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ИННОВАЦИИ 
в экономике и финансах 

Волна экономического кризиса, накрывшая 
мировую экономику полтора года назад, 
понемногу теряет  силу. Налицо признаки 
улучшения ситуации. По мнению большин ства 
экономистов, выход из кризиса займет 
не один год. Пришло время проанализиро-
вать, какие уроки преподнес миру кризис, 
и понять, что надо предпринять для снижения 
вероятности его повторения в будущем.
Пожалуй, самый главный из этих уроков – 
необходимость пересмотра и серьезной 
корректировки прежних стратегий экономиче-
ского развития. Это касается как всего миро-
вого сообщества, так и отдельных государств. 
Важно следующее: уже есть понимание, 
что прежний путь развития экономических 
взаимоотношений является тупиковым, 
и есть время, чтобы постараться направить 
это развитие более разумным путем.  
Мы попросили прокомментировать текущую 
ситуацию и изложить свой взгляд на то, 
что надо сделать для успешного развития 
российской экономики и, в частности, 
ее финансового и банковского сектора, 
доктора экономических наук исполнительного 
вице-президента Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Александра МУРЫЧЕВА. 

Александр Васильевич, когда разразился нынеш-
ний экономический кризис, многие отечествен-
ные эксперты прогнозировали, что нашу страну 
он затронет достаточно слабо. Однако практичес-
ки все сферы российской экономики ощутили его 
влияние в полной мере. Почему так произошло, 
и верно ли, что одной из основных причин стало 
слишком сильное увлечение выдачей кредитов?

Действительно, вначале слышались заявления 
о том, что наша страна является неким островком 
надежды и стабильности и кризис коснется нас 
в меньшей степени, чем на другие страны. Обосно-
ванием такой уверенности служило практическое 
отсут ствие, в отличие от США, секьюритизирован-
ных активов. Ипотека занимала в структуре финан-
сов значительно меньший объем, чем в ведущих 
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странах Запада. Наша финансовая система выгляде-
ла устойчивой, что и позволяло надеяться на слабое 
влияние кризисных явлений на экономическую 
сферу. Но затем стало очевидно, что все проблемы, 
характерные для рыночной экономики в период кри-
зиса, затронут и нашу экономику.

Главная причина такой ситуации – недиверсифи-
цированность отечественной экономики и ее сильная 
зависимость от внешней конъюнктурной среды. 
К сожалению, следует констатировать, что в так назы-
ваемые успешные докризисные годы было мало сде-
лано для ее реструктуризации. Поэтому при первых 
признаках сокращения спроса и снижения цены на 
нефть начались проблемы: сначала они коснулись 
фондового рынка, затем перешли на финансовый, 
в частности, на банковский сектор, затем и на другие 
сектора экономики. 

Тем не менее, вследствие благоприятной конъюн-
ктуры на мировом сырьевом рынке в последние годы, 
мы встретили кризис с огромными золотовалютными 
ресурсами и просто его «залили деньгами». 

При этом в отличие от Японии, Соединен ных 
Штатов и стран Европейского экономического сооб-
щества в нашей стране не было проблем с перепро-
изводством высококачественных услуг и товаров, 
перекредитованием, мы только начали развертывать 
программы кредитования экономики, потребитель-
ского, ипотечного кредитования. Наблюдавшийся и 
у нас некий бум кредитования был просто мизерным 
по сравнению с объемом ВВП. В вышеназванных 
странах объем кредитования более половины ВВП 
или превышает его, у нас же составляет несколько 
процентов. Поэтому неправильно было бы считать 
главной проблемой выдачу слишком большого коли-
чества кредитов.

 
Какова ситуация в настоящее время, что необхо-
димо сделать, чтобы не допустить ее обострения 
в будущем? 
Сейчас слышатся оптимистичные заявления о том, 

что наш банковский сектор уже выходит из кризиса. 
Я бы осторожно относился к высказываниям такого 
рода. Да, ситуация несколько улучшилась, панический 
настрой мы ликвидировали, в частности, среди насе-
ления. Банковский рынок в настоящее время внешне 
стабилен, но при этом мы видим, какие вызовы зало-
жены этим кризисом. Если они остро проявятся, воз-
никнут и новые серьезные проблемы. Это не означает, 
что можно ожидать пресловутую вторую волну кри-
зиса – будет просто новая волна проблем, вызовов, и 
надо ясно представлять, как их решать. 

Среди моментов, которые вызывают наибольшее 
беспокойство, я бы, прежде всего, назвал — тенден-
цию к нарастанию просроченной задолженности; 
проблемное качество активов; не до конца изжитый 
кризис доверия; присутствие на рынке правового 
нигилизма; до сих пор актуальную проблему неплате-
жей; проблему оживления спроса, в первую очередь 
на банковские кредитные ресурсы. Последнее можно 
считать едва ли не самым главным. 

Наконец, есть еще одна глобальная проблема, не 
решив которую нельзя спокойно смотреть в буду-
щее, – моноэкономика нашего государства. 

Ситуация в мировой экономике сейчас неординар-
на. Нынешний кризис – самый серьезный и продол-
жительный со времен Великой депрессии в Америке 
в 1920–1930 гг. Это первый системный кризис. 
Ведущие страны Запада делают выводы о необходи-
мости изменений в парадигме экономического разви-
тия. Надо уходить от приоритетности только доход-
ности, прибыли в экономике. Надо взвешивать все 
возможные риски, уходить от секьюритизированных 
формул и программ, которые сильно оторваны от 
материальной среды и фактически являются «пус-
тышками, мыльными пузырями». 

Сейчас страны Запада модернизируют свою эко-
номику с учетом мер антикризисного характера и 
параллельно делают вложения в долгосрочные инно-
вационные программы. Они продвигают инноваци-
онное мышление, занимаются теми участками, где 
может быть прорыв, что в конечном итоге поможет 
экономике стать конкурентной в послекризисный 
период. 

Наше же правительство можно похвалить за реши-
тельные действия, благодаря которым не было паники 
на финансовом банковском рынке. Однако к решению 
коренных вопросов мы даже не приступали, как это 
делают европейцы, американцы и японцы. А без изме-
нений структуры нашей экономики ничего сделать 
мы не сможем. 

 
Значит, единственный путь сделать нашу эконо-
мику конкурентоспособной – это перевести ее на 
инновационные рельсы? 
Реализация инновационных программ в экономи-

ке – это реализация прорыва на отдельных сегментах 
рынка. Поэтому Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию говорил и о модернизации 
экономики. При этом следует учитывать, что беспо-
лезно вкладывать деньги в неконкурентные отрасли, 
модернизировать их, закупая высокотехнологичное 
импортное оборудование. Перевооружив производ-
ство, можно создавать более качественную продук-
цию, но конкурентоспособной она не будет, поскольку 
в мире такая уже есть. 

Основная задача – выделить приоритеты, понять, 
на каких направлениях надо концентрировать внима-
ние. Прежде всего следует задействовать те сферы, где 
мы были лидерами исторически – авиационно-косми-
ческую отрасль, ВПК, атомную энергетику и т.д. 
Именно на базе этих отраслей могут создаваться 
инновации. 

Инновации надо осуществлять также на базе 
наших стратегических отраслей, сырьевых в первую 
очередь. Не гнать по дешевке сырье за рубеж, а сти-
мулировать его переработку, создавать продукт с 
высокой добавленной стоимостью. А затем торго-
вать им и на внутреннем, и на внешнем рынке, ведь 
ни одна страна мира не обладает таким природным 
богатством, как наша. 

АНАЛИТИКА        ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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Как можно сформулировать основные принципы 
инновационной экономики, какие решения и 
действия предполагаются в плане их внедрения?
К основным принципам инновационной экономи-

ки можно отнести:
� курс на прорывы в определенных секторах 

экономики;
� разработку новых, уникальных технологий, 

которые можно поставлять на международный 
рынок;

� развитие технологий, обеспечивающих 
энергосбережение;

� снижение материальных затрат;
� внедрение технологий, обеспечивающих 

повышение эффективности и результативности 
бизнеса;

� выпуск продукции, обеспечивающей более 
высокий уровень жизни населения; 

� создание технологий, позволяющих резко 
повысить уровень производительности труда;

� развитие универсальных технологий, которые 
можно использовать в различных областях – 
медицине, телекоммуникационной сфере, 
информационной, космической отрасли и т.д.;

� отличительное качество предложения.
Претворение в жизнь этих и других принципов 

предполагает выполнение ряда условий. В первую 
очередь необходимо понять, в каких отраслях, в каком 
сегменте рынка мы можем быть конкурентоспособ-
ными. А это требует, прежде всего, изменений в мен-
тальности.

Важнейшим аспектом является вопрос кадров. Не 
решив его, не получим запланированных результатов. 
Надо создавать одаренным людям все условия для 
жизни и работы, решать социальные вопросы, чтобы 
они могли полностью концентрироваться на своей 
деятельности. Таких людей единицы, и подход к ним 
должен быть штучный, индивидуальный.

Необходимо создавать лаборатории, НИИ, цент-
ры инновационных прорывов. Вспомним, что в СССР 
существовали технопарки – Новосибирск, Королев, 
Дубна и др. В них осуществлялась концентрация 
талантливых людей, которым предоставлялись жил-
площадь, высокие оклады, а также денежные ресурсы.

Следует также сказать и об особых экономических 
зонах. Они должны работать в особом режиме. Идея 
хорошая, но когда не соблюдены соответствующие 
условия (например отсутствует налогообложение), 
она не реализуется. То же самое касается и отдельных 
лабораторий – эффективность их работы по осущест-
влению инновационных проектов невозможно оце-
нить за короткий период. Минимальный срок – 5 лет, 
однако есть проекты, которые не дадут отдачу и через 
10 лет. Пример тому – космическая отрасль.

 Безусловно, важна мотивация. Талантливые люди 
должны поощряться и материально, и морально. 
Людей надо заинтересовать и даже способствовать 
возвращению специалистов, уехавших в другие стра-
ны. Мотивация сейчас важна и при создании научных, 
университетских центров, студенческих лабораторий. 

Так, в США многие инновации рождались именно 
в таких лабораториях. У нас тоже есть положительные 
примеры – лаборатории МГУ, МГТУ им. Баума на 
и т.д. Чрезвычайно важен опыт научно-исследователь-
ских институтов, Академии наук, отраслевых центров 
прикладного характера. Его надо использовать, ведь 
так у нас и было.

Учитывая перечисленные задачи, РСПП намерева-
ется внести свой вклад в разработку предложений, реа-
лизация которых будет способ ствовать осуществлению 
инновационных проектов. Вот эти предложения: 
� развитие инновационного мышления, изменение 

ментальности;
� воспитание и привлечение кадров;
� совершенствование законодательно-нормативной 

базы под эти проекты;
� создание мотивации и преференций (в частности, 

предложение не облагать налогами (кроме 
подоходного и социального) в течение 5 лет 
предприятия, создаваемые под реализацию 
программ инновационного направления);

� закупка необходимого, но отсутствующего 
в РФ оборудования за рубежом, без обложения 
пошлинами;

� избавление предприятий, осуществляющих 
данные проекты, от чрезмерных проверок;

� предоставление льгот при аренде помещений 
или освобождение от арендной платы.
Очевидно, что все перечисленное требует вложения 

средств. Но самое главное – это, конечно же, наличие 
в обществе соответствующего настроя, причем на всех 
уровнях, понимание того, что это общественный заказ. 
И здесь велика роль информационной составляющей – 
СМИ, прежде всего журналистов и ведущих экспертов. 
Надо искоренять настроения «сегодня прожили – 
и ладно, нефть “подросла” – и слава богу». 

Несомненно, важна и мотивация чиновников. Их 
следует нацеливать на результативность, поощрять, не 
снимая при этом ответственности за результаты деятель-
ности. Иначе никакие программы о строительстве 
инновационной экономики не будут реализованы.

 
Какова роль государства, регуляторов, банков-
ского сектора в построении инновационной эко-
номики? 
Внедрение инноваций – это прерогатива высшего 

уровня власти – правительства, Президента страны, 
Федерального Собрания. К их же компетенции отно-
сятся и вопросы создания регулятивных условий – 
новых инфраструктуры и нормативной базы. 
Законодатели могут поправить правила регулирова-
ния в интересах развития экономики страны. Причем 
в банковской среде должны понимать, что при этом не 
будет никаких преференций: здесь все равны. Для ЦБ 
главное – обеспечение устойчивости банковской сис-
темы, выработка денежно-кредитной политики. Есть 
требования, которые надо выполнять – по нормати-
вам достаточности капитала, по рискам, резервирова-
нию. Борьба за преференции специализированных 
банков бесперспективна.
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Банковский сектор пока не готов участвовать в 
осуществлении инновационных программ из-за 
отсутствия соответствующих ресурсов. Хотя если 
понадобятся не очень длинные деньги и будет меха-
низм жестких государственных гарантий и поручи-
тельств, он может принять участие. При стабилиза-
ции ситуации цена денег будет, несомненно, умень-
шаться. Но сейчас камнем преткновения является 
именно вопрос цены. Невозможно строить инноваци-
онную экономику при 14,5% по кредиту (это у 
Сбербанка, а у менее крупных банков – еще больше). 
Можно приступать к осуществлению таких программ, 
если эта цифра составляет максимум 3–4%. И самое 
главное – нельзя менять правила, проценты должны 
быть фиксированными в течение 5–10 и даже 15 лет. 

В целях предоставления долгосрочных инвести-
ций для развития инфраструктуры экономики следу-
ет делегировать особые полномочия институтам типа 
банков развития, а также привлекать некоторые банки 
в рамках частно-государственного партнерства при 
жестких гарантиях со стороны бюджета, государства, 
федеральных и региональных властей. В основном это 
касается высококапитализированных крупных бан-
ков, обладающих длинными ресурсами – бюджетны-
ми или внебюджетными. Речь здесь идет о сроках не 
менее 10 лет, это может быть под силу, например, 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, т.е. банкам с государ-
ственным участием. 

А вот по поводу предоставления пула длинных 
денежных ресурсов акционерным обществом в клас-
сическом понимании у меня большие сомнения. 
Правительство, располагая таким инструментом, как 
банк развития, в первую очередь имеет в виду не при-
быль, не доходы, а реализацию государственных про-
грамм, связанных, прежде всего, с вложениями в раз-
витие инфраструктуры. Это – дороги, терминалы, 
нефтепроводы, аэропорты и т.д., в них нужно вклады-
вать миллиарды в ближайшие 10–15 лет. 

В этой связи уместно вспомнить, что сейчас прак-
тически решен вопрос об акционировании ВЭБа. 
Однако я считаю, что в этом деле надо соблюдать 
осторожность, поскольку частный собственник в пер-
вую очередь заинтересован в получении прибыли. 
В условиях кризиса Внешэкономбанк показал себя 
важным инструментом в руках правительства, решаю-
щим основные задачи локализации кризиса и оживле-
ния экономики. Он отлично справился с возложенны-
ми на него обязанностями, но, находись он в частной 
собственности, вряд ли его деятельность была бы 
столь удачной. 

 
В чем могут заключаться инновации собственно 
в банковском секторе? 
Со временем, с приходом новых клиентов с новы-

ми требованиями, банкам придется перестраивать 
свою работу и программы. Если представить, что 
через энное число лет появится множество предпри-
ятий, реализующих инновационные проекты, тогда 
банкам тоже придется приспосабливаться к новым 
задачам их обслуживания и кредитования. 

Поэтому, безусловно, инновации должны быть и в 
банковской среде. Если на рынке есть реальная конку-
ренция, без инноваций не сохранить конкурентоспо-
собность. 

Инновации в банковском секторе – это качествен-
ный скачок в информационном обслуживании населе-
ния; новое качество технологического обеспечения 
работы с клиентами, с банковскими продуктами, 
использование передового программного обеспече-
ния; более широкое применение карточных техноло-
гий, в частности, использование универсальных чипо-
вых карт с возможностью записи различных про-
грамм; развитие мобильного банкинга и т.д.

Такие инновации сопоставимы по важности 
с созданием звукового кино и мобильного телефона, 
разработкой цифрового телевидения и т.д. Они 
направлены на сокращение издержек, внедрение 
новых идей, повышение качества услуг и обеспечение 
большей безопасности использования продуктов, в 
том числе и информационной. В период глобализации 
мировой экономики инновационными являются 
также инфраструктурные изменения. Многое идет по 
пути стандартизации, что принесло в свое время 
огромные доходы. Впрочем, с учетом уроков кризиса, 
в водоворот которого попали и подобные разработки, 
иногда появляются сомнения в абсолютной правиль-
ности такого пути.

 
Какое место в будущем займут небольшие, в част-
ности, региональные банки? 
Становление и развитие отечественной банков ской 

системы привело к тому, что у нас сейчас существует 
более 500 региональных банков. Они разные – малые и 
большие, работающие в локальных районах, обслужи-
вающие исключительно население и малый бизнес, 
располагающиеся в крупных экономических промыш-
ленных центрах; с хорошей капитализацией и статусом, 
фактически равным межрегиональным банкам. 

Сейчас много разговоров ведется о перспективах 
увеличения норматива достаточности капитала до 
1 млрд руб. (для сравнения: европейский стандарт – 
5 млн евро, а в США – 100 тыс. долл.) Думаю, что это 
не имеет экономического смысла, непонятно даже, 
откуда взята эта цифра. Конечно, при таком завыше-
нии этой планки число банков сильно сократится, 
в результате получим негативный эффект. Выдавли-
вание с рынка административным путем небольших 
и средних банков приведет к сокращению инфра-
структуры, а ее и сейчас не хватает. 

Некоторые банки необходимы именно как бан-
ковская инфраструктура, хотя их акционеры не 
имеют возможности капитализировать свои кредит-
ные учреждения. В районных центрах, поселках, 
небольших городах, где они работают, крупным бан-
кам развертывать свои отделения экономически 
нецелесообразно, как и обслуживать малые предпри-
ятия. А региональные банки вполне способны обес-
печить полноценными банковскими услугами насе-
ление и малое предпринимательство. 

Беседовал Михаил КИРЬЯНОВ

АНАЛИТИКА        ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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