг 
(в том числе бытовых услуг, здравоохра-
нения, образования), вызванная ростом 
спроса со стороны населения террито-
рий, прилегающих к новой линии, после 
ввода ее в эксплуатацию.

Дополнительная прибыль логисти-
ческих операторов, предприятий связи 
в зоне тяготения новой линии после вво-
да ее в эксплуатацию.

Дополнительная прибыль компаний, 
владеющих подвижным составом, ввиду 
роста спроса после ввода новой линии.

прирост (сокращение) стоимости 
участков земли различного назначения, 
находящихся в зоне влияния проекта, 
принадлежащих государству и юриди-
ческим лицам.
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прирост (сокращение) стоимости 
коммерческой недвижимости различно-
го назначения, находящейся в зоне вли-
яния проекта.

увеличение доходной части регио-
нальных и федерального бюджетов за 
счет дополнительных налогов, сборов, 
платежей, взимаемых с более высокой 
прибыли предприятий, не являющихся 
участниками проекта. 

прирост доходов федерального 
бюджета благодаря поступлениям тамо-
женных платежей и пошлин, связанным 
с расширением объемов международ-
ной торговли после ввода в эксплуата-
цию новой железнодорожной линии.

сокращение расходов региональных 
бюджетов на создание новых рабочих 
мест и выплат социальных пособий по 
безработице в регионах, находящихся 
в зоне влияния проекта (на всех стадиях 
его реализации).

положительные внешние экономи-
ческие эффекты оцениваются и вклю-
чаются в расчеты в виде притоков про-
екта, отрицательные – в виде оттоков. 
внешние притоки и оттоки суммируют-
ся, затем определяется внешний эконо-
мический эффект как разность между 
суммой притоков и суммой оттоков. 
каждый из указанных внешних эффек-
тов оценивается по специально разра-
ботанным алгоритмам [16]. некоторые 
из этих алгоритмов были включены 
в методику оценки социально-экономи-
ческой эффективности строительства 
новых железнодорожных линий общего 
пользования [7], в разработке которой 
мы принимали непосредственное учас-
тие.

соЦиальные 
и Экологические внеШние 
ЭФФекты инвестиЦионныХ 
проектов

социальные эффекты проявляются 
в показателях уровня жизни населения, 
проживающего в регионе реализации 

проекта, экологические – в показателях, 
характеризующих качество окружающей 
среды.

к факторам, обусловливающим фор-
мирование социальных внешних эффек-
тов, возникающих при реализации про-
ектов новых железнодорожных линий, 
могут быть отнесены [17, 18]: 

создание новых рабочих мест на 
предприятиях транспортного строи-
тельства и на самом транспорте, в том 
числе по новым для данного региона 
специальностям, включая те, которые 
требуют профессиональной подготовки 
повышенного уровня (инженеры-строи-
тели различных профилей, инженеры 
по обслуживанию и ремонту строитель-
ной и транспортно-строительной техни-
ки, машинисты сложных строительных 
машин, передвижных электростанций 
и др.); 

миграция в район строительства из 
трудоизбыточных районов страны и пе-
реподготовка местных кадров;

создание новых рабочих мест на 
предприятиях, для обслуживания стро-
ительства и функционирования которых 
построена новая линия;

экономия времени на поездки насе-
ления, проживающего и работающего 
в районе тяготения к новой железной 
дороге;

рост численности и закрепление на-
селения в районе;

расширение возможностей транспор-
тировки в районы, тяготеющие к новой 
линии, продуктов питания и потреби-
тельских товаров, увеличение их ас-
сортимента, ценового диапазона и объ-
емов;

улучшение обеспечения населения, 
проживающего в данном районе, меди-
цинским обслуживанием, образованием, 
учреждениями культуры. 

Экологические внешние эффекты 
от реализации проектов строительства 
новых железнодорожных линий могут 
быть вызваны следующими факторами 
[7, 19]:
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сокращение площадей земель сель-
скохозяйственного назначения, лесов 
при вынужденном занятии указанных 
земель под новые железнодорожные ли-
нии;

образование передвижных и стаци-
онарных источников загрязнения ок-
ружающей среды обитания (атмосфе-
ры, почв, поверхностных и подземных 
вод);

образование источников неблаго-
приятного воздействия на окружающую 
среду (шума, вибрации, электромагнит-
ных и электрических полей);

нарушение среды обитания флоры 
и фауны в районе прохождения новой 
железнодорожной линии.

в расчетах социально-экономической 
эффективности нового железнодорож-
ного строительства следует учитывать 
следующие притоки и оттоки денежных 
средств, характеризующие внешние со-
циальные эффекты.

1. изменение денежных доходов 
населения в регионе влияния проекта, 
связанное со строительством и эксплу-
атацией новой железной дороги, в том 
числе за счет:

доходов работников новых предпри-
ятий, появление которых стало возмож-
ным в связи с вводом в эксплуатацию 
дороги;

дополнительных доходов работников 
ранее действовавших промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий;

изменения доходов работников пред-
приятий автомобильного, водного, мор-
ского транспорта, обслуживающих реги-
он;

дополнительных доходов работников 
предприятий торговли, общественного 
питания, связи, предприятий потреби-
тельских услуг, расположенных в реги-
оне.

2. сокращение заболеваемости 
и смертности населения в регионе вли-
яния новой железнодорожной линии 
в связи с нормализацией транспортного 
сообщения в регионе.

3. сокращение времени, затрачива-
емого населением на поездки в связи 
с вводом в эксплуатацию новой желез-
нодорожной линии.

4. Экономия затрат населения на по-
ездки в связи с вводом новой железно-
дорожной линии.

5. Экономия затрат населения на про-
дукты питания и непродовольственные 
товары за счет расширения потребитель-
ского рынка, связанного с возможностя-
ми транспортировки продуктов и непро-
довольственных товаров в районы его 
проживания.

6. возрастание (сокращение) рыноч-
ной стоимости имущества граждан (жи-
лья, гаражей, земли) в регионе.

7. увеличение расходов региональ-
ных бюджетов на создание дополни-
тельных правоохранительных структур 
в связи с возможным ростом числа пра-
вонарушений.

8. увеличение  расходов региональ-
ных бюджетов на обеспечение дополни-
тельного спроса населения, проживаю-
щего в регионе, на бесплатное медицин-
ское обслуживание, бесплатное образо-
вание и т.д.

последствия реализации проекта но-
вого железнодорожного строительства 
в сфере экологии следует учитывать, 
включая в расчеты следующие оттоки 
денежных средств:

стоимость отчуждаемой в результате 
реализации проекта земли сельскохо-
зяйственного назначения;

стоимость уничтоженного или пов-
режденного леса;

стоимость месторождений полезных 
ископаемых, если строительство дороги 
нарушит планы по их разработке;

денежная оценка ущерба от вредных 
выбросов в атмосферу, загрязняющих 
воздух в прилежащих к новой линии на-
селенных пунктах (источниками загряз-
нения атмосферы являются котельные, 
маневровые тепловозы, шпалопропи-
точные заводы, подвижной состав при 
транспортировке сыпучих грузов);
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денежная оценка ущерба от загрязне-
ния почв;

денежная оценка ущерба от загрязне-
ния водоемов (основными источниками 
загрязнения поверхностных и подзем-
ных вод, источников хозяйственно-пи-
тьевого назначения являются хозяйства 
гражданских сооружений и водоснаб-
жения, локомотивные и вагонные депо, 
пункты отстоя вагонов и локомотивов, 
сортировочные и промывочно-пропа-
рочные станции, щебеночные заводы, 
подвижной состав);

денежная оценка негативного вли-
яния, которое оказывает воздействие 
физических факторов (шум, вибрация, 
электромагнитные и электрические поля) 
на здоровье людей.

в заключение подчеркнем, что раз-
работанные в рамках представленного 
подхода экономико-математические 
алгоритмы позволяют оценивать эф-
фективность реальных инвестиционных 
проектов. с соответствующим матема-
тическим аппаратом и апробированны-
ми процедурами расчета можно ознако-
миться в работах, приведенных в списке 
литературы. 
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под государственно-частным парт-
нерством (гчп) в сфере высшего об-
разования понимается взаимодейс-
твие государственных высших обра-
зовательных учреждений и бизнес-
структур, основанное на взаимной 
заинтересованности в достижении 
единой цели. Данное партнерство яв-
ляется особой формой альянса меж-
ду частным сектором и государством, 
направленного на реализацию образо-
вательного процесса в рамках право-
вых актов и специальных соглашений 
[1, 2].

говоря об экономической сущнос-
ти гчп в сфере образования, следует 
выделить следующие существенные ас-
пекты.

ГОсУдАРсТВЕННО-чАсТНОЕ ПАРТНЕРсТВО В сФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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1. бизнес вкладывает средства 
в инфраструктуру высшего образо-
вания и оказывает дополнительные, 
непрофильные (необразовательные) 
услуги.

2. общественный сектор в рамках 
гчп-проектов несет ответственность за 
предоставление базовых услуг – высше-
го и дополнительного профессиональ-
ного образования [3].

3. гчп закрепляет долгосрочный 
контракт, как правило, на 25–30 лет.

4. гчп-контракты включают под-
робный перечень услуг, которые биз-
нес должен оказать образовательным 
учреждениям или их потребителям, 
и строгие стандарты, согласно которым 
они будут оказаны.
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5. Сервисные ГЧП-контракты чаще 
всего заключаются по поводу финанси-
рования, проектирования, строительс-
тва, обслуживания и найма непрофиль-
ного персонала.

6. Платежи в рамках ГЧП соверша-
ются в результате оказанных бизнес-
оператором услуг в пределах согласо-
ванного стандарта [4].

с помощью гчп можно решить мно-
гие финансовые проблемы, стоящие пе-
ред системой высшего профессиональ-
ного образования в россии, но не только 
[4]. российское высшее образование ис-
пытывает острую потребность в допол-
нительных финансовых ресурсах, интен-
сивном внедрении новейших методов 
управления образовательным учрежде-
нием (оу), использовании современных 
технологий предоставления образова-
тельных услуг, создании максимально 
удобных условий обучения. сложность 
заключается в том, что за счет бюджет-
ных и внебюджетных средств и даже 
ресурсов целевого финансирования 
практически невозможно полностью 

удовлетворить данные потребности. 
в связи с этим без прямого привлечения 
частных инвестиций и адаптирования 
специфических компетенций бизнеса 
дальнейшее развитие образовательных 
учреждений системы высшего образова-
ния в россии может значительно замед-
литься, а в некоторых особенно тяжелых 
случаях даже зайти в тупик.

сегодня частные инвестиции посту-
пают далеко не во все сферы образова-
ния. если это и случается, то редко про-
исходит в рамках гчп. 

под понятие гчп-проекта в высшем 
образовании некоторые эксперты пыта-
ются подвести все формы взаимодей-
ствия частного сектора и государствен-
ных вузов, в том числе образование при 
университетах попечительских советов 
из представителей социума и предпри-
нимательства. однако нельзя отрицать 
определенную тенденцию некоторого 
роста объема инвестиций в основной 
капитал оу, несмотря на сокращение 
таковых в острый кризисный период 
2008–2009 гг. (см. таблицу).

инвестиЦии в основной капитал в сФере образования в российской 
ФеДераЦии

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Объем 

инвести-
ций, млрд 

руб.

При-
рост, 

%

Объем 
инвести-

ций, млрд 
руб.

При-
рост, 

%

Объем 
инвести-

ций, млрд 
руб.

При-
рост, 

%

Объем 
инвести-

ций, млрд 
руб.

При-
рост, 

%

Объем ин-
вестиций, 
млрд руб.

При-
рост, 

%

Обра-
зование 170,6 – 140,6 –17,6 163,7 +16,4 198,3 +21,1 213,3 +7,6

Источник: составлено автором по [5].

к сожалению, современная российс-
кая практика гчп в области образова-
ния в основном лимитирована ремонтом 
и строительством зданий и сооружений 
оу, которые реализуются в рамках го-
сударственного заказа. при этом гчп 
в сфере взаимных услуг бизнеса и оу 
довольно слабо неразвито. исключение 
составляют единичные случаи, такие как 
управление отдельными оу, поддержа-

ние их материальной базы в рабочем со-
стоянии. причина такой ситуации име-
ет двойственную природу: во-первых, 
отсутствует сформированный спрос на 
гчп со стороны самих вузов и субъек-
тов российской Федерации в области 
образования; во-вторых, не сформиро-
вано предложение со стороны бизне-
са. улучшению сложившейся ситуации 
могло бы способствовать интенсивное 
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развитие нормативной и институцио-
нальной базы ГЧП в образовании.

опасения частных партнеров при 
принятии решения об участии в гчп-
проектах вызывают специфические 
риски, связанные с функционировани-
ем государственных и муниципальных 
органов управления. в первую очередь, 
речь идет о высоком уровне бюрокра-
тии и несовершенстве нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей осуществле-
ние указанных проектов. когда измене-
ние нормативно-правовой базы в рос-
сийских регионах происходит слишком 
часто и быстро, возможно изменение 
действующего законодательства в дан-
ной сфере прямо в процессе выполне-
ния обязательств по начатым проектам. 
наличие нескольких равнозначных цен-
тров по регулированию гчп и обус-
ловленная этим слабая координация 
действий в данной области приводят 
к заметному увеличению сроков рас-
смотрения заявок на проекты, к крити-
ческим нестыковкам в нормативно-пра-
вовом обеспечении гчп в высшем об-
разовании и частном секторе, а также 
к резкому возрастанию транзакционных 
издержек. все это снижает привлека-
тельность гчп для бизнеса.

частный сектор настораживает так-
же сложность урегулирования спорных 
и конфликтных моментов с государст-
венными и муниципальными учрежде-
ниями. серьезную зону риска представ-
ляет собой тесная связь гчп-проектов 
с бюджетным финансированием в об-
ласти высшего образования в условиях 
постоянной экономической нестабиль-
ности. зависимость финансирования 
гчп-проектов от ежегодно выделяе-
мых объемов бюджетного финансиро-
вания сокращает спектр возможнос-
тей для долгосрочного планирования 
и прогнозирования бизнесом расходов 
по инициированным проектам, что так-
же уменьшает их желание вкладывать 
средства в проекты с долгосрочной 
окупаемостью.

к числу важнейших рисков, влия-
ющих на стабильность гчп-проектов 
в высшем образовании, относится фак-
тическое отсутствие весомой ответс-
твенности государственных и муници-
пальных учреждений и организаций 
за нарушение обязательств или неэф-
фективную реализацию средне- и дол-
госрочных проектов. слабой пока ос-
тается и координация действий между 
контролирующими ведомствами и раз-
личными структурными единицами ис-
полнительной власти.

указанная несогласованность и раз-
нонаправленность интересов ведет 
к тому, что менеджеры учреждений вы-
сшего образования, принимающих учас-
тие в гчп-проектах, неизменно оказы-
ваются в рисковой зоне нарушения бюд-
жетного законодательства и нецелевой 
эксплуатации выделенных средств, ко-
торые впоследствии могут быть им вме-
нены контролирующими органами даже 
в ситуации согласования и поддержки 
соответствующих проектов региональ-
ными и местными органами управления 
образованием. в последнее время все 
более заметным становится стремление 
государственных структур к чрезмерно-
му контролю всех деталей выполнения 
гчп-проектов.

базовые риски гчп-проектов в об-
разовании представлены на рисунке.

ниже более подробно раскрыто со-
держание указанных на схеме базовых 
рисков гчп в сфере высшего образо-
вания и предложены некоторые пути 
их снижения [3].

Правовые риски. в целях уменьше-
ния данного вида рисков необходимо 
тщательно изучить комплекс действую-
щих федеральных, региональных и му-
ниципальных нормативных законных 
актов и в случае необходимости под-
готовить и реализовать план правовых 
поправок на уровне как субъекта рос-
сийской Федерации, так и муниципа-
литета. однако данный путь является 
достаточно ресурсозатратным с точки 



93

базовые риски проектов гчп в образовании
Источник: составлено автором.

зрения материальных ресурсов и вре-
мени. Целесообразным в таких услови-
ях представляется подготовка запасно-
го (страхового) варианта действий, ко-
торые могли бы обезопасить частного 
партнера в рамках уже существующих 
норм законодательства. 

Риск отсутствия общественной под-
держки. Доступность образовательной 
услуги может быть увеличена благода-
ря предварительной оценке количества 
вузов, участие которых предполагается 
в гчп. при разработке проектов гчп 
важно создать и активно использо-
вать: 

методику оценки работы оу, при-
нимающих участие в гчп в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе, 
вместе с критериями оценки качества 
образовательных услуг; 

базовые показатели эффективнос-
ти работы оу, которые затем будут 
включены в системы планирования, 
анализа и контроля деятельности оу 
государственными и муниципальны-
ми органами, родителями студентов 
и бизнесменами; 

формы и регламент управленческой 
отчетности по оценке работы оу, при-
нимающих участие в гчп. 

Риск утраты имущественного ком-
плекса ОУ. Данный вид риска мож-
но снизить за счет широкомасштаб-
ного применения страховой защиты. 
снижение рисков предполагает, что 
процесс внедрения механизма гчп-
проектов сопровождается созданием 
страховой защиты, подготовкой паке-
та договорных документов, регламен-
тирующих взаимную ответственность 
подписавшихся сторон, а также ме-
тодическую основу гчп на местном 
уровне. нивелирование социальных 
и финансовых рисков, порождаемых 
внедрением гчп в образовательной 
сфере и связанных с трансляцией 
функций содержания имущества оу 
управляющим компаниям, страховани-
ем материальной базы, использовани-
ем договорных разновидностей гчп, 
нацелено на поддержку и развитие та-
ких факторов, как [6]:

материальный потенциал системы 
высшего образования;
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потенциал трудовых ресурсов систе-
мы высшего образования.

финансовый потенциал системы вы-
сшего образования с учетом различных 
источников его формирования. 

страховые компании уже сегодня 
готовы предоставить разработанные 
страховые продукты для защиты рисков 
по проектам гчп. более того, эксперты 
в области страхования прогнозируют 
рост данного сегмента страхового рын-
ка, косвенно связывая его с принятием 
нового закона о государственно-част-
ном партнерстве. ожидаемый приток 
сборов по страхованию рисков по про-
ектам гчп в краткосрочном периоде 
составит 5–7 млрд руб. в год [7].

Риск некомпетентности управлен-
ческого состава ОУ. Данный вид рис-
ков в гчп-проектах можно уменьшить 
путем:

придания максимальной прозрачнос-
ти процессу финансово-хозяйственного 
менеджмента в оу – участнике гчп; 

обеспечения условий для тиражиро-
вания механизмов и стандартов обще-
ственной отчетности о функционирова-
нии оу; 

организации независимого аудита 
для заключения об их финансово-эко-
номическом состоянии; 

обеспечения соответствия между ка-
чеством образовательных услуг и нужд 
потребителей; 

социального воздействия на обра-
зовательную политику региона, в том 
числе посредством координационных 
органов, управляющих компаний и об-
щественных советов; 

организации PR-мероприятий и по-
ясняющих публикаций в сМи.

Риск потери рабочих мест при пе-
рераспределении некоторых хозяйс-
твенных функций ОУ в пользу внешних 
исполнителей или управляющих ком-
паний. чтобы минимизировать данный 
вид риска, государственным и муни-
ципальным структурам следует разра-
ботать мероприятия, способствующие 

занятости освободившихся трудовых 
ресурсов на других рабочих местах, 
в том числе в частных компаниях, 
участвующих в гчп, переподготовке 
и переквалификации освободившихся 
работников оу. 

применение механизма концессии 
в сфере высшего образования дает 
возможность решать задачи в части 
строительства и модернизации объек-
тов недвижимого имущества оу, при 
этом бизнес получает доступ, в част-
ности, и к свободным земельным участ-
кам. концессионер сдает построенное 
или отремонтированное им имущество 
в аренду государству или использу-
ет указанный объект самостоятельно 
в целях предоставления образователь-
ных услуг. Для минимизации рисков 
возможна комбинация, когда кроме 
соглашения концессии подписывается 
дополнительный договор, устанавли-
вающий долю имущества, закрепляе-
мого после постройки или ремонта за 
оу. 

сегодня в нашей стране зарегист-
рировано более 800 концессий, но на 
практике их реализуется гораздо мень-
ше. в волгоградской области концес-
сионные соглашения реализуются в ос-
новном в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и переработки бытовых 
и промышленных отходов, в то время 
как образовательная сфера практичес-
ки не привлекает частный капитал. по 
состоянию на 2014 г., в области функ-
ционирует около 100 образовательных 
учреждений впо и спо [8]. более 60% 
из них в той или иной мере нуждаются 
в капитальном ремонте. вопросы под-
держания материально-технической 
базы в соответствующем требованиям 
учебного процесса состоянии решают-
ся волгоградскими государственными 
вузами в основном за счет федераль-
ного финансирования и собственных 
средств. областная и городская адми-
нистрация не обладает достаточными 
для этого ресурсами.
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Между тем весьма остро стоит про-
блема финансовой поддержки учреж-
дений среднего профессионального 
образования, находящихся преимущес-
твенно в муниципальном подчинении. 
участие муниципальных властных орга-
нов в качестве посредника-инициатора 
и гаранта в гчп-проектах по обновле-
нию и капитальному ремонту корпусов 
университетов и колледжей, зданий 
общежитий и иной образовательной 
инфраструктуры позволило бы на базе 
концессии кардинальным образом из-
менить ситуацию в секторе. 

в этом случае схема гчп может быть 
следующей. Муниципалитет, образова-
тельное учреждение и частный партнер 
подписывают трехсторонний договор, 
согласно которому частный партнер 
обязуется за счет собственных средств 
произвести все необходимые ремонт-
ные работы в данном оу с тем, что от-
ремонтированное здание впоследствии 
передается в управление частному пар-
тнеру на условиях концессии. затем му-
ниципалитет арендует данный объект 
у бизнес-партнера на заранее оговорен-
ных и неизменяемых в одностороннем 
порядке условиях. возврат вложенных 
средств бизнес-партнеру осуществляет-
ся муниципалитетом постепенно, в виде 
ежегодных или ежемесячных арендных 
платежей. при этом муниципалитет 
также выступает гарантом того, что от-
ремонтированное здание будет исполь-
зовано частным партнером по назначе-
нию, т.е. для осуществления образова-
тельного процесса. 

результативность и дальнейшая по-
пулярность предложенной схемы, в пер-
вую очередь в волгоградской области, 
будут зависеть от готовности и прин-
ципиального желания муниципалитета 
выполнять взятые на себя финансовые 
арендные обязательства. партнерами 
по реализации концессионных соглаше-
ний в сфере образования могут высту-
пить крупные строительные компании, 
работающие в волгоградской облас-

ти, – «волгоеврострой», «нижневолж-
скстройсервис», «пересвет-Юг», «вол-
гастройгрупп» и др.

средний невысокий уровень компе-
тентности государственных и муници-
пальных служащих, а также руководс-
тва вузов в такой непростой сфере, как 
гчп, недостаток опыта взаимодействия 
с частным сектором существенно увели-
чивают риск невыполнения соответст-
вующих проектов. в частных компаниях 
ситуация аналогична. сотрудники биз-
нес-структур не обладают достаточ-
ным опытом, необходимыми навыками 
и знаниями для работы с государствен-
ными и муниципальными учреждения-
ми, в частности в сфере высшего обра-
зования, где государство призвано соб-
людать права и социальные гарантии 
молодежи.

Для того чтобы нивелировать рис-
ки реализации гчп-проектов в высшем 
образовании, повысить положительный 
эффект сотрудничества между госу-
дарством и частным сектором, следует 
провести масштабную переподготовку 
руководителей и специалистов высших 
ОУ на базе интерактивных образова-
тельных программ. помимо этого не-
обходимо обеспечить бесперебойную 
подготовку современных администра-
торов и менеджеров в сфере гчп, осо-
бенно в его социальном секторе. 

на наш взгляд, специалисты, рабо-
тающие в сфере гчп, должны обладать 
следующими ключевыми навыками 
и компетенциями:

организация взаимодействия и гра-
мотное управление проектами в рамках 
гчп;

мониторинг первоначальных проце-
дур отбора участников гчп;

использование оптимальных моде-
лей гчп для различных видов обще-
ственных проектов;

адекватное планирование этапов 
реализации проекта гчп и контроль за 
промежуточными фазами его исполне-
ния.
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значимый шаг в разрешении проб-
лемы недостатка квалифицированных 
кадров для управления проектами гчп 
был сделан в 2010 г. в Финансовом уни-
верситете при правительстве россий-
ской Федерации, когда совместно с ру-
ководством внешэкономбанка на базе 
университета была открыта кафедра 
«государственно-частное партнерство». 
Цель данной магистерской программы – 
подготовка специалистов, владеющих 
современными технологиями финансо-
вого анализа и моделирования; метода-
ми управления рисками, финансовыми 
потоками и командой проекта, а также 
компетентных в области законодатель-
ного и нормативного регулирования 
гчп. кроме того, на кафедре ведутся 
краткосрочные программы повышения 
квалификации. причем положитель-
ный эффект практической ориентации 
учебной программы достигается за счет 
активного вовлечения в образователь-
ный процесс сотрудников внешэконом-
банка. 

в 2011 г. кафедра экономической по-
литики и государственно-частного парт-
нерства (Эпгчп) открылась в МгиМо. 
по нашему мнению, данный опыт может 
и должен быть тиражирован в регионах 
страны усилиями ведущих местных ву-
зов и крупных рыночных структур. 

так, подготовка специалистов по уп-
равлению гчп-проектами в волгоград-
ской области могла бы с успехом осу-
ществляться на базе волгоградского го-
сударственного технического универси-
тета, волгоградского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета, волгоградского государственного 
аграрного университета и волгоградс-
кого государственного университета. 

несмотря на несовершенство зако-
нодательной базы, регулирующей осу-
ществление гчп в образовании, и отно-
сительно небольшой пока опыт реализа-

ции серьезных успешных гчп-проектов 
в высшем образовании, перспективы 
применения данного инструмента для 
стратегического развития и глубинной 
трансформации существующего со-
стояния отрасли трудно переоценить. 
только путем согласования интересов 
государства и частного сектора можно 
значительно улучшить качество подго-
товки специалистов, способных рабо-
тать в сфере гчп и продуктивно повли-
ять на будущее развитие отечественной 
экономики и общественной системы 
в целом. 
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в эпоху постиндустриального общества 
значимость фактора знания как источ-
ника развития резко возрастает. знания 
становятся стратегическим ресурсом, 
без которого невозможно повышение 
конкурентоспособности экономичес-
ких агентов, а научные исследования 
составляют органически необходимый 
нулевой цикл производства, предшест-

ИНВЕНЦИАЛЬНЫЕ сТРАТЕГИИ НА ПРОМЫшЛЕННЫх 
ПРЕдПРИЯТИЯх: эмпирическое исследование1
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рой идеи, которая позволит решить возможные проблемы

· В процессе исследования была подтверждена гипотеза о существовании нескольких ин-
венциальных стратегий, выявлены их основные характеристики и отличительные особен-
ности
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вующий созданию практически каждо-
го продукта [1]. 

как известно, феномен превраще-
ния знаний в главную производитель-
ную силу был представлен еще в 1960–
1970 гг. в работах п. Друкера, о. тоф-
флера, Д. белла, е. Масуды [2, 3, 4, 5]. 
конкурентные преимущества фирмы 
стали трактоваться в связи с умением из-
влекать выгоду из электронных ресурсов 
интернета и электронной коммерции, 
привлекать и удерживать «интеллекту-
альных работников», создавать «само-
обучающиеся организации» и быстрее, 
чем соперники, распознавать и коммер-
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СВЕТЛАНА ПАНИКАрОВА
кандидат экономических наук, доцент, 

научный сотрудник
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1 Исследование выполнено при поддержке 
Российского научного фонда, грант РФФИ № 13-
06-96024 «Институциональное моделирование 
развития экономики знаний на региональном уров-
не»; Российского гуманитарного научного фонда, 
грант РГНФ № 14-12-66005 «Проектирование инс-
титутов инвенций Свердловской области».
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циализировать в глобальном масштабе 
возможности технологических и орга-
низационных инноваций [6]. не случай-
но благодаря плодотворным усилиям 
теоретиков стратегического управления 
в последние годы на основе ресурсного 
подхода сформирована концепция «ком-
пании, создающей знания» [7], разрабо-
таны вопросы, связанные с понятием 
интеллектуального капитала фирмы [8] 
и различными стратегиями развития хо-
зяйствующих субъектов [9, 10, 11].

законоМерности проЦесса 
управления инвенЦияМи

производство новых знаний представ-
ляет собой наиболее значимое направ-
ление с позиций приращения интеллек-
туального капитала фирмы. в научной 
литературе новое научно-техническое 
знание, проект получения вещи, кото-
рой до сих пор не существовало, часто 
определяется как «инвенция» [12].

инвенция (от лат. «invenire» – изоб-
ретать, находить, догадываться) в прак-
тическом плане означает новые науч-
но-технические знания, не существо-
вавшие ранее. Эти знания, полученные 
в результате фундаментальных и при-
кладных научных исследований, затем 
конвертируются в производственный 
опыт и нематериальные активы – науч-
ные открытия, патенты, базы данных, 
программное обеспечение и т.п. таким 
образом, под инвенцией следует по-
нимать изобретение, придумывание 
и представление некоторой идеи, кото-
рая позволит решить возможные проб-
лемы [13, 14].

закономерности процесса управле-
ния инвенциями исследованы на про-
мышленных предприятиях свердловс-
кой области.

по мнению академика в.М. полтеро-
вича, можно выделить следующие стра-
тегии развития предприятий на основе 
экономики знаний: заимствование – 
приобретение (покупка) новых знаний; 

копирование – копирование знаний, со-
зданных другими предприятиями; ими-
тация; пионерные научные разработки 
[15]. Это позволило нам предположить 
существование четырех основных ин-
венциальных стратегий и проверить 
данное предположение эмпирически. 

Для выявления закономерностей 
процесса управления инвенциями была 
проведена серия интервью в режиме 
фокус-групп с представителями руко-
водящего состава средних промышлен-
ных предприятий, действующих на тер-
ритории екатеринбурга и свердловской 
области.

в ходе исследования в качестве клю-
чевых респондентам были предложены 
следующие вопросы:

какие стратегии управления новыми 
знаниями получили распространение на 
предприятиях;

каков горизонт планирования про-
цессов производства и внедрения но-
вых знаний на предприятиях.

при этом предусматривалось, что 
ответы на эти вопросы будут даны 
в контексте исследования рынка, а так-
же изменения организационной струк-
туры и основных средств.

в процессе исследования проверя-
лись следующие гипотезы.

существует зависимость между пре-
валирующим на предприятии горизон-
том планирования изменений и преиму-
щественной инвенциальной стратегией.

тип инвенциальной стратегии опре-
деляется, помимо прочего, видом изме-
няемого ресурса.

типы инвенЦиальныХ 
стратегий и горизонт 
планирования изМенений

по результатам исследования у боль-
шинства предприятий средний горизонт 
планирования изменений составляет не 
более 3,7 года. причем горизонт плани-
рования различается в зависимости от 
того, в отношении каких видов ресурсов 
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планируются изменения. так, для плани-
рования мероприятий по сбору инфор-
мации о рынках горизонт планирования 
изменений составил в среднем 0,8 года. 
горизонт планирования изменений в ор-
ганизационной структуре составил 3,5; 
в основных фондах – 5,2 года. 

при реализации стратегии заимс-
твования инвенций в 78% случаев рас-
сматриваемые предприятия практикуют 
планирование изменений в краткосроч-
ном периоде (до одного года). такой 
короткий горизонт планирования изме-
нений связан с тем, что маркетинговые 
и информационные исследования про-
водятся предприятиями не менее двух 

раз в год. Для поддержания стратегии 
копирования горизонт планирования 
увеличивается в среднем на 2–3 года 
(в 59% случаев стратегия копирования 
совпадает с горизонтом планирования, 
т.е. 1–3 года). процессы планирования 
и модернизации основных средств про-
изводственного предприятия – наиболее 
длительные и дорогостоящие. в связи 
с этим наибольший горизонт планиро-
вания применяется тогда, когда исполь-
зуется стратегия генерации инвенций 
(в 81% случаев стратегия генерации ин-
венций совпадает с горизонтом плани-
рования более 5 лет). соответствующие 
данные представлены в табл. 1. 

Тип инвенциальной 
стратегии

Горизонт планирования
до 1 года 1–3 года 3–5 лет более 5 лет

Заимствование 78 21 6 2
Копирование 11 59 11 7
Имитация 8 12 56 10
Генерация 3 8 27 81
Итого 100 100 100 100

Таблица 1
распреДеление типов инвенЦиальныХ стратегий в зависиМости от 

горизонта планирования, %

Источник: составлено авторами.

результаты исследования показали, 
что при разработке мероприятий по 
сбору информации о рынках промыш-
ленные предприятия:

используют стратегию заимствова-
ния инвенций (в основном поручают 

разработку мероприятий консалтинго-
вым фирмам) – в 75% случаев;

копируют у других предприятий со 
100%-ной точностью – в 12% случаев; 

имитируют стратегии, применяемые 
на других предприятиях, – в 9% случаев;

Таблица 2
распреДеление используеМыХ типов инвенЦий при организаЦии 

Деятельности по изМенениЮ организаЦионно-структурныХ ресурсов 
преДприятия, %

Тип инвенций
Заимствование 16
Копирование 38
Имитация 34
Генерация 12
Итого 100

Источник: составлено авторами.
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Тип инвенций
Заимствование 4
Копирование 7
Имитация 12
Генерация 77
Итого 100

разрабатывают все мероприятия 
сами, т.е. реализуют стратегию генера-
ции инвенций – в 4% случаев.

при осуществлении изменений 
в организационной структуре наибо-
лее популярны стратегия копирова-
ния (38% случаев) и стратегия имита-
ции (34% случаев). самостоятельно 
предприятия генерируют инвенции 

при изменении организационной 
структуры в среднем в 12% случаев 
(табл. 2).

что касается мероприятий по осу-
ществлению изменений в основных 
средствах предприятий, то стратегия ге-
нерации инвенций используется в 77% 
случаев, остальные стратегии – в 23% 
случаев (табл. 3).

Таблица 3
распреДеление используеМыХ типов инвенЦиальныХ стратегий 

при организаЦии Деятельности по изМенениЮ основныХ среДств 
преДприятия, %

Источник: составлено авторами.

Характеристики 
инвенЦиальныХ стратегий

итак, в процессе исследования под-
твердилось наше предположение о су-
ществовании нескольких инвенциаль-
ных стратегий, выявлены их основные 
характеристики и отличительные осо-
бенности.

Стратегия заимствования инвенций 
предполагает использование фирмой 
формализованных (явных) знаний, ле-
гально (либо нелегально) приобретен-
ных на рынке информации. использова-
ние данной стратегии оправданно в от-
ношении изменения информационных 
ресурсов и предполагает «короткий» 
горизонт планирования.

Стратегия копирования инвенций 
используется в тех случаях, когда фир-
ма стремится достигнуть такого же 
результата в использовании ресурсов, 
как у конкурентов. попытка скопиро-
вать известный результат может осу-
ществляться фирмой как собственными 

силами, так и с привлечением консал-
тинговых фирм (что происходит чаще). 
обычно данная стратегия применяется 
при организации деятельности по из-
менению организационно-структурных 
ресурсов и для нее типичен 1-3-летний 
горизонт планирования.

Стратегия имитации инвенций во 
многом схожа с предыдущей стратеги-
ей с той принципиальной разницей, что 
попытка повторить известный результат 
приводит к возникновению нового про-
дукта (технологии) с похожими качест-
венными характеристиками. примене-
ние этой стратегии потребует «средне-
го» горизонта планирования (3–5 лет).

Стратегия генерации инвенций – 
наиболее сложная для реализации. она 
предполагает институциализацию про-
цесса генерации знаний в фирме и ра-
боту со скрытыми (неявными) знаниями. 
использование данной стратегии оправ-
данно в отношении изменения основных 
средств предприятия и предполагает 
«длинный» горизонт планирования.
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таким образом, эмпирическим путем 
выявлены следующие закономерности 
процесса управления инвенциями на 
промышленных предприятиях сверд-
ловской области:

горизонт планирования изменений 
и инвенциальные стратегии предпри-
ятия взаимообусловлены; для генера-
ции инвенций необходим «длинный» 
горизонт планирования;

при изменении информационных ре-
сурсов предприятия склонны использо-
вать стратегию заимствования инвенций;

при изменении организационно-
структурных ресурсов предприятия чаще 
всего реализуют две инвенциальных 
стратегии – копирования и имитации;

в большинстве случаев стратегия 
генерации инвенции используется для 
изменения основных средств предпри-
ятия.
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в управленческой литературе предпри-
нимательская культура выделяется как 
важный фактор формирования пред-
принимательского успеха [1, 2]. исто-
рически предпринимательские культу-
ры формировали изменчивые нормы, 
ценности и правила, убеждения и об-
разцы поведения, применяемые в орга-
низации, которая в свою очередь долж-
на была гибко и своевременно реаги-
ровать на изменения внешней среды 
и подчиняться нормам делового пове-
дения, господствующим в данное время 
в данном регионе. в связи с этим по-

КУЛЬТУРА ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬсТВА И сТАНОВЛЕНИЕ 
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕдПРИЯТИЯ 

ОЛьГА ГАПОНОВА
кандидат экономических наук, доцент
кафедра общего и стратегического 
менеджмента
ниу высшая школа экономики*

· Предпринимательская культура – определенная сложившаяся совокупность принципов, 
методов, приемов и стилей осуществления предпринимательской деятельности 

· Под предпринимательской этикой следует понимать конкретный свод моральных крите-
риев, норм, нравственных параметров в поведении предпринимателя 

· Одно из центральных мест в предпринимательской этике занимает соотношение между 
этичным, социально ответственным поведением и личным интересом

ключевые слова: предпринимательская культура, организационная культура, базовые 
предположения, этика, ответственность

*603155, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 136 
nta11@mail.ru

нятие предпринимательской культуры 
допускает следующую формулировку. 
предпринимательская культура – оп-
ределенная сложившаяся совокупность 
принципов, методов, приемов и стилей 
осуществления предпринимательской 
деятельности в соответствии с дейс-
твующими в настоящее время в социу-
ме общественно-правовыми нормами, 
а также с этическими и нравственными 
правилами цивилизованного бизнеса. 
само понятие «культура» предполагает, 
что участники предпринимательского 
процесса принимают ее как положи-
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тельное достижение предыдущих поко-
лений и готовы следовать ее правилам, 
не подвергая их сиюминутному сомне-
нию и пересмотру. поэтому ключевым 
элементом предпринимательской куль-
туры является соблюдение внутренних 
и внешних организационных этических 
норм поведения (стандартов) – образ-
цов ожидаемого поведения как основа-
телей, так и сотрудников. 

преДприниМательская 
культура основателей

Деятельность предпринимателя-новато-
ра, несомненно, связана с риском и неоп-
ределенностью успеха начатого дела. по-
этому решение сложных и разнообраз-
ных задач предъявляет довольно жесткие 

требования к поведению человека, заня-
того предпринимательством. предпри-
нимательская культура основателей фор-
мируется под воздействием целого ряда 
факторов: семейного, личного предпри-
нимательского опыта, вероисповедания, 
предпринимательской культуры в обще-
ственной экосистеме, культуры инвесто-
ров и других стейкхолдеров. 

Формирование предприниматель-
ской культуры основателя начинается 
с выявления и закрепления его личнос-
тного стиля поведения и принципов 
организации работы. именно с ними 
начинающий предприниматель прихо-
дит к идее открытия стартапа и от них 
отталкивается в своем взаимодействии 
со вновь принимаемыми в молодую ор-
ганизацию сотрудниками (рис.1).

рис. 1. уровни предпринимательской культуры в организации
Источник: составлено авторами.
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более чем 10-летние контакты 
с начинающими предпринимателями 
в рамках организации различных спе-
циализированных мероприятий (яр-
марка для инноваторов и бизнес-ан-
гелов «российским инновациям – рос-
сийский капитал», конкурс молодеж-
ных инновационных команд рост, 
частные коммуникации) позволили 
нам выделить характерные элементы 
личной предпринимательской культу-
ры, проявляемые успешными основа-
телями.

1. Сильная вера в бизнес-идею, 
продукт, товар, услугу, которую соби-
рается выпускать будущий предпри-
ниматель, в их предназначение, кото-
рое меняет окружающую действитель-
ность, людей, существование. 

Эта вера должна быть настолько 
сильной, что основатель понимает, 
что посвящает выбранному делу всю 
свою жизнь. только в случае твердого 
убеждения он будет способен вовлечь 
в эту веру и других. 

2. Трудолюбие, самостоятельность, 
опора на собственные силы, здоровый 
индивидуализм. 

любовь к постоянному труду – как 
элемент поведенческой культуры ус-
пешного человека – закладывается 
в раннем возрасте. при этом качест-
венное трудовое воспитание в системе 
среднего профессионального образо-
вания обеспечивает почти в два раза 
больше предпринимателей из числа 
выпускников техникумов, чем из чис-
ла выпускников вузов [3]. 

3. Знания и навыки организации ра-
боты коллективов людей, формируе-
мых для достижения целей. 

основатель понимает, что одиноч-
ка – художник, скорее описывающий 
мир, чем изменяющий его. поведение 
лидера, которое неизбежно формиру-
ется в поведенческой культуре осно-
вателя, состоит в умении взять на себя 
ответственность за других и самосто-
ятельно принимать решения в резуль-

тате анализа ситуаций, а не внешнего 
давления, оглядки на третьих лиц.

4. Нацеленность на потребности 
людей.

умение замечать и терпеливо ра-
ботать с проблемами людей выраба-
тывается у большинства успешных 
руководителей, ежедневно решающих 
конкретные проблемы и задачи. ори-
ентация на понимание потребностей 
и умение служить интересам других 
компаний – важный фактор формиро-
вания клиентоориентированной орга-
низации. 

5. Инновационность, умение искать 
изменения и реагировать на них путем 
создания нового продукта. 

подобное поведение базируется 
на понимании того, что потребности 
людей – в силу их постоянной пси-
хофизической «жажды нового» – не-
прерывно изменяются. в результате 
возникает ориентир на перманентное 
развитие и создание нового качества 
продуктов. политика «латания дыр» – 
устранения мелких проблем и решения 
текущих задач предприятия – всегда 
приводит к его неизбежному краху, 
если одновременно для его развития 
так и не будут предложены новые про-
екты.

6. Нацеленность на результат, уме-
ние видеть предпринимательский про-
цесс (дело) от начала до конца. 

известный предприниматель, дол-
гие годы руководивший «International 
Telephone and Telegraph Corporation», 
гарольд Дженин говорил: «вы читае-
те книгу с начала до конца. бизнес же 
вы ведете в противоположном направ-
лении. вы начинаете с представления 
конечного результата, а затем делаете 
все необходимое, чтобы достичь его» 
[4, p. 93]. такая нацеленность означает 
умение сосредоточенно и последова-
тельно выстраивать порядок дел, над 
которыми следует работать, не пере-
скакивая и не отвлекаясь на другие 
задачи.



105

7. Понимание необходимости и го-
товность нести риски. 

любой основатель должен учиться 
стрессоустойчивости. известно, что 
в условиях, когда новые проблемы по-
являются внезапно, человек испыты-
вает стресс и бессознательно погру-
жается в хаотический, бессистемный 
поиск решений. поэтому культура 
переносить воздействие рисковых си-
туаций состоит прежде всего в умении 
вернуть себя к продуманным логичес-
ким действиям. 

8. Нацеленность на непрерывное 
образование как инструмент собствен-
ного развития и роста организации. 

уже в самое ближайшее время пос-
ле учреждения новой компании осно-
вателю приходится активно развивать 
свои педагогические способности. 
умение и желание учить других – клю-
чевой элемент культуры руководителя 
стабильно работающей организации. 
последнее недостижимо без собс-
твенного настроя на получение обра-
зования, совершенствование навыков, 
как управленческих, так и профессио-
нальных. 

9. Ожидание предпринимателем 
экономической свободы в реализации 
своей деловой активности. 

по определению Фон Хайека, эко-
номическая свобода – это свобода лю-
бой деятельности, включающая право 
выбора и сопряженные с этим риск 
и ответственность [5]. но понятие 
экономической свободы предприни-
мателя должно включать и ощущение 
«свободного труда», т.е. возможности 
принимать самостоятельные и незави-
симые решения. при этом свобода не 
означает вседозволенности в ущерб 
другим субъектам рыночной экономи-
ки и общества в целом. 

10. Законность осуществления 
предпринимательской деятельности 
всеми ее субъектами.

в этом заинтересованы не только 
сами предприниматели, но и гражда-

не страны, получающие качественную 
продукцию по разумным ценам, с ре-
ализацией реального права выбора 
нужного и приемлемого по всем пара-
метрам производителя. 

11. Строгое выполнение обяза-
тельств. 

конкретное проявление этого эле-
мента культуры предпринимательства 
вытекает из правовых норм, договор-
ных отношений и совершаемых ле-
гитимных сделок, обычаев делового 
оборота. оно заключается в ненане-
сении имущественного и морального 
ущерба деловым партнерам, конку-
рентам, потребителям, наемным ра-
ботникам. 

в процессе развития молодых пред-
приятий основатели решительно фор-
мируют предпринимательскую культу-
ру. их непосредственное воздействие 
на весь без исключения персонал со-
здает основу для лояльности сотруд-
ников к организации, к их самоиден-
тификации с нею, к восприятию целей 
организации как своих собственных 
таким образом, чтобы создаваемая 
предпринимательская культура спо-
собствовала достижению намечен-
ных организационных целей. на этапе 
«раннего роста» [6] предприятия ос-
нователи могут быть обозначены как 
«центр кристаллизации» предприни-
мательской культуры [7]. основатели 
оказывают влияние и на дальнейшее 
развитие предпринимательской куль-
туры, приглашая наемных менедже-
ров, привлекая инвесторов и бизнес-
ангелов, которые также на личном 
примере показывают образцы дело-
вого поведения и формируют новые 
нормы. 

преДприниМательская 
культура организаЦии

согласно Эдгару Шайну любая органи-
зационная культура существует на трех 
уровнях (рис.2). 
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рис. 2. трехуровневая модель Эдгара Шайна 
Источник: [8]. 

первый, внешний уровень культу-
ры – «поверхностный». Это – уровень 
артефактов. он дает возможность по-
чувствовать, увидеть, что в организа-
ции сформировались свои устойчивые 
принципы и правила поведения. уро-
вень показывает, какие условия созда-
ны для сотрудников организации и как 
они работают и взаимодействуют друг 
с другом. 

следующий, более глубокий, уро-
вень организационной культуры – «под-
поверхностный». его изучение позволя-
ет понять, почему в организации сущес-
твуют именно такие условия для работы 
и отдыха сотрудников, обслуживания 
клиентов, почему люди в данной ор-
ганизации демонстрируют подобные 

образцы поведения. Другими словами, 
«подповерхностный» уровень организа-
ционной культуры – это ценности и нор-
мы, принципы и правила, определяющие 
внутреннюю и отчасти внешнюю жизнь 
организации. 

и наконец, «глубинный» уровень ор-
ганизационной культуры – уровень ба-
зовых предположений. Эти предполо-
жения существуют на подсознательном 
уровне и касаются окружающей дейс-
твительности, восприятия внешней сре-
ды, времени и пространства, сущности 
человеческой натуры, мотивов челове-
ческих поступков, взаимоотношений 
людей. 

на недавно созданных предприятиях 
сначала формируются базовые предпо-
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ложения. Это осуществляют основате-
ли, поскольку они являются ядром стар-
тапа. артефакты – видимая система 
символов – будет формироваться ими 
в дальнейшем по мере развития пред-
приятия и появления соответствующих 
временных и материальных затрат.

предпринимательская культура ор-
ганизации существенно зависит от гло-
бальных, национальных, региональных, 
отраслевых характеристик. она коррес-
пондируется с культурой департамента, 
подразделения, различных заинтересо-
ванных лиц (стейкхолдеров), каковыми 
являются конкуренты, инвесторы или 
поставщики. возможно, что единой 
предпринимательской культуры на гло-
бальном уровне и не существует, одна-
ко во многих странах могут быть иден-
тифицированы некоторые основные 
базовые предположения или нормы, 
влияющие на другие культурные слои. 
так, в странах западной европы, напри-
мер, в германии, более принят парти-
сипативный (основанный на участии) 
стиль управления, а в россии популярен 
авторитарный стиль, что оказывает зна-
чительное влияние на корпоративную 
культуру организаций. культурное мно-
гообразие должно быть учтено топ-ме-
неджментом предприятия, потому что 
оно является составной частью вне-
шнего окружения организации, частью 
ее внутренней среды и ее собственной 
предпринимательской культуры.

базовые преДполоЖения 
в культуре 
преДприниМательства

не располагая изначально накоплен-
ными цивилизационными ценностями 
предпринимательства, молодые ор-
ганизаторы инновационного бизнеса 
часто опираются на бытовые представ-
ления о труде, богатстве, накоплении. 
поэтому первичное формирование их 
профессиональной культуры происхо-
дит в значительной степени на основе 

преобладающего на их территории на-
ционального, общественного и госу-
дарственного менталитета, сформиро-
ванного под влиянием господствующей 
религиозной конфессии. проведенный 
в 2010 г. российскими исследовате-
лями анализ влияния основных рели-
гий и конфессий (в перечень которых, 
к сожалению, не вошли иудаизм и кон-
фуцианство) на экономическое разви-
тие стран мира выявил наличие ряда 
закономерностей [9]. так, отношение 
доходов на человека к среднему по 
всем странам падает в следующем ряду 
мировых религий: протестанты (7,95), 
христиане в целом (5,1), католики (1,49), 
православные (0,81), мусульмане (0,23), 
буддисты (0,15), индуисты (0,086), ате-
исты (0,084).

однако выполненный нами анализ 
различных вероучений показывает, что 
в качестве первой собственной модели 
предпринимательской культуры различ-
ные вероисповедания предлагают начи-
нающему предпринимателю единые ба-
зовые ценности:

трудолюбие, личный труд человека 
как основа жизни и развития; 

здоровый рационализм, опора на 
собственные силы, сосредоточенная 
замкнутость и разумный эгоизм при 
работе над достижением результата, 
нацеленность на саморазвитие в огра-
ниченных пределах (община, регион, 
сфера деятельности);

гармония и справедливость в рас-
пределении получаемых материальных 
благ, сочетание личного результата 
предпринимателя и интереса обще-
ственного развития, препятствующего 
возникновению бедности.

в целом распространение вероуче-
ний позитивно сказывается на разви-
тии предпринимательства в обществе. 
предрасположенность к определенно-
му вероисповеданию представляется 
важным фактором, обеспечивающим 
психологический настрой, эмоциональ-
ную устойчивость и активную деятель-
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ность по воплощению новых предпри-
нимательских инициатив. 

вместе с тем «экономические чу-
деса», продемонстрированные обще-
ствами, где доминируют католическое, 
конфуцианское, иудаистское, буддист-
ское или мусульманское мировоззре-
ния, показывают, что протестантская 
этика (за которой еще Макс вебер за-
креплял место колыбели предпринима-
тельских буржуазных отношений) лишь 
одна из конкретно-исторических форм 
некоторого общечеловеческого типа 
ценностей. следовательно, могут быть 
сформированы и иные национальные 
культуры успешного предприниматель-
ства. становится очевидным, что в лоне 
различных культур, цивилизаций со-
здаются независимые духовные основы 
культуры предпринимательства и неза-
падные цивилизации также располага-
ют определенными внутренними куль-
турными предпосылками динамичного 
социально-экономического развития. 

Этика и соЦиальная 
ответственность МолоДой 
инноваЦионной коМпании

внутренний набор кодов (принципов) 
предпринимателя предписывают ему 
и его единомышленникам определен-
ное поведение, обеспечивая устойчивое 
и успешное ведение бизнеса. вместе 
с тем в рамках своего взаимодействия 
с внешней средой предприниматели ру-
ководствуются деловыми этическими 
нормами и правилами, уже существую-
щими в обществе и постепенно выраба-
тываемыми у сотрудников в процессе 
развития новой организации в зави-
симости от различных факторов. при 
этом понятие предпринимательской 
культуры объединяет всю совокупность 
духовной жизни людей в предпринима-
тельской среде, в организации, вклю-
чая идейное нравственное состояние, 
ощущения, мышление и действия. под 
предпринимательской этикой следует 

понимать конкретный свод моральных 
критериев, норм, нравственных пара-
метров в поведении предпринимателя, 
а также требования, предъявляемые 
культурным сообществом к стилю его 
работы, характеру общения с людьми, 
социальному облику. 

отметим, что в фазе зарождения 
и младенчества у основателей нет мате-
риальных возможностей и времени для 
того, чтобы осуществлять целенаправ-
ленное формирование этических пра-
вил поведения в рамках всей организа-
ции. Эти правила целиком привносятся 
основателями из предыдущего опыта. 

Этические нормы как основателей, 
так и сотрудников организации форми-
руются под воздействием таких факто-
ров, как: 

действующие этические нормы об-
щественной экосистемы и государства; 

этика инвесторов, заинтересованных 
лиц (клиентов, поставщиков); 

семейный, личный опыт в предшест-
вующих организациях; 

принадлежность к системе вероуче-
ния. 

таким образом, принимаемые ос-
нователями внешние этические нормы 
и правила входят как составная часть 
в их собственную предприниматель-
скую культуру и культуру формируемой 
ими организацией. 

понятие деловой этики часто связы-
вается с понятием социальной ответс-
твенности организации, когда деловой 
этикой оправдывают действия органи-
зации. согласно устоявшимся взглядам 
ответственность – это зависимость че-
ловека от чего-то воспринимаемого им 
в качестве ключевого основания для 
принятия решений и совершения дейс-
твий. объектом ответственности могут 
быть другие люди, в том числе будущие 
поколения, общности, а также окружа-
ющая среда, материальные, социальные 
и духовные ценности. кроме того, от-
ветственность – категория этики и пра-
ва, отражающая особое социальное 
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и морально-правовое отношение лич-
ности к людям, к обществу (человечес-
тву в целом), которое характеризуется 
выполнением своего нравственного 
долга и правовых норм. 

социальные и моральные обязатель-
ства молодой компании рассмотрим 
в парадигме трех уровней ответствен-
ности деловой организации.

Первый уровень – базовый, он яв-
ляется обязательной составляющей со-
циальной ответственности. Это соблю-
дение законов, в том числе налогового 
законодательства, трудового и граж-
данского кодексов. Молодые компа-
нии в фазе зарождения и младенчества 
в силу ограниченности ресурсов объек-
тивно принимают именно эту ступень 
социальной ответственности.

 следующие два уровня относятся 
к добровольной составляющей соци-
альной ответственности.

Второй уровень предусматривает со-
циально ответственное поведение ради 
экономической выгоды. в данном кон-
тексте экономической выгодой может 
быть улучшение имиджа организации 
для потребителей ее продукции и для 
ее персонала, повышение инвестици-
онной привлекательности, создание 
благоприятных условий для сущест-
вования и развития компании со сто-
роны властных структур или общества 
в целом.  Этот уровень соответствует 
компаниям, находящимся в фазе ран-
него роста и расширения, когда первые 
появившиеся свободные ресурсы уже 
могут быть вложены в развитие формы 
продвижения продукции на рынке. 

Третий уровень социально ответс-
твенного поведения не направлен на 
получение прямой экономической вы-
годы. Этот наивысший уровень ответс-
твенности основан на осознании ор-
ганизацией своего положения и роли 
в обществе. косвенно подобные дейс-
твия могут приносить экономическую 
прибыль, но впрямую такой цели они 
не преследуют. помощь социально не-

защищенным слоям населения, пере-
числение пожертвований создают по-
ложительный имидж организации, что 
в дальнейшем может помочь ей стать 
более привлекательной для инвестиций 
и заключения партнерских бизнес-отно-
шений. например, корпорация Intel уже 
в течение долгого времени является го-
ловным спонсором системы конкурсов, 
проводимых более чем в 60 странах 
мира, в которых участвуют научно-ис-
следовательские работы школьников 
(Intel ISEF). Эта деятельность форми-
рует имидж Intel как высокотехнологи-
ческой корпорации и привлекает самых 
креативных людей в число ее будущих 
сотрудников. разумеется, такие формы 
социальной ответственности доступны 
только компаниям, находящимся в фазе 
расцвета и устойчивого роста.

в составе всех этических норм и пра-
вил, привносимых в организацию осно-
вателями, представляется целесообраз-
ным выделить две группы их взаимоот-
ношений с окружающей экосистемой: 
этику основателей как предпринимате-
лей, организаторов бизнеса и этику ос-
нователей как инноваторов (рис.3).

Этические вопросы 
инноваЦионной 
организаЦии

в составе этических принципов деятель-
ности молодой компании отдельным 
блоком выделяются нормы, рассмотре-
ние которых становится обязательным 
вследствие инновационного вызова, 
неизбежно бросаемого предпринимате-
лем общественному сознанию, при вы-
ведении на рынок своего нововведения. 
создавая инновационный товар, разра-
батывая принципиально новую техно-
логию, инноватор и его предприятие 
неизбежно вступают в конфликт с уже 
существующим отношением к данному 
продукту. в целом большинство дости-
жений научно-технического прогресса 
так или иначе находят свою нишу в сис-
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рис. 3. соотношение этических норм внутри организации
Источник: составлено авторами.

теме человеческих этических правил. 
в качестве примеров можно указать на 
создание технологий топливно-ядерно-
го и оружейного цикла, развитие тех-
нологий экстракорпорального оплодот-
ворения и др. однако есть продукты, 
производство которых вследствие эти-
ческих норм и правил так и не стало до-
пустимым и потому распространенным 
бизнесом (например, суррогатное мате-
ринство, синтетические психотропные 
средства). не очень успешная судьба 
ожидает, по-видимому, электронные 
сигареты и другие продукты, эксплуа-
тирующие вредные привычки. 

вот почему основатели еще на этапе 
разработки своего товара должны про-
вести его всестороннюю проверку на 
предмет соответствия этическим нор-
мам, принятым в мире, данной стране, 
регионе, общине. Эта проверка должна 
включать этический контроль:

целей, достижение которых пресле-
дует продукт;

способов производства и техноло-
гий, положенных в его основу;

средств, используемых для достиже-
ния экономических целей, организации 
выпуска и распространения продукта.

в дальнейшем, развивая молодую 
компанию в части формирования пред-
принимательской этики, предпринима-
телям необходимо ответить на следую-
щие основные вопросы: 

какие технические аспекты нужно 
рассмотреть в контексте этики пред-
принимательства;

как должна быть сформирована 
деловая этика молодой организации 
в рамках экономически эффективных 
действий в кросскультурных деловых 
отношениях;

каким образом деловая этика может 
быть интегрирована в организационную 
культуру предприятия;

как соотносятся этические нормы 
организации с общенациональными 
этическими стандартами;
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как соотносятся понятия общенацио-
нальной деловой этики и этики управле-
ния предпринимательством?

пренебрежение таким этическим 
исследованием может потребовать от 
основателя и его инвесторов серьез-
ных дополнительных затрат, непред-
виденных расходов, и даже способно 
привести к прекращению предприни-
мательского процесса с полной потерей 
всех сделанных инвестиций. проблемы, 
связанные с возможными нарушениями 
этических норм, следует в обязательном 
порядке предъявить инвестору в соста-
ве разрабатываемого бизнес-плана при 
обсуждении рисков проекта.

примеры этичного и социально от-
ветственного поведения многочислен-
ны. в сфере научных исследований 
и разработок уважение ко всем формам 
жизни и любым воздействиям на жи-
вые организмы не подлежит сомнению. 
в области закупок сырья и материалов 
должно быть важным то, что материалы 
произведены без причинения ущерба 
экологии, а для осуществления самого 
производства наличествуют безопас-
ные условия труда. в сфере маркетинга 
графические, правдивые и легко узна-
ваемые описания продукта могут быть 
очень существенными, например для 
формирования ожидаемых отношений 
с клиентами. в сфере управления пер-
соналом установление доверительных 
партнерских отношений, ежедневные 
коммуникативные практики должны 
способствовать единению персонала, 
повышению трудовой мотивации и, как 
следствие, возрастанию эффективнос-
ти всех организационных процессов. 

Этические вопросы 
преДприниМательской 
организаЦии

часто предполагается, что экономичес-
кая эффективность и этика – это два 
взаимоисключающих понятия, которые 
должны рассматриваться отдельно [7]. 

с экономической точки зрения, напри-
мер, предпринимательская деятельность 
вообще нацелена на успех и получение 
прибыли. но экономическое поведение 
в форме рентабельных предпринима-
тельских действий необязательно озна-
чает, что менеджмент и работники пред-
приятия ведут себя неэтично. с ростом 
молодого предприятия в организации 
возникает система этических воззрений, 
которая уже на ранних этапах организа-
ционного развития формирует нормы, 
ориентирующие поведение сотрудни-
ков. в зрелых предприятиях они закреп-
ляются в форме внутрикорпоративных 
стандартов, деклараций и соглашений. 
неофициальное и декларируемое воз-
действие основателя и остальных служа-
щих оказывает значительное влияние на 
формирование системы деловой этики 
стартапа. на более зрелых предприятиях 
система этических воззрений формали-
зуется и институциализируется. 

Молодое предприятие функциони-
рует в условиях определенной экологи-
ческой, технологической, экономичес-
кой, юридической и социальной среды, 
характеризующейся совокупностью 
связей и отношений с разнообразны-
ми стейкхолдерами. каждая категория 
заинтересованных лиц обладает своей 
системой норм и ценностей, опреде-
ленными ожиданиями и желаемыми 
моделями поведения. Модель делового 
поведения молодой организации кор-
ректируется с помощью данных ожи-
даний. Ценности и нормы предприятия 
не остаются неизменными в течение 
долгого времени. они развиваются, как 
и само предприятие, от фазы стартапа 
до фазы устойчивого роста. в пределах 
фазы стартапа систему ценностей мо-
лодой организации детерминирует сис-
тема ценностей основателя. в процессе 
дальнейшего развития вступает в силу 
все больше внешних факторов, которые 
дополняют или (иногда) заменяют пре-
жнюю систему ценностей, сформиро-
ванную основателем [2]. 
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проблема соотношения между этич-
ным, социально ответственным пове-
дением и личным интересом является 
одной из центральных в исследовани-
ях, посвященных предпринимательской 
этике. личный интерес не должен быть 
ущемлен в пользу нравственности, но 
при этом деловая этика не должна быть 
забыта под воздействием личного ин-
тереса. в основном этика и личный ин-
терес должны быть взаимозависимыми 
и им должно уделяться равное внима-
ние.

в последние годы общественность 
все больше внимания обращает на 
сложные этические темы и предъявля-
ет к организациям требования о соб-
людении социальной ответственности. 
примером добровольного обязатель-
ства, которое принимают организации 
с целью формирования корпоративной 
социальной ответственности, является 
конвенция организации объединенных 
наций – так называемый глобальный 
договор, согласованный предприятия-
ми и организацией объединенных на-
ций, к которому присоединились тыся-
чи участников более чем из 100 стран 
мира [10]. 

присоединиться к глобальному 
договору – значит публично заявить 
о своей приверженности универсаль-
ным принципам данной инициативы, 
в том числе таким как:

уважение прав человека; 
свобода объединения и право на за-

ключение коллективных договоров; 
ликвидация принудительного, обяза-

тельного и детского труда; 
ведение бизнеса с учетом экологи-

ческих вопросов; 
развитие и распространение эколо-

гически безопасных технологий; 
недопущение коррупции, вымога-

тельства и взяточничества.
принципы глобального договора 

представляют собой минимальные стан-
дарты, которые в большинстве стран 
мира выполняются автоматически в со-

ответствии с международным правом, 
и не существует никакого юридическо-
го обязательства следовать этим руко-
водящим принципам. таким образом, 
глобальный договор является прежде 
всего средством осуществления этичес-
кой ответственности организаций. 

Этические норМы персонала 
организаЦии

решающий фактор в развитии этичес-
ких норм новой организации – базовые 
ценности основателей и применение 
их в системе управления персоналом. 
взгляды основателя влияют на все ре-
шения, принимаемые им в сфере биз-
неса, а также на общую ориентацию 
предприятия. Для формирования этики 
предпринимательства в стартапе осно-
вателю, по нашему мнению, необходи-
мо ответить на следующие вопросы:

перед кем предприятие должно быть 
социально-ответственным как с вне-
шней, так и с внутренней точки зрения;

каковы желательные, идеальные, 
этические нормы предприятия;

каким образом эти нормы соотносят-
ся с экономическими целями предпри-
ятия;

что мешает выполнению этих норм;
как может быть обеспечена долго-

срочная гарантия этической ориента-
ции предприятия;

как служащие могут быть мотивиро-
ваны на осознание, соблюдение и даль-
нейшее распространение желаемых 
этических ориентаций?

в рассматриваемом аспекте особен-
но важным представляется деловая 
этика персонала молодой организации, 
формирование которой основывается 
на постоянной работе со стандартами 
и ценностями предприятия. принятие 
внутренних и внешних обязательств 
этического характера может происхо-
дить взаимозависимо. здесь должны 
быть приняты во внимание этические 
положения, ориентации и нормы раз-
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личных внутренних и внешних целевых 
аудиторий и стейкхолдеров. внутрен-
ние целевые аудитории – это все кате-
гории персонала предприятия. внеш-
ние целевые аудитории – это клиенты, 
поставщики, конкуренты, органы мес-
тного самоуправления, представители 
власти, образовательные учреждения, 
лобби, инвесторы, государство и об-
щество. 

в системе регулирования этики пер-
сонала в организации следует опирать-
ся на:

общие этические принципы (импера-
тивы), доминирующие во внешней для 
организации среде, смена которых за-
висит от динамики культурных архети-
пов в обществе;

локальные нормативные акты, регла-
ментирующие поведение сотрудников 
организации (например, корпоративный 
этический кодекс);

коллективы сотрудников компании, 
чья деятельность определяется мораль-
ным климатом организации, морально-
психологическими стереотипами и ав-
торитетом морального лидера;

индивидуальные мотивы сотрудни-
ков компании, побуждающие их к мо-
ральной деятельности, утверждающей 
идеалы добра и подчиненной чувству 
долга. 

чтобы реализовывать систему эти-
ческих принципов сотрудников в моло-
дой организации, предлагается: 

ежедневно ориентировать работни-
ков на этические ценности организации 
в стандартных рабочих ситуациях;

предоставлять сотрудникам возмож-
ность самостоятельно анализировать 
возникающие проблемы в рамках общих 
этических ориентаций предприятия;

формировать систему алгоритмов 
и разрабатывать стандартные процеду-
ры для решения возникающих проблем;

информировать персонал об основ-
ных ценностях и нормах организации;

поддерживать общую привержен-
ность организационным ценностям 

и стандартам независимо от внешних 
воздействий;

побуждать работников к самопро-
верке этичности своего организацион-
ного поведения и оценке моральных по-
зиций своих коллег;

выявлять те рабочие условия, кото-
рые должны быть изменены с целью со-
здания необходимого морального кли-
мата в организации.

повышению этичности персонала 
молодых организаций содействуют:

осознанный личный пример основа-
телей и руководителей – ежедневный 
личный пример высоконравственно-
го поведения основателя практически 
всегда побуждает персонал следовать 
новым этическим нормам; 

разработка этических нормативов – 
положений, описывающих систему об-
щих ценностей и правил этики органи-
зации; этические нормативы могут быть 
оформлены в виде «этического кодек-
са», «заповедей основателя», «образа 
жизни компании» и т.п.; 

обучение сотрудников этичному по-
ведению, например, вводя курсы этики 
в программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки; 
цель таких курсов – развить общую 
культуру профессионального поведе-
ния и этичность поступков, а также 
подвести людей к мысли о моральной 
ответственности и нравственных пос-
ледствиях совершаемых ими действий;

создание комитетов по этике, в ко-
торые могут входить представители 
высшего руководства компании, собс-
твенники и другие стейкхолдеры; они 
призваны играть роль арбитров, вы-
носящих авторитетные официальные 
нравственные суждения по спорным 
этическим вопросам. 

в этих условиях особую роль приоб-
ретают образовательные социокультур-
ные технологии, средства которых поз-
воляют передавать предприниматель-
скую культуру и этические нормы. Это 
чрезвычайно важно для стартапа, пер-
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сонал которого, выросший зачастую из 
технологической среды, испытывает ос-
трую потребность в знаниях по этичному 
поведению в процессе решения бизнес-
задач и развития деловой культуры. 
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обостряющаяся конкуренция среди 
производителей угля, технико-техноло-
гическое перевооружение, осуществля-
емое на предприятиях отрасли, зако-
номерно приводят к появлению новых, 
более высоких требований к системе 
управления угольной компанией. 

Данная система представляет собой 
совокупность действий субъектов уп-
равления на основе применения мето-
дов, закрепленных институционально 
и обеспечивающих изменение системы 
управления согласно целевым ориенти-
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рам угольной компании, стратегии ее 
развития (см. рисунок).

система управления угольной ком-
панией призвана способствовать устой-
чивому и эффективному функциониро-
ванию в условиях нестабильной среды. 
Для реализации указанного предна-
значения система управления угольной 
компании должна обеспечивать:

непрерывное обновление целевых 
параметров процессов и функций;

стимулирование у менеджеров пот-
ребности в саморазвитии;
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согласование организационно-эко-
номических и социально-экономичес-
ких отношений;

изменение структуры деятельности 
и взаимодействия персонала.

необходимость непрерывного об-
новления целевых параметров процес-
сов и функций вызвана постоянным из-
менением внешней среды. 

кроме того, все труднее становится 
конкурировать с зарубежными уголь-
ными предприятиями: добыча угля 
в ведущих угледобывающих странах 
мира за 2001–2012 гг. увеличилась 
в 1,6 раза. при этом доля российских 
угледобывающих предприятий (уДп) 
в общем объеме сократилась с 5,5 до 
4,5%, несмотря на рост объемов до-
бычи в 1,3 раза, в то время как, на-
пример, китайских выросла с 30 до 
46% [1]. 

своевременное обновление целе-
вых параметров процессов и функций, 
ориентированное на более быстрое их 
изменение по сравнению с конкурен-
тами, является основой для выявления 
и реализации внутрипроизводственных 
резервов повышения эффективности 
производства. Это требует постоянного 
приращения новых знаний, умений и на-
выков, их применения в деятельности 
работника, что связано с мотивацией 
к саморазвитию.

Достижение соответствия между 
социально-экономическими (по поводу 
собственности на средства производс-
тва и результаты) и организационно-
экономическими (по поводу распреде-
ления функций и ресурсов) отношени-
ями уДп необходимо для вовлечения 
персонала в процесс экономии различ-
ного вида ресурсов. 

изменение структуры деятельности 
и взаимодействия персонала предпола-
гает своевременное и динамичное вне-
сение корректировок в функционалы 
работников, обеспечивающее достиже-
ние непрерывно обновляемых целевых 
параметров.

Достигать соответствия указанным 
требованиям целесообразно с помощью 
таких методов, как реструктуризация 
системы управления, стандартизация 
и нормирование процессов и функций, 
совершенствование процессов, разви-
тие функционалов менеджмента, моти-
вация и стимулирование персонала. 

структура управления уДп пред-
ставляет собой совокупность устойчи-
вых связей между функциями управ-
ления, реализуемыми руководителями 
на каждом организационном уровне 
для достижения цели владельцев биз-
неса. 

анализ отечественных уДп позво-
лил установить, что в их деятельности 
наблюдается несоответствие между це-
лями, функциями и компетенцией руко-
водителей. иными словами, структуры 
управления этими предприятиями об-
ладают функциональными дефектами, 
снижающими эффективность использо-
вания ресурсов в производстве. поэто-
му реструктуризацию системы управле-
ния уДп целесообразно осуществлять 
на основе выявления и целенаправлен-
ного устранения ее функциональных 
дефектов.

ключевую роль при формировании 
системы управления уДп играют стан-
дартизация и нормирование процессов 
и функций. стандарты и нормы опреде-
ляют требуемые параметры производс-
твенных процессов и функций и явля-
ются эффективными инструментами 
для контроля их освоения. стандарт – 
уровень качества, к которому может 
быть отнесен объект стандартизации 
(процесс, функция, продукт, услуга) 
в зависимости от его состояния, харак-
теризуемого системой показателей [2]. 
высокая эффективность производства 
и приемлемый уровень риска травматиз-
ма персонала требуют, чтобы стандарт 
был разработан и освоен персоналом по 
каждому основному, управленческому, 
вспомогательному и обеспечивающему 
процессу.
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совершенствование процессов 
должно быть направлено на выявление 
и устранение «узких мест». за счет это-
го повышается уровень использования 
потенциала персонала и возможностей 
оборудования, информированности ра-
ботников; обеспечивается экономичес-
ки целесообразное соотношение между 
ростом заработной платы и производи-
тельностью труда; снижается риск ава-
рий и травм. 

совершенствование процессов вклю-
чает: 

анализ основных, вспомогательных, 
обеспечивающих и управленческих 
процессов для выявления резервов по-
вышения эффективности и безопасно-
сти выполнения операций; 

цикличное вовлечение персонала 
в процесс совершенствования путем 
разработки и реализации программ раз-
вития;

контроль за состоянием процессов 
и их улучшение.

непрерывное обновление целевых 
параметров процессов требует и разви-
тия функционалов менеджмента. Функ-
ционал менеджера – система функций, 
реализация которых обеспечивает тре-
буемую динамику развития объекта уп-
равления [3]. работа по функционалу не 
отменяет использования должностной 
инструкции, а развивает и конкрети-
зирует ее с учетом особенностей про-
изводства и постоянно изменяющихся 
условий [4].

сбалансированная система мотивов 
и стимулов (как внутренних и внешних), 
побуждающих работников наиболее 
эффективно использовать свой потен-
циал и производственные ресурсы, по-
зволяет надежно достигать целевых па-
раметров объекта управления. Данный 
метод предполагает наличие системы 
поощрений и санкций для персонала за 
выполнение или невыполнение целевых 
параметров. особое значение при этом 
имеет обеспечение достаточно жест-
кой связи между получаемыми резуль-

татами трудовой деятельности и возна-
граждением. 

Мониторинг результатов, достигае-
мых путем принятия управленческих ре-
шений, необходим для создания инфор-
мационного обеспечения, определения 
приоритетных направлений развития, 
своевременной разработки корректиру-
ющих действий.

Для реализации методов, позволяю-
щих формировать систему управления, 
требуется соответствующая институ-
циональная среда. базовыми институ-
тами являются структура управления, 
положение по интегрированной систе-
ме менеджмента, матрица полномочий 
и ответственности, должностные инс-
трукции.

стандартизация производственных 
процессов и функций осуществляется 
с помощью разработки и утверждения 
стандартов, норм и нормативов. по 
форме стандарт является нормативно-
справочным документом, который ус-
танавливает термины и их дефиниции, 
единицы измерения величин, требо-
вания к производственному процессу, 
обеспечивающие безопасность труда 
и качество его результатов. он опреде-
ляет уровень расхода ресурсов и орга-
низацию производства, обеспечиваю-
щие стабильность работы оборудова-
ния, ритмичность производственного 
графика, эффективность труда [5].

совершенствование процессов 
и функций предполагает изменение 
системы управления на основе разра-
ботки и реализации положения об ин-
новационной (проектной) деятельности, 
системе качества. участие персонала 
в процессе совершенствования может 
осуществляться в следующих формах: 

индивидуальное личное обязатель-
ство работника (план личного разви-
тия) [6];

программа развития подразделе-
ния [7];

организационный проект на уровне 
предприятия.
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Для мотивации и стимулирования ра-
ботников следует организовать систему 
учета, оценки и оплаты результатов тру-
да. Эта система должны включать визуа-
лизированные методы, дающие возмож-
ность учитывать и оценивать результаты 
деятельности работников на каждом 
уровне управления, начиная от исполни-
тельного директора и заканчивая рабо-
чим. при этом в качестве ключевых оце-
ниваемых направлений на уровне руково-
дителей должны выступать безопасность 
и эффективность производства, работа 
с персоналом и деятельность по разви-
тию производства. система учета и оцен-
ки результатов по этим направлениям 
позволит каждому руководителю конт-
ролировать собственный рейтинг [2].

также необходимым элементом сис-
темы учета, оценки и оплаты труда яв-
ляется вознаграждение за улучшение 
производственного процесса. пример 
такой системы – разработанное и ут-
вержденное в оао «суЭк-красноярск» 
положение о проектной деятельности, 
в соответствии с которым работники 
материально поощряются за разработ-
ку инновационной идеи и эффект от ее 
реализации [8]. 

требования к функционалу менедже-
ров фиксируются в положении о функ-
ционалах, в структуру которого входят 
функции планирования, организации, 
мотивации и контроля, а также целевые 
задачи, методы их решения, способы 
обеспечения взаимодействия персона-
ла и состав показателей деятельности 
руководителя.

Мониторинг результатов управления 
включает проверку того, насколько сис-
тема управления соответствует норма-
тивным документам, а также определе-
ние ее эффективности.

при создании системы управления 
уДп следует учитывать сбалансирован-
ность интересов субъектов управления, 
их вовлеченность в этот процесс и вы-
сокую согласованность деятельности 
и взаимодействия руководителей. 

Для своевременной реакции систе-
мы управления на изменяющиеся ус-
ловия производства с учетом сложных 
логистических потоков угольной ком-
пании в качестве объектов управления 
необходимо выделять не только основ-
ные, управленческие, вспомогательные 
и обеспечивающие объекты, но и про-
екты по их совершенствованию. 

представленный механизм спо-
собствует достижению предприятием 
устойчивых конкурентных позиций при 
ужесточающихся требованиях к эффек-
тивности и безопасности производства. 
Для решения этой задачи руководством 
оао «суЭк-красноярск» внедряется 
интегрированная система менеджмента 
на основе процессно-проектного под-
хода: разработана процессная модель; 
выделены четыре группы процессов, 
которые были декомпозированы по 
всем уровням; назначены ответствен-
ные за функционирование процессов; 
сформирована матрица ответственнос-
ти; для каждого процесса определены 
соответствующие цели. 

один из характерных результатов 
реструктуризации системы управле-
ния – реализация проекта «Централиза-
ция казначейских функций», осущест-
вляемого в целях повышения эффектив-
ности управления финансами. в рамках 
данного проекта были выявлены дуб-
лирование функций, значительное от-
клонение целевых показателей по раз-
личным производственным единицам, 
отсутствие утвержденных нормативов 
нагрузки на одного сотрудника при 
проведении платежей. по итогам про-
екта утверждены единые нормативы ка-
чества работы. 

в 2011–2013 гг. персонал оао «су-
Эк-красноярск» был обучен базовым 
принципам стандартизации и работы 
со стандартами компании. по каждому 
процессу разработаны основополагаю-
щие стандарты, задающие требования 
к системе стандартизации в целом, уп-
равлению стандартами. 
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кроме того, определены ключевые 
показатели эффективности деятель-
ности (34 показателя), которые зано-
сятся в карты по каждому процессу 
и доводятся до ответственных испол-
нителей.

в результате разработки и реализа-
ции положения о проектной деятель-
ности в оао «суЭк-красноярск» была 
существенно повышена инновационная 
активность персонала, эффект от вы-
полненных мероприятий составил 303 
млн руб.

разработка и реализация программ 
по развитию производственных под-
разделений на разрезах «назаровский», 
«бородинский», «березовский-1», бпту 
в июле 2011 г. – марте 2014 г. позво-
лили вовлечь в эту работу персонал 29 
подразделений, в которых было реа-
лизовано более 300 мероприятий, спо-
собствующих повышению эффектив-
ности производства. 

таким образом, предлагаемая сис-
тема управления угольной компани-
ей позволяет обновлять требования 
к деятельности руководителей на 
всех организационных уровнях, опе-
режая изменения во внешней среде, 
и обеспечивать их соблюдение, под-
держивая стабильное функциониро-
вание процессов и реализацию про-
ектов по их постоянному совершенс-
твованию.
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события, происходящие в геополитичес-
ком пространстве, связанные со стрем-
лением отдельных стран обеспечить 
себе мировое господство, актуализиру-
ют для нашей страны вопросы продо-
вольственной независимости как основы 
социальной стабильности и националь-
ной безопасности россии. поэтому агро-
промышленный комплекс (апк), при его 
значимом положении в экономической 
системе и неадекватном этой роли отно-
шении к нему со стороны, в первую оче-
редь, руководства страны и соответству-
ющих ведомств, должен быть поставлен 
во главу угла государственной политики 
в системе принятия национальных реше-

РОЛЬ хОЗЯйсТВЕННОГО МЕхАНИЗМА В ОБЕсПЕчЕНИИ 
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ний. при этом обеспечение положитель-
ной экономической динамики в агропро-
мышленном производстве следует рас-
сматривать как задачу стратегического 
характера, решение которой позволит 
не только достичь необходимого уровня 
самообеспечения продовольственными 
товарами, но и даст импульс развитию 
всей экономической системы в целом 
посредством формирования агроэкс-
портного потенциала.

отметим, что в 2013 г. темп роста 
производства сельскохозяйственной 
продукции опережал темп роста ввп, 
при этом доля сельского хозяйства 
в нем увеличилась (рис. 1 и 2). 

ТОчКА ЗРЕНИЯ
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рис. 2. удельный вес сельского хозяйства, охоты и предоставляемых услуг в этих областях 
в валовой добавленной стоимости,%

Источник: [1].

рис. 1. Динамика базовых показателей экономического роста,% к предыдущему году
Источник: составлено автором на основе [1]. 

конечно, опережающий рост сель-
ского хозяйства в определенной степени 
можно объяснить отрицательными пока-
зателями его динамики в 2012 г. но, учи-
тывая спад производства в ряде отрас-
лей промышленности, следует заметить, 
что именно сельское хозяйство тормозит 
экономическое падение в стране, и при 
условии грамотной структурной полити-
ки данная отрасль может содействовать 
восстановлению экономики в целом. 

к сожалению, научно-обоснованная 
система взглядов на перспективы раз-
вития апк, ориентированная на реше-

ние задач национального уровня, не 
сложилась и, самое главное, в общей 
экономической политике государства 
не прослеживается потребность в такой 
концепции.

в настоящее время организационно-
правовую основу аграрной политики 
представляют:

концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года (утв. распоряжением пра-
вительства российской Федерации от 
17.11.08 г. № 1662-р);
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Доктрина продовольственной без-
опасности российской Федерации (утв. 
указом президента российской Феде-
рации от 30.01.10 г. № 120);

концепция устойчивого развития 
сельских территорий российской Феде-
рации на период до 2020 года (утв. рас-
поряжением правительства российской 
Федерации от 30.11.10 г. № 2136-р);

государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы (утв. постановлением 
правительства российской Федерации 
от 14.07.12 г. № 717).

Данные концептуальные офици-
альные документы придерживаются 
в большей степени инерционной моде-
ли эволюции сельского хозяйства, что 
не позволяет активизировать факторы 
экономического роста апк. Это и обус-
ловливает положение аграрной сферы 
как наиболее отсталой отрасли россий-
ской экономики, и, вероятно, можно 
говорить о том, что произошел геноцид 
сельского хозяйства в россии.

россия, имея богатейший природ-
ный потенциал, ввозит продовольствие, 
стоимость и объемы которого значи-
тельно превышают объемы экспортиру-
емой продукции (рис. 3).

рис. 3. Динамика экспорта и импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции, 
млрд долл. сШа

Источник: составлено автором на основе [2]. 

в результате приверженности инер-
ционной модели налицо парадоксаль-
ная импортно-экспортная ситуация: вы-
возится зерно – основа кормовой базы 
для животноводства и ввозится в недо-
пустимых для продовольственной без-
опасности объемах мясо.

по данным Федеральной таможен-
ной службы российской Федерации, 

в 2013 г. физические объемы поставок 
продовольственных товаров по сравне-
нию с предыдущим годом возросли на 
3,6%. значительный рост отмечен по 
таким жизненно важным видам продо-
вольствия, как масло сливочное (32,6%), 
молоко и сливки (30,9%), молоко и слив-
ки сгущенные (в 2,2 раза). отрицатель-
ный торговый баланс в этой сфере со-
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ставляет 27,9 млрд долл. [2]. Динамика 
за последние пять лет по производству 
масла животного, зерна, картофеля, 
молока имеет отрицательное значение. 
Это обусловило в макроэкономичес-
ком аспекте значительное отставание 

Таблица 1 
произвоДство ваЖнейШиХ виДов сельскоХозяйственной проДукЦии 

и проДовольствия в 2010 г., кг на ДуШу населения

Источник: составлено автором на основе [1].

россии в производстве важнейших ви-
дов сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия (табл. 1). 

уровень самообеспечения страны 
основной сельскохозяйственной про-
дукцией представлен на рис. 4. 

Наименование продукции Россия Беларусь Казахстан Германия Франция США Китай
Масло животное 1,5 10,4 0,9 5,5 6,4 2,3 0,1
Зерно 426 737 746 611 1099 1375 366
Картофель 148 825 157 142 111 64 52
Скот и птица на убой, 
в убойном весе 50 102 57 111 86 136 59

Молоко 223 698 330 350 375 280 3
Яйца, шт. 284 373 228 129 251 306 366

рис. 4. уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией,%
Источник: составлено автором на основе [3]. 
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располагая колоссальными природ-
ными и производственными ресурсами 
(например, одним из самых высоких 
уровней землеобеспеченности в мире – 
на 100 человек приходится 85 га паш-
ни), мы не можем полностью удовлет-
ворить наши потребности в овощах, 
молоке, мясе. при значительном уве-
личении в стране производства мине-
ральных удобрений (с 14,6 млн тонн 
в 2009 г. до 17,8 млн тонн в 2012 г.) 
вносим их на один га пашни в 7,6 раза 
меньше, чем в германии, поставляя 
более 78% этого важного ресурса для 
экономического плодородия земель за 
рубеж. 

таким образом, очевидно, что не-
обходимо развивать отечественный 
агропромышленный комплекс как осно-
ву стабильности и процветания нации. 
кроме того, в национальной стратегии 
отсутствует приоритетность экономи-
ческого роста аграрного производства 
в формате конкретных системных про-
цедур и мероприятий. 

решение проблемы экономического 
роста апк с точки зрения достижения 
стратегических целей, на наш взгляд, 
возможно на основе обеспечения его 
устойчивости. сегодня при физическом 
росте валовой добавленной стоимости, 
созданной в сельском хозяйстве, опере-
жении темпов этого показателя в срав-
нении с темпами роста ввп, нельзя го-
ворить об устойчивости этого процесса. 
устойчивый экономический рост харак-
теризуется сбалансированностью хо-
зяйственных пропорций; эффективнос-
тью производства в динамичной среде; 
гармоничностью интересов субъектов 
рынка; недопущением социальных кон-
фликтов; учетом законов развития био-
сферы, что предотвращает экологичес-
кие катастрофы. траектория сбаланси-
рованного роста апк предполагает со-
гласованный динамизм составляющих 
его структурных блоков, подчиненный 
развитию народного хозяйства как це-
лостной системы.

различают следующие типы сба-
лансированности экономического рос-
та [4].

Сбалансированность по объему 
и ассортименту. результатом такой 
сбалансированности является форми-
рование межотраслевой структуры на 
основе соответствия структуры и объ-
ема производства структуре и объему 
конечного потребления.

Сбалансированность по эффектив-
ности. такая сбалансированность по-
зволяет достичь соразмерности уровня 
развития технологически связанных 
между собой отраслей и предприятий 
на уровне межотраслевых и внутриот-
раслевых процессов. 

Региональная сбалансированность. 
сбалансированность данного типа 
обусловлена необходимостью согла-
совывать хозяйственные процессы на 
определенной территории. при этом 
предполагается ее нацеленность на ре-
гиональные потребности, взаимосвязь 
с народнохозяйственными межотрас-
левыми пропорциями.

Сбалансированность форм хозяйс-
твования. рыночная экономика харак-
теризуется наличием различных форм 
собственности, форм хозяйствования, 
которые при определенных условиях 
обеспечивают эффективность деятель-
ности. нахождение каждой формой 
таких условий, своих «ниш» и отражает 
процесс сбалансированности форм хо-
зяйствования.

Воспроизводственная сбалансиро-
ванность. такая сбалансированность, 
на наш взгляд, особенно важна, так как 
позволяет сориентировать структуру 
аграрной экономики на непрерывность 
производства и генерацию источников 
экономического роста. выделяют сба-
лансированность по времени и по со-
держанию. первая означает адекват-
ную очередность хозяйственных про-
цессов и подчинение текущих задач 
целям долгосрочной перспективы. вто-
рая предусматривает соответствующие 
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пропорции между формированием 
доходов и накоплением сбережений; 
между накоплением сбережений и их 
инвестированием; между достижением 
более высоких темпов экономического 
роста и повышением эффективности 
использования инвестиций; между ин-
вестиционным процессом и обновле-
нием основных фондов; между эконо-
мическими параметрами деятельности 
и социальными условиями, их обеспе-
чивающими.

в отечественном агропромыш-
ленном производстве воспроизводс-
твенная сбалансированность, по сути, 
отсутствует, поскольку при наличии 
и достаточности факторов производс-
тва не сформированы условия для ус-
тойчивости экономической динамики. 
основные показатели, отражающие 
экономическую динамику в апк в ко-
личественном, качественном и воспро-
изводственном аспектах, представлены 
в табл. 2.

Количественная динамика харак-
теризуется положительным трендом 
по таким показателям, которые в реа-
лизуемой аграрной политике приняты 
в качестве базовых индикаторов – вы-
пуск продукции сельского хозяйства 
в стоимостном выражении, наличие 
основных фондов, производство зер-
на как основы экспортной составляю-
щей экономической политики. но те 
показатели, которые определяют уро-
вень продовольственной безопасности 
и основу их достижения, имеют явную 
отрицательную динамику. на 12% сни-
зилась численность занятых в сельском 
хозяйстве, уменьшилось поголовье 
крупного рогатого скота, практически 
не изменились показатели по произ-
водству молока и посевным площадям.

Качественная динамика более обос-
нованно демонстрирует реальные 
тенденции в аграрной сфере. явно 
прослеживается отсутствие условий 
для интенсивного развития аграрного 
производства (снижение энергетичес-

кой мощности, увеличение нагрузки 
на технические средства), что и обус-
ловливает снижение или невысокий 
уровень положительной динамики по 
показателям урожайности, продуктив-
ности и производительности.

Воспроизводственная динамика од-
нозначно показывает, что при сущест-
вующем подходе и системе хозяйство-
вания невозможно достичь устойчи-
вого экономического роста в агропро-
мышленном производстве. отсутствие 
собственных средств, недостаточное 
бюджетное финансирование, высокий 
уровень пользования кредитами среди 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей не позволяют обеспечить сов-
ременные технические и технологичес-
кие параметры производства, повысить 
плодородие почв, сохранить и приум-
ножить стратегические ресурсы. при 
этом рост инвестиций не может расце-
ниваться как достаточное условие для 
воспроизводства. анализ использова-
ния инвестиционных ресурсов свиде-
тельствует, что основной их объем на-
правлен на приобретение зарубежной 
техники и технологий, а создание собс-
твенных воспроизводственных средств 
практически сведено к нулю. 

отдельно следует отметить динами-
ку в области социальной сферы аграр-
ного производства. сегодня россий-
ское село стремительно деградирует. 
объем сельского жилищного фонда, 
его благоустроенность, уровень опла-
ты труда не позволяют создать условия 
для воспроизводства рабочей силы. 
стремительно снижается количество 
инфраструктурных и социально зна-
чимых объектов, ухудшаются условия 
жизни на земле, что и приводит к пос-
тоянному снижению численности сель-
ского населения. за последние 12 лет 
сельское население уменьшилось на 
2 млн человек. 

Экономическая динамика в апк 
россии и зарубежных стран разительно 
различается (табл. 3, рис. 5).
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Показатели 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Количественная динамика

Выпуск продукции сельского хозяйства в теку-
щих ценах, млрд руб. 1500,9 2684 2760,8 2855,5 3604 3561,5

Валовой сбор зерна, млн тонн 77,8 108,2 97,1 61 94,2 70,9
Производство молока, млн тонн 31,1 32,4 32,6 31,8 31,6 31,8
Среднегодовая численность занятых в сель-
ском хозяйстве, млн человек 6,7 6,0 6,1 6,1 6,0 5,9

Наличие основных фондов, млрд руб. 1440,1 2259,6 2566,9 2859,9 3127,2 3332,1
Степень износа основных фондов,% 42,6 31,8 31,9 32,7 33,2 34,6
Посевная площадь, тыс. га 75837 76923 77805 75188 76662 76325
Поголовье КРС, млн голов 21,6 21 20,7 20 20,1 20
Сельский жилищный фонд, млн кв. м 826 866 884 898 914 923

Качественная динамика
Валовая добавленная стоимость в сельском 
хозяйстве на одного занятого, млн руб. 120,1 235,86 236,77 225,7 315,36 315,62

Прибыль на одного занятого в сельском хо-
зяйстве, тыс. руб. 9,18 19,25 16,18 16,17 21,95 26,57

Убыток на одного занятого в сельском хозяйс-
тве, тыс. руб. 4,67 4,03 5,78 7,24 5,46 7,53

Урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур, ц с 1 га 18,5 23,8 22,7 18,3 22,4 18,3

Надой молока на одну корову, кг 3176 3595 3737 3776 3851 3898
Нагрузка пашни на один трактор, га 181 210 226 236 247 258
Энергетические мощности на 1 га, л.с. 2,068 1,599 1,476 1,457 1,386 1,344
Благоустройство жилищного фонда водопро-
водом,% 43 46 47 48 49 49
Благоустройство жилищного фонда горячим 
отоплением,% 22 24 25 25 26 27

Воспроизводственная динамика
Инвестиции в основной капитал на 1 га посев-
ных площадей, руб. 1042,8 3056,8 2525,9 2684,5 3351,2 3618,23
Инвестиции в основной капитал на 100 руб 
основных фондов в сельском хозяйстве, руб. 5,49 10,4 7,65 7,05 8,21 8,28
Объем бюджетных средств на 1 га посевных 
площадей, руб. 44,83 105,3 92,25 61,17 80,87 73,37
Приходится задолженности сельскохозяйс-
твенных организаций по кредитам банкам 
и займам на 1 руб. прибыли, руб.

3,17 5,38 7,36 7,57 7,22 6,9

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
сельского хозяйства к среднероссийскому 
уровню,%

39 47 50 49 52 51

Внесено минеральных удобрений на 1 га всей 
посевной площади, кг 25 36 36 38 39 38
Известкование почв на 1 га, тонн 6,6 7,7 8,4 9,0 8,3 8,0
Протяженность автомобильных дорог с твер-
дым покрытием, тыс. км 69,9 36,5 41,3 37,9 36,4 34,6
Ввод в действие жилых домов на 1000 чело-
век, кв. м 246 399 425 392 416 422
Ввод в действие водопроводных сетей, км 978,8 1503,5 1355,6 1522 17997 1368
Ввод в действие газовых сетей, тыс. км 13,8 17 14,3 11,1 11,6 12,6
Число общеобразовательных учреждений, тыс. 40,4 34,3 32,2 30,3 28,3 27,1
Число дошкольных образовательных учреж-
дений, тыс. 20,1 18,8 18,5 18,4 18 17,8

Таблица 2 
основные показатели ЭконоМической ДинаМики апк

Источник: составлено автором.
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Таблица 3
сравнение параМетров ЭконоМической ДинаМики в апк россии 

и зарубеЖныХ стран

Показатели

Ро
с-

си
я

Б
ел

а-
ру

сь

Ге
рм

а-
ни

я

Ф
ра

н-
ци

я

Н
и-

де
р-

ла
нд

ы

С
Ш

А

Ка
на

-
да

Ки
та

й

Площадь сельскохозяйственных 
угодий на 100 человек, га 154 92 20↓ 46↓ 11↓ 132↓ 183↓ 39

Урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур, ц/га 22,4↑ 31,5↓ 64,0↓ 67,0↓ 77,5↓ 67,5↑ 33,1↑ 55,7↑

Поголовье КРС, млн голов 20,1↓ 4,4↑ 12,6↓ 19,1↓ 3,9↓ 92,7↓ 12,2↓ 106,0↓
Надой молока на одну корову, кг 3851↑ 4482↑ 7236↑ 6674↑ 7537↑ 9678↑ 8699↑ 3003↑
Внесено минеральных удобрений 
на один га, кг 25↑ 284↑ 191↓ 140↓ 238↓ 125↑ 81↑ 509↓

Приходится зерноуборочных ком-
байнов на 1000 га пахотных зе-
мель и земель под многолетними 
культурами, ед.

0,7↓ 2,02 ↓ 7,8↓ 4,07↓ 7,08↑ 2,11↓ 1,66↓ 1,76↑

Приходится тракторов на 1000 га 
сельскохозяйственных угодий, ед. 2,67↓ 8,38↓ 92,54↓ 59,89↓ 126,53↓ 26,69↑ 14,51↑ 7,48↑

Валовая добавленная стоимость 
сельского хозяйства на одного 
работника, долл.

5969↓ 7845↓ 32087↑ 76586↑ 60409↑ 49817↓ 59818↑ 749↑

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции растениеводства 
на один га сельскохозяйственных 
угодий, долл.

251↑ 604↑ 1095↑ 1146↑ 3864↑ 758↑ 325↑ 2968↑

Стоимость продукции сельскохо-
зяйственного производства, млн 
долл.

52506↑ 7877↑ 36971↑ 42083↑ 13739↑ 228393↑ 28362↑ 570351↑

примечание. стрелка – общая тенденция в изменениях за последние 5 лет.
Источник: составлено автором на основе [5, 6].

рис. 5. общая поддержка сельского хозяйства, млн долл.
Источник: составлено автором на основе [6].
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вступление россии в вто – свер-
шившийся факт. Многие специалис-
ты сходятся во мнении, что этот шаг 
был преждевременным, сделан без 
достаточной глубокой проработки 
и разумности. поэтому решать про-
блему экономического роста апк не-
обходимо не только активизируя внут-
ренние факторы, но и разрабатывая 
научно-обоснованные, методически 
выверенные параметры участия в вто, 
позволяющие максимально защитить 
отечественного товаропроизводителя 
и создать условия для экономического 
развития аграрного сектора страны.

россия обладает одним из самых 
высоких природных потенциалов, за-
нимает 6-е место в мире по количес-
тву пахотных земель на человека, на 
второй позиции находится по объемам 
возобновляемых внутренних ресурсов 
пресной воды, располагает значитель-
ными человеческими ресурсами. при 
этом страна не может даже себя про-
кормить, не говоря об агроэкспортных 
источниках развития национальной 
экономики. 

Экономический рост в агропро-
довольственной сфере определяется 
в первую очередь объемами, состоя-
нием и характером использования та-
ких факторов, как природные и чело-
веческие ресурсы, а также капитал. но 
развитие только за счет экстенсивного 
роста ограничено, нужны дополни-
тельные источники для интенсивного 
роста за счет эффективного и раци-
онального использования указанных 
факторов. такие источники выступают 
в роли детерминант факторов роста. 
положительную экономическую дина-
мику в аграрной сфере обеспечивают 
инвестиции, инновации, инфраструк-
тура, технология, отраслевая структу-
ра аграрной системы, предпринима-
тельство. 

анализируя отмеченные тенденции, 
можно сделать вывод, что причиной 
слабой и неустойчивой динамики в аг-

рарной сфере является практическое 
отсутствие механизма хозяйствова-
ния. 

академик л.и. абалкин в своих 
работах доказал огромную важность 
изучения и развития хозяйственного 
механизма в экономике [7, 8]. к со-
жалению, сегодня хозяйственному 
механизму, обеспечивающему эффек-
тивную деятельность всех субъектов 
хозяйствования и высокую степень со-
гласованности общественных, коллек-
тивных и личных интересов, уделяется 
недостаточно внимания. Это обстоя-
тельство в большой степени обуслов-
лено позицией многих ученых, которые 
считают, что понятие хозяйственного 
механизма свойственно лишь социа-
листическому способу производства. 

на наш взгляд, хозяйственный ме-
ханизм развивается и изменяется в со-
ответствии с динамикой общественных 
отношений. поэтому как способ орга-
низации общественного производс-
тва со свойственными ему формами 
и методами хозяйственный механизм 
существует во всех общественно-эко-
номических формациях и его характер 
зависит от содержания производс-
твенных отношений и уровня развития 
производительных сил. Хозяйственный 
механизм отражает системный харак-
тер экономической жизни общества. 

анализ основных причин, обусло-
вивших неудачи в аграрном секторе, 
свидетельствует об отсутствии систем-
ного подхода к решению задачи ин-
тенсивного роста апк. поэтому фор-
мирование хозяйственного механизма, 
позволяющего способ производства 
поставить в соответствие с направле-
нием, скоростью, степенью изменения 
производительных сил – необходимое 
условие устойчивой положительной 
экономической динамики в рассмат-
риваемой сфере. Место и роль хозяйс-
твенного механизма в системе агро-
промышленного производства пред-
ставлены на рис. 6.
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рис. 6. Место и роль хозяйственного механизма в обеспечении экономического роста апк
Источник: составлено автором.
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Хозяйственный механизм апк – это 
способ хозяйствования, определяемый 
аграрной политикой и обеспечивающий 
условия для развития агропромышлен-
ного производства как подсистемы на-
циональной экономической системы. 
Действенный хозяйственный механизм 
апк должен обеспечить хозяйствую-
щим субъектам агропродовольственной 
системы уровень доходности, необхо-
димый для расширенного воспроиз-
водства, социального прогресса и под-
держания производства в объемах, 
адекватных общественному спросу, ре-
альной емкости агропродовольственно-
го рынка.

Данный механизм формируется под 
воздействием как внутренних преобра-
зований, так и новых мирохозяйствен-
ных тенденций, обусловленных общими 
процессами глобализации экономики. 
он должен, во-первых, поддерживать 
необходимый для осуществления рас-
ширенного воспроизводства уровень 
рентабельности аграрного производс-
тва, а, во-вторых, способствовать по-
вышению конкурентоспособности агро-
продовольственной системы и форми-
рованию агроэкспортного потенциала 
страны. 

таким образом, хозяйственный меха-
низм позволяет решать следующие за-
дачи, связанные с развитием апк: 

регулирование пропорций аграрного 
производства с учетом его многофун-
кциональности и мультипликативности 
в ситуации глобализации экономики;

создание условий для расширенного 
воспроизводства;

формирование устойчивого разви-
тия сельских территорий;

обеспечение продовольственной 
безопасности;

повышение конкурентоспособности 
отечественной аграрной продукции на 
внешних и внутренних рынках.

на формирование хозяйственно-
го механизма влияют изменения в об-
ществе, объективные закономерности 

общественного развития (объективный 
фактор). но при этом хозяйственный 
механизм является активной самоорга-
низующейся системой и определяется 
субъектом хозяйствования (субъектив-
ный фактор). если рассматривать про-
изводственные отношения с позиций 
системного подхода и выделять в них 
подсистемы организационно-эконо-
мических и социально-экономических 
отношений [8], то именно организаци-
онно-экономическая подсистема, т.е. 
конкретные формы организации про-
изводства, хозяйственные связи между 
звеньями общественного разделения 
труда и методы управления ими, со-
ставляет содержание хозяйственного 
механизма.

Формы организации производства 
определяются уровнем развития про-
изводительных сил. возникновение 
противоречия между непрерывно раз-
вивающимися средствами производс-
тва и формой их объединения при-
водит к возникновению новых форм 
организации производства. к таким 
формам на современном этапе в агро-
промышленном производстве следует 
отнести агрокластеры, агрохолдинги, 
государственно-частное партнерство 
и др. 

высокое развитие производитель-
ных сил обусловливает многоуровне-
вый характер организации производс-
тва: апк, отраслевые подкомплексы, 
интегрированные агроформирования, 
предприятия, отделения, бригады и др. 
с усложнением производства и обра-
зованием нескольких уровней органи-
зации производительных сил структур-
ные элементы хозяйственного механиз-
ма также приобретают многоуровневый 
характер. в концептуальном плане при 
комплексном подходе к исследованию 
механизма хозяйствования в аграрной 
сфере следует выделять различные ие-
рархические его уровни: отраслевой, ре-
гиональный, межхозяйственный, внут-
рихозяйственный. на каждом из этих 
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уровней хозяйственный механизм имеет 
общие и специфические функциональ-
ные черты. Эффективный хозяйствен-
ный механизм аграрного производства 
предусматривает взаимосвязь и взаи-
мообусловленность функционирования 
на всех уровнях.

следующий содержательный эле-
мент хозяйственного механизма апк – 
хозяйственные связи. Формы хозяйс-
твенных связей достаточно многообраз-
ны: они могут быть производственны-
ми и непроизводственными, прямыми 
и косвенными, регламентированными 
и нерегламентированными, стихийно 
возникающими и сознательно устанав-
ливаемыми. Характер связей зависит от 
формы организации производительных 
сил и может изменяться в процессе раз-
вития способа производства. Хозяйс-
твенные связи в апк устанавливают-
ся как внутри предприятия между его 
участниками (обмен деятельностью), так 
и между хозяйствующими субъектами 
в отраслевом, межотраслевом и меж-
дународном масштабах (обмен товара-
ми и услугами). при этом первичными 
являются хозяйственные связи внутри 
предприятия и между хозяйствующими 
субъектами, а вторичными – связи меж-
ду государством и членами общества. 
посредством вторичных связей осу-
ществляется поддержка государством 
сельского хозяйства, создается основа 
для продовольственной безопасности 
страны, обеспечиваются социальные 
условия жизни на селе.

противоречия в хозяйственных свя-
зях обусловлены несовпадением инте-
ресов сторон на каждом из уровней. 
они порождают следующие важные 
проблемы, тормозящие сегодня эко-
номический рост агропромышленного 
производства.

1. Неэквивалентность межотраслево-
го обмена между сельским хозяйством 
и другими связанными отраслями, что 
проявляется в диспаритете цен, низкой 
доходности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, неравных услови-
ях хозяйствования.

2. Дисбаланс межрегионального об-
мена в экономической системе страны, 
обусловленный отсутствием рациональ-
ного размещения аграрного производс-
тва с учетом агроклиматических и дру-
гих конкурентных преимуществ регио-
нов. в результате не обеспечиваются 
условия для эффективного хозяйство-
вания на различных уровнях, нет воз-
можности сформировать рациональный 
производственно-продовольственный 
баланс, отвечающий аграрному потен-
циалу страны.

3. несоответствие содержания свя-
зей между государством и АПК зна-
чению аграрного сектора в экономике 
страны, проявляющееся в недостаточ-
ной поддержке сельского хозяйства. 
в итоге денежные средства перекачива-
ются из сельского хозяйства, что делает 
практически невозможным модерниза-
цию отрасли, не позволяет обеспечить 
инновационный характер ее развития.

4. Деформированный характер хо-
зяйственных связей на международ-
ном уровне в рамках отношений вто. 
«разрешенная» поддержка для россии 
по сравнению с развитыми зарубеж-
ными странами мала не только в абсо-
лютном выражении, но, самое главное, 
не отвечает структуре отечественно-
го аграрного потенциала, не позволяя 
сформировать условия для интенсив-
ного развития агропромышленного 
производства. в результате страна не 
обеспечивает себя продовольствием, 
увеличиваются диспропорции экспорт-
но-импортных операций в продовольс-
твенной сфере.

важнейший элемент хозяйственного 
механизма – методы управления, ко-
торые должны соединять во взаимо-
действии два вектора управления аг-
рарным производством: государствен-
ный и хозяйственный. происходящие 
кризисные явления в аграрной сфере 
в большей степени обусловлены несо-
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ответствием государственного и хо-
зяйственного управления требованиям 
рынка. отсутствие активной позиции 
государства в формировании аграрно-
го потенциала страны представляется 
необоснованным. в условиях рыночной 
экономики речь идет не о централиза-
ции управления, а о государственном 
управлении посредством аграрной по-
литики. ключевая функция такого уп-
равления – экономическая ориентация 
и регламентация сельскохозяйственно-
го производства, осуществляемая путем 

регулирования количества и качества 
производимой продукции и контроля 
организационно-экономической его 
структуры. основная задача государс-
твенного управления – создание усло-
вий для эффективной деятельности аг-
рарной сферы. 

Методы управления в структуре хо-
зяйственного механизма при комплекс-
ном их использовании в зависимости от 
средств воздействия делятся на три ос-
новные группы: организационные, эко-
номические и социальные (рис. 7). 

рис. 7. содержание хозяйственного механизма апк на современном этапе
Источник: составлено автором.

базовой функцией хозяйственного 
механизма в апк, на наш взгляд, явля-
ется разрешение противоречий меж-
ду развитием производительных сил 
и конкретными формами производс-

твенных отношений. практически от-
сутствие действенного хозяйственно-
го механизма в постсоветский период 
функционирования апк и обусловили 
наличие явного такого противоречия, 
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что, естественно, повлекло за собой 
спад производства и снижение его 
эффективности. ведь за изменениями 
в общественном производстве неиз-
бежно должны следовать изменения 
механизма хозяйствования, а этого не 
произошло. 

основными индикаторами недоста-
точно действенного хозяйственного ме-
ханизма на современном этапе развития 
аграрной экономики являются следую-
щие:

неустойчивое состояние аграрного 
производства;

продовольственная зависимость;
недоиспользование аграрного потен-

циала;
неспособность удовлетворять пот-

ребности людей и общества в товарах, 
услугах и условиях, с которыми сопря-
жена экономическая и социальная диф-
ференциация людей;

отсутствие преемственности прини-
маемых мер по обеспечению развития 
аграрного производства на различных 
организационных уровнях.

современные производительные 
силы в аграрной сфере в силу гигантс-
кого обобществления и концентрации 
производства более чем когда-либо 
требуют от государства выполнения 
ведущей роли в процессе управления 
аграрным производством посредством 
формирования хозяйственного меха-
низма, обеспечивающего:

рациональное размещение сель-
скохозяйственного производства 
в стране исходя из агроклиматичес-
ких конкурентных преимуществ реги-
онов и оптимизации межрегиональ-
ного обмена;

инфраструктуру, адекватную усло-
виям эффективного хозяйствования;

сбалансированные межотраслевые 
отношения;

эффективную систему информаци-
онного обеспечения;

упорядочение кредитно-финансовой 
и налоговой сферы;

преодоление ценовых деформаций;
необходимый уровень кадрового со-

става в сельском хозяйстве;
стимулирование экспорта агропро-

довольственной продукции;
технико-технологическую модерни-

зацию аграрной сферы.
Достижение ощутимого прогресса 

в сельском хозяйстве, его социальной 
сфере на базе отрегулированного хо-
зяйственного механизма – неотъемле-
мая часть процесса, в результате кото-
рого страна должна выйти на цивили-
зованные рыночные отношения с при-
сущей им системой государственного 
регулирования. решение этой задачи 
невозможно без политической воли вы-
сшей власти и соответствующего актив-
ного правового и административного 
воплощения этой воли в жизнь.

сформулируем ключевые цели хо-
зяйственного механизма. 

Поддержка  рентабельности. уро-
вень рентабельности и прибыли сельско-
го хозяйства должен быть достаточным 
для расширенного воспроизводства, 
инвестирования, нтп. специфические 
особенности сельскохозяйственного 
производства обусловливают необхо-
димость государственной поддержки 
сельского хозяйства в условиях рыноч-
ной экономики. интенсификация агро-
промышленного производства требует 
применения дифференцированного 
субсидирования, нормативы которого 
должны разрабатываться на научной 
основе с учетом отраслевой и регио-
нальной специфики.

Повышение доли отечественного 
продовольствия и возможность выхода 
на уровень продовольственной безопас-
ности. подавляющая часть продовольс-
твенных потребностей должна удовлет-
воряться силами страны, что создает 
определенные условия политической 
независимости. 

Стабильность цен на основную сель-
скохозяйственную продукцию. гаран-
тированный уровень цен на основные 
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виды сельскохозяйственной продук-
ции способствует устойчивому разви-
тию всех отраслей апк, постоянному 
инвестированию, стабилизации и даль-
нейшему относительному снижению 
цен на продовольствие, уменьшению 
зависимости от внешнего рынка, по-
вышению эффективности усилий, на-
правленных на рост экономического 
благосостояния населения. гарантии 
минимальных цен на сельскохозяйс-
твенную продукцию создадут условия 
для выравнивания межотраслевых от-
ношений, защиты отечественного про-
изводителя сельскохозяйственной про-
дукции.

Поддержка личных доходов сель-
хозпроизводителей, сближение уровня 
их личных доходов со средними дохо-
дами в экономике. существенное от-
ставание личных доходов в сельском 
хозяйстве от средних доходов по эко-
номике обусловливает отток рабочей 
силы, причем наиболее квалифициро-
ванной и динамичной. следствием та-
кого положения являются негативные 
экономические тенденции – снижение 
производительности труда, темпа нтп, 
низкий уровень интенсификации агро-
промышленного производства. в итоге 
часть деревень и поселков деградирует, 

обостряются социальные противоречия 
между слоями общества.

Формирование действенного хозяйс-
твенного механизма в апк является ус-
ловием, жизненно необходимым для 
развития всей экономической системы 
страны с учетом национальных приори-
тетов и социальной ответственности. 
при этом важно, чтобы государство 
принимало активное участие в обеспе-
чении положительной динамики в агро-
промышленном производстве. 
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рАСцЕНКИ НА рЕКЛАМУ  
В жУрНАЛЕ «ПрОБЛЕМы ТЕОрИИ И ПрАКТИКИ УПрАВЛЕНИя»

2-я стр. обложки – 30 000 руб.
3-я стр. обложки – 25 000 руб.
4-я стр. обложки – 35 000 руб.
одна внутр. полоса – 20 000 руб.
нДс не облагается.
2 и 3-я обложки – полноцвет, 4-я обложка – в две краски (красный, синий). Мож-

но занять только полную обложку.
внутр. полоса – черно-белая, деление прямое до 1/8 части полосы.
Для объявлений о научных конкурсах и конференциях – скидка 50%.
Для рекламных агентств – скидка 15%.
при повторных публикациях – скидка по договоренности в зависимости от коли-

чества повторов.
представление рекламного материала возможно до 15-го числа месяца, пред-

шествующего выходу журнала.
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национальная экономика любой стра-
ны – сложная организационная система 
хозяйственной, социальной, научно-тех-
нологической деятельности хозяйствую-
щих субъектов, обладающая совокупным 
экономическим эффектом благодаря на-
коплению потенциала в процессе свое-
го функционирования. определяющим 
компонентом в формировании эффек-
тивной экономической системы являет-
ся природно-ресурсный, производствен-
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ный, трудовой и научно-технический по-
тенциал. однако рост экономического 
благополучия напрямую сказывается на 
изменениях в окружающей среде, и это 
наносит ущерб состоянию экосистемы, 
в которой живет человек. 

интеграция россии в международ-
ное пространство все острее ставит 
вопрос об использовании новых эконо-
мических инструментов, которые, с од-
ной стороны, покрывали бы экономи-
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ческий ущерб от загрязнения окружаю-
щей среды и, с другой – перекладывали 
бы возмещение убытков с бюджета на 
внебюджетное источники финансиро-
вания (средства хозяйствующих субъек-
тов). показательно, что только в 2012 г. 
в российской Федерации на ликвида-
цию аварий и катастроф техногенного 
характера с экологическими последс-
твиями было затрачено более 7 млрд 
руб. (федеральных средств – 92,8%, 
средств регионов – 7%, средств страхо-
вых компаний – 0,2%). ежегодно ущерб 
от загрязнения окружающей среды со-
ставляет 4,6% ввп рФ. особую трево-
гу вызывает и рост числа техногенных 
аварий, сопровождающихся выбросами 
вредных веществ [1]. 

по сути, федеральный бюджет бе-
рет на себя бо

,
льшую часть затрат на 

ликвидацию негативных последствий 
от деятельности хозяйствующих субъ-
ектов национальной экономики. сохра-
нение подобной практики влечет за со-
бой еще больше необоснованных трат, 
которые могли бы быть направлены 
как на решение социальных проблем, 
так и на модернизацию существующих 
производств, отвечающих за стабиль-
ное развитие национальной экономики. 
одним из эффективных инструментов, 
обеспечивающих компенсацию ущерба, 
который хозяйственная деятельность 
человека наносит окружающей среде, 
может стать экологическое страхова-
ние. 

в современной россии этот инстру-
мент, к сожалению, не получил должно-
го развития, хотя попытки наладить его 
функционирование предпринимались 
нееоднократно [2, 3]. 

бесспорно, что за рубежом индуст-
рия экологического страхования разви-
та в большей степени, чем в российской 
Федерации; это направление страховой 
деятельности эволюционировало в те-
чение многих десятилетий (а в отдель-
ных странах – столетий). идея исполь-
зовать механизмы страхования в целях 

обеспечения экологической безопас-
ности не нова, она появилась в конце 
1960-х годов в сШа. заметим, что, не-
смотря на позиционирование сШа как 
государства с рыночной экономикой, 
становление экологического страхо-
вания было инициированно органами 
власти в качестве инструмента, позво-
ляющего сократить государственные 
расходы на ликвидацию негативного 
воздействия производства на окру-
жающую среду и повысить заинтере-
сованность хозяйствующих субъектов 
в бережном отношении к экологии 
через ужесточение правового режима 
ответственности за загрязнение окру-
жающей среды.

по нашему мнению, ключевыми фак-
торами, способствовавшими развитию 
процесса экологического страхования 
в странах европейского союза и сШа, 
можно считать:

создание функционирующей инсти-
туциональной основы (законодательная 
и правовая база, судебная система);

развитость рыночных отношений 
(в том числе и в сфере природопользо-
вания);

формирование качественного об-
щественного экологического сознания 
(от дошкольного воспитания до обще-
ственной деятельности населения пен-
сионного возраста). 

в нашем государстве, к сожалению, 
эти факторы находятся в зачаточном 
состоянии или вовсе отсутствуют. 

в большинстве стран мира страхова-
ние экологических рисков базируется на 
стандартных лимитах ответственности 
хозяйствующих субъектов. основной 
проблемой, с которой сталкиваются за-
рубежные экостраховщики, является 
оценка риска. сегодня это в большей 
степени фундаментальное научное на-
правление, нежели прикладная мето-
дика для практического использова-
ния. оценка рисков – это учет степени 
опасности технологических процессов, 
экологического состояния территории 
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(экосистем), на основе чего можно оп-
ределить величину возможного ущерба 
и соответственно компенсации для вос-
становления территорий, нарушенных 
экосистем. при оценке рисков для це-
лей страхования принимается во внима-
ние наличие у хозяйствующих субъектов 
системы превентивных эколого-ориенти-
рованных мероприятий, а также количе-
ство имевших место экологических ин-
цидентов. в россии, по сути, отсутствует 
практика использования различных под-
ходов к оценке рисков, не ведется базы 
данных по имевшим место у хозяйству-
ющих субъектов инцидентам с экологи-
ческими последствиями. Данный факт 
ставит страховые компании перед необ-
ходимостью использовать зачастую при-
митивные методики оценки вероятности 
наступления страховых случаев. 

как показывает опыт стран евро-
пейского союза, привлекательным для 
хозяйствующих субъектов является по-
всеместное объединение страховщи-
ков в так называемые страховые пулы. 
смысл этих объединений – распреде-
ление рисков между страховщиками, 
что способствует повышению доверия 
к системе экологического страхования 
в целом. например, во Франции более 
50 страховых пулов, их деятельность, 
как правило, не является предметом 
надзора органов государственной влас-
ти. Для россии этот опыт особенно 
важен на ранних стадиях становления 
экологического страхования. 

законодательные основы страхова-
ния в сфере экологии были заложены 
в россии законом рсФср от 19.12.91 г. 
№ 2060-1 «об охране окружающей при-
родной среды». рынок экологических 
страховых услуг развивался стихийно 
вплоть до 1997 г., когда был принят Фе-
деральный закон от 21.07.97 г. № 4015-1  
«о промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», 
предусматривающий обязательное стра-
хование ответственности подобных ор-
ганизаций за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу третьих лиц в слу-
чаях производственных аварий. приня-
тие закона, требующего обязательного 
заключения договора страхования, пос-
лужило сильным импульсом к развитию 
этого финансового механизма. 

Минприроды россии еще в 2006 г. 
подчеркивало необходимость принятия 
закона об обязательном экологическом 
страховании при наличии соответствую-
щего методического обеспечения и за-
конодательно закрепленных мер эконо-
мической заинтересованности (письмо 
от 18.07.06 г. № 01-08-24/5726). Эту 
позицию поддерживали Минфин рос-
сии (письмо от 26.06.06 г. № 01-02-
03/05-319) и Минюст россии (письмо от 
28.06.06 г. № 08/5505-оХ). но в даль-
нейшем после 2006 г. деятельность ор-
ганов государственной власти по созда-
нию институциональных условий для 
развития экологического страхования 
в стране, по сути, прекратилась. по на-
шему мнению, законодательные иници-
ативы не находят своего практического 
воплощения ввиду отсутствия четкой 
методологической основы организаци-
онно-экономического механизма в эко-
логическом страховании.

в настоящее время формирование 
и деятельность страховых пулов в рос-
сии регулируются законом российской 
Федерации от 27.11.92 г. № 4015-1 «об 
организации страхового дела в россий-
ской Федерации», а также другими нор-
мативными актами. 

при разработке методик для оценки 
ущерба окружающей среде до сих пор 
еще используются подходы, ориенти-
рованные на определение экономичес-
кой эффективности природоохранных 
мероприятий, что в большей степени 
характерно для системы плановой эко-
номики. однако применять в методиках 
удельные величины ущерба от воздейс-
твия на окружающую природную сре-
ду при оценке экологического ущерба 
сегодня не вполне обоснованно ввиду 
произошедших за последние десяти-
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летия изменений в социально-эконо-
мических условиях в стране и ценовых 
пропорциях в отраслях национальной 
экономики. 

как нам представляется, в создании 
действенного механизма экологическо-
го страхования необходимо учитывать 
показатели функционирования эконо-
мики и в большей степени ориентиро-
ваться на ее экологически емкие сек-
тора, которые в свою очередь обеспе-
чивают значительную долю в валовом 
внутреннем продукте (ввп) государства 
(добыча полезных ископаемых, транс-
порт, обрабатывающие производства, 
сельское хозяйство). величина ввп рФ 
за 2012 г. составляла 62,6 трлн руб. 
если в эту сумму включить издержки на 
экологическое страхование в среднем 
по видам экономической деятельности 
(0,1% ввп), то целевые средства, акку-
мулированные в страховых организаци-
ях, составят более 60 млрд руб., тогда 

как текущие затраты на охрану окружа-
ющей среды в российской Федерации 
в 2012 г. составляли 432,3 млрд руб. 
(0,7% ввп). таким образом, более 60 
млрд руб., по нашему мнению, может 
быть сэкономлено. отметим, что при 
этом 78% всех расходов на окружаю-
щую среду приходилось на коммерчес-
кий сектор, 10% – на государственный 
сектор и 12% – на специализированных 
поставщиков природоохранных услуг 
[4, 5]. в государственной политике, по 
сути, наметился курс на обременение 
производителей затратами на природо-
охранную деятельность. одним из эко-
номических рычагов, подкрепляющих 
политическую волю, является экологи-
ческое страхование.

Для современного рынка страховых 
услуг в российской Федерации в пос-
ледние годы характерно сокращение 
количества учтенных страховых органи-
заций (см. таблицу). 

Количество учтенных 
страховых организаций 
(на конец года), единиц

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 983 921 849 777 693 600 514 431
в том числе осуществлявших:
прямое страхование 289 279 263 241 226 191 168 114
прямое страхование и пере-
страхование

652 608 553 509 442 387 329 306

только перестрахование 42 34 33 27 25 22 17 11

Характеристика страХовыХ организаЦий 

Источник: составлено авторами по [6].

указанное сокращение количества 
учтенных страховых организаций про-
исходит в основном за счет создания 
более крупных страховых пулов. без-
условно, это содействует устойчивости 
данных структур, что позитивно долж-
но сказаться на укреплении доверия 
к страховым организациям со стороны 
клиентов. 

Экологическое страхование под-
разумевает страховую защиту хозяйс-
твующих субъектов, третьих лиц на 

случай внезапного  и непреднамерен-
ного загрязнения окружающей сре-
ды. поскольку предполагается, что 
деятельность большинства предпри-
ятий и определенного круга граж-
дан напрямую либо косвенно связана 
с экологическими рисками, неизбеж-
ны случаи нанесения ущерба окружа-
ющей среде. соответственно ущерб 
подлежит возмещению частично или 
в полном объеме, что вызывает отток 
зачастую значительного объема фи-
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нансовых средств из основных видов 
экономической деятельности. ряд хо-
зяйствующих субъектов в таких слу-
чаях не в состоянии компенсировать 
сумму ущерба. следовательно, затра-
ты перекладываются на государство, 
которое и так не располагает доста-
точными ресурсами на поддержание 
экологической безопасности, хотя из 
года в год текущие затраты на охрану 
окружающей среды существенно уве-
личиваются (2006 г. – 189,8 млрд руб., 
2007 г. – 207 млрд руб., 2008 г. – 217,5 
млрд руб., 2009 г. – 258,9 млрд руб., 
2010 г. – 280,9 млрд руб., 2011 г. – 
269,4 млрд руб., 2012 г. – 432,3 млрд 
руб.) [4, 5].

очевидно, что экологическое 
страхование должно быть выгодно 
не только хозяйствующим субъектам, 
но и страховым компаниям. безуслов-
но, страхователи получают реальную 
прибыль (экологические аварии про-
исходят не каждый день и не на всех 
предприятиях одномоментно) и есть 
возможность инвестировать накоп-
ленные страховые резервы. Другое 
дело, что эти инвестиции, по опреде-
лению, должны иметь стратегический 
эколого-ориентированный характер. 
решение данной задачи требует со-
здания соответствующих институци-
ональных условий. заинтересован-
ность хозяйствующих субъектов свя-
зана с тем, что они передают свою 
ответственность профессиональному 
страховщику, тем самым получая воз-
можность последовательно решать 
экологические проблемы при помощи 
средств страховых компаний. учиты-
вая изложенное, актуализация и взаи-
мосвязь цели, задач, условий, спосо-
бов и видов экологического страхова-
ния на уровне государства являются, 
по нашему мнению, теми базовыми 
факторами, которые должны обес-
печить его распространение в наци-
ональной экономике российской Фе-
дерации (см. рисунок).

Механизм экологического страхо-
вания ответственности заключается 
в том, что страхователем выступает 
предприятие, а страховщик, имеющий 
лицензию на осуществление соответс-
твующего вида деятельности, еще на 
стадии заключения договора оцени-
вает страхователя, вид объекта, объ-
емы производства, износ основных 
средств, прочие эксплуатационные 
факторы и исходя из этого устанавли-
вает тарифные ставки. чем выше риск, 
тем больше придется выплачивать 
страхователю. Для каждого объекта 
страхования устанавливается страхо-
вая сумма, т.е. то количество средств, 
которое может быть израсходовано на 
компенсацию ущерба.

страхователь на протяжении дейс-
твия договора страхования (обязатель-
ного или добровольного) вносит средс-
тва в страховые компании согласно та-
рифам. при наступлении страхового 
случая (т.е. непредвиденной и непред-
намеренной аварии, повлекшей причи-
нение ущерба другим хозяйствующим 
субъектам, жизни или здоровью граж-
дан, государству) в судебном порядке 
устанавливается размер ущерба. стра-
ховая компания на основании решения 
суда осуществляет выплаты в пределах 
страховой суммы. 

при соблюдении экологически ори-
ентированных технологий предприятие 
по истечении срока договора получает 
страховую премию. в дальнейшем сти-
мулирование страхования осуществля-
ется посредством продления договора 
на льготных условиях, предоставления 
возможности для привлечения допол-
нительных средств на экологически 
ориентированные технологии.

выполненный анализ показывает, 
что экологическое страхование как 
финансовый инструмент управления 
эколого-ориентированной экономикой 
еще не получило в россии достаточ-
ного распространения. в связи с этим, 
на наш взгляд, можно выделить сле-
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Механизм экологического страхования в российской Федерации 
Источник: составлено автором.

дующие проблемы и соответственно 
направления развития экологического 
страхования в российской Федерации.

во-первых, потенциальные россий-
ские страхователи обладают низкой 
платежеспособностью. отвлечение  
средств из хозяйственного оборота 
осуществляется руководителями край-
не неохотно, а подчас это и весьма 
затруднительно. необходимо разрабо-
тать и внедрить рычаги государствен-

ного регулирования данного направле-
ния с позиции повышения экономичес-
кой и нравственной заинтересованнос-
ти.

во-вторых, именно у неплатежеспо-
собных предприятий наиболее изноше-
ны основные средства и с точки зрения 
страховщика такие страхователи долж-
ны платить больше. получается замкну-
тый круг: предприятие либо экономит 
ресурсы для решения технологических 
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проблем, не участвуя в механизме стра-
хования, либо платит страховщику, но 
не модернизирует производство.

в-третьих, экологическое страхова-
ние связано с вероятностью причинения 
крупных экологических ущербов, ком-
пенсация которых возможна только при 
наличии существенных активов у стра-
ховщиков. частные страховые компании 
пока не в силах аккумулировать такие 
средства. решение данной проблемы 
может быть достигнуто путем создания 
объединений страховщиков либо бла-
годаря участию государства в деятель-
ности экологических страховых пулов.

в-четвертых, экологическое страхо-
вание должно базироваться на экологи-
ческой статистике (обобщающей дан-
ные за достаточно продолжительные 
периоды времени, гораздо более про-
тяженные, чем при обычных страховых 
рисках). в противном случае установ-
ление страховых сумм и тарифов носит 
необоснованный характер. Это требует 
формирования новых баз данных по 
экологическому состоянию в отраслях 
экономики, в том числе в разрезе реги-
онов и отдельных предприятий.

в-пятых, страховой случай в эколо-
гическом страховании – это в основном 
непредвиденная ситуация, в которой 
трудно составить адекватный прогноз 
и объективно оценить величину ущер-
ба в стоимостном выражении. при этом 
необходима координация органов зако-
нодательной и исполнительной власти, 
страховщиков, научных организаций 
и хозяйствующих субъектов в части раз-
вития законодательного, научно-методи-
ческого и информационного обеспече-
ния страхования экологических рисков. 
кроме того, в россии недостаточно ква-
лифицированных кадров, слабо развита 
научная инфраструктура экологическо-
го страхования. поэтому стоит обратить 
внимание на подготовку специалистов 
в этой области – менеджеров по страхо-
ванию экологических рисков.

таким образом, экологическое стра-
хование, несмотря на проблемы, тор-
мозящие его развитие, представляет 
собой стратегически важный институт, 
способствующий гармонизации наци-
ональной экономики и окружающей 
среды. именно этот институт наиболее 
полно отвечает принципу платности, 
предполагающему компенсацию вре-
да, который наносится окружающей 
среде. если средства, аккумулируемые 
в рамках экологического страхования, 
направляются главным образом на ком-
пенсацию ущерба, наносимого окружа-
ющей среде, то решение экологических 
вопросов в ходе текущей деятельности 
финансируется преимущественно за 
счет собственных средств хозяйству-
ющих субъектов. введение обязатель-
ного экологического страхования уже 
не один год активно обсуждается стра-
ховщиками и специалистами Минпри-
роды россии. необходимо, чтобы этот 
инструмент стал реальностью, причем 
на основе адекватных рыночных меха-
низмов.
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