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В развитии Дальнего Востока надо учитывать долговре�
менные интересы России. Проблемы развития должны
в значительной степени решаться на собственной базе при
сокращении государственной поддержки. Саморазвитие тре�
бует поиска «лидирующего» продукта, который, несмотря
на повышенные затраты на транспорт, энергию, рабочую
силу, «принимался» бы рынком. В наибольшей степени этим
условиям отвечает продукция ресурсодобывающих отраслей.
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Однако только на основе ресурсопользования на Даль�
нем Востоке невозможно обеспечить стратегическую дос�
таточность и рост постоянного населения. Причины две:
недостаточные масштабы соответствующих отраслей
и занятого в них населения; указанные отрасли требуют
специфической рабочей силы и не могут создать условия
для полной занятости населения и его полного и качествен�
ного воспроизводства.

К тому же здесь используется ординарный труд, в кото�
ром дальневосточник не может конкурировать с рабочими
сопредельных стран (например, с корейскими или китай�
скими рабочими). Так что на юге Дальнего Востока должны
быть созданы сферы приложения труда, где местная рабо�
чая сила могла бы конкурировать с трудовыми ресурсами
сопредельных стран.

Это более высокие, более сложные технологические пе�
ределы. Поэтому только комплекс ресурсодобывающих
и перерабатывающих отраслей может обеспечить устойчи�
вую базу самовоспроизводства населения и экономики
Дальнего Востока.

Это хорошо понимали отечественные экономисты. По�
этому проблема совершенствования структуры лесной ин�
дустрии стояла и ранее. Еще в начале 60�х годов строи�
лись оптимистические прогнозы развития лесопереработки.
Планировалось создание крупной базы по производству пи�
ломатериалов, фанеры, древесных плит, картона, крафт�
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бумаги, целлюлозы. Но жизнь внесла существенные кор�
рективы.

К намеченным объемам приблизилось только лесопиле�
ние. Не помогли развитию крупномасштабной лесоперера�
ботки и Генеральные соглашения СССР с Японией в обла�
сти освоения лесных ресурсов Дальнего Востока. Причиной
сырьевой специализации лесной индустрии региона была
не только протекционистская политика главного торгового
партнера России – Японии, ограничивающая импорт про�
дукции переработки. Экономические интересы СССР тоже
диктовали подобные тенденции.

Так, в 80�е годы относительная валютная эффективность
(отношение внешнеторговой цены к затратам на производ�
ство и транспорт) пиловочника составляла 1,42, в то вре�
мя как пиломатериалов – 1,32, технологической щепы –
0,91, сульфатной целлюлозы – 0,4.

Объяснялось это, с одной стороны, высокими ценами
круглых лесоматериалов на японском рынке, где преобла�
дала экспортная древесина, выращенная искусственным
путем. С другой – низкой корневой ценой дальневосточной
древесины, заготовленной в естественных лесах. Приведен�
ные на рис. 1 данные отражают и сегодняшнее соотношение
средних корневых цен в основных странах, поставляющих
древесину на рынки АТР. При ограниченных производ=
ственных ресурсах было естественным, что они вкла=
дывались в лесозаготовительную промышленность,
где достигалась максимальная прибыль. Через систе=
му цен она изымалась и перераспределялась государ=
ством.

Тем не менее растущий внутренний спрос стимулировал
развитие в регионе производств по химической и химико�
механической переработке древесины. В общем объеме пе�
реработанного сырья они занимали небольшой удельный вес.
Но благодаря использованию низкокачественной древеси�
ны и отходов была повышена комплексность использова�
ния сырья. Народное хозяйство получало прогрессивные ма�
териалы, заменяющие продукцию из деловой древесины,
дефицит которой усиливался.
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Рис. 1. Средние корневые цены древесины
по основным странам�экспортерам

круглых лесоматериалов в 1988 г. 2, дол./м3
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На рубеже рыночных преобразований (1988–1991 гг.)
стал сужаться рынок сбыта дальневосточной лесопродук�
ции. Сократились поставки не только в западные регионы
и республики страны, но и на экспорт. Особенно это каса�
ется продукции лесопереработки. Она еще в большей сте�
пени замкнулась на региональный рынок.

Рыночные преобразования практически полностью «пе�
речеркнули» дальневосточную лесопереработку. Внутрен�
ний рынок минимизировался. Единственным устойчивым
каналом сбыта остался внешний рынок, который принимал
из российской лесопродукции только необработанную дре�
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весину. Резкий скачок в 1992 г. курса доллара США (в 332
раза) еще более увеличил ренту в рублевом исчислении.

Приватизация и отсутствие государственного контроля
за движением финансовых потоков в сфере природопользо�
вания положили начало перераспределению ее всеми
участниками цепочки «производство – экспорт круглых ле�
соматериалов». Свою долю имели и импортеры. После лик�
видации института спецэкспортеров заготовка древесины
стала особо привлекательной для бизнеса. Началась его кри�
минализация. Лесная индустрия региона превратилась
в сугубо лесозаготовительную отрасль.

В настоящее время сохраняются экономические стиму�
лы приоритетного развития лесозаготовок. Расчеты по
предприятиям, специализирующимся на экспортных
поставках, показали, что рентабельность их суще=
ственно выше деревообработки, даже если они полу=
чают сырье по себестоимости. По мере углубления дере�
вообработки (переход от простого лесопиления к более
сложному, включающему сушку и строжку) она еще более
снижается (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности
вариантов развития деревообработки

на предприятиях Нижнего Амура в 2000 г.

При возможности наращивания объемов рубки и экспор�
та необработанной древесины капитал естественно стремит�
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ся в лесозаготовительную отрасль, где его отдача выше.
Несколько другая закономерность складывается по объему
чистой прибыли. На низших переделах (лесозаготовки
и первичное лесопиление на нижних складах леспромхо�
зов) она снижается. При производстве высококачественной
продукции (лесозаготовки, совмещенные с глубокой дере�
вообработкой) чистая прибыль становится выше.

Но различия небольшие, и, если учесть значительные
теневые финансовые потоки на лесозаготовительных
предприятиях, прибыль на них велика. К тому же ле�
созаготовительное производство более простое, а значит,
менее рискованное. Если же во взаиморасчетах лесозагото�
вителей и деревообработчиков сырье учитывать с рента�
бельностью, например, 20%, то и по чистой прибыли пос�
ледние будут уступать лесозаготовителям.

��������������������
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Новые процессы формируются на лесных рынках Азиат�
ско�Тихоокеанского региона. Так, российские леса стано�
вятся главнейшим источником удовлетворения спроса не
только традиционного партнера – Японии, но и Республики
Корея, Китая. Причем последний, в силу высокой динами�
ки экономического развития, самого крупного в мире насе�
ленческого потенциала и растущего спроса на лесоматери�
алы, создает опасность истощения лесов Дальнего Востока.

Меняется структура лесного импорта Японии и других
сопредельных стран. Ввоз круглых лесоматериалов замеща�
ется продукцией переработки. Хорошая конъюнктура
сложилась на фанеру, шпон, новые виды древесных
плит, целлюлозу.

Появляется реальная возможность облагораживания рос�
сийского лесного экспорта. Но расширяется и круг экспор�
теров.

Помимо традиционных – США, Канады – активную экс�
портную политику ведут страны Европы, Юго�Восточной
Азии, а также Новая Зеландия и Чили. Российская продук�
ция переработки древесины встречает острую конкуренцию
со стороны искушенных лесоэкспортных компаний.
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Примером тому является сегодняшний проигрыш в цене
российских лесоматериалов аналогам других стран. России
оставляют на мировом рынке сегмент малотранспор=
табельной продукции с невысокой степенью перера=
ботки и низкой добавленной стоимостью. Однако
и его еще предстоит занять в борьбе с производите=
лями в странах=импортерах.

Таким образом, в настоящее время лесная индустрия
Дальнего Востока находится под воздействием как внутрен�
них, так и внешних факторов, закрепляющих и усиливаю�
щих ее сырьевую специализацию. Неблагоприятные тенден�
ции складываются в области охраны и воспроизводства
лесных ресурсов. Ухудшается качество эксплуатационных
древостоев. В Хабаровском крае за последние 15 лет еже�
годные темпы убывания запасов древесины в темнохвойных
лесах удерживаются на уровне 1,6% 3.

Экспертные оценки работников леспромхозов и лесхозов
юга Дальнего Востока показывают существенное завыше�
ние объемов возможного отпуска древесины на закреплен�
ных арендных участках. Значит, они будут пройдены рубка�
ми в более короткие сроки.

Все эти процессы разворачиваются в отрасли на фоне
преобладания деструктивных собственников. Приватизаци�
онные преобразования привели к руководству некогда круп�
ных лесопромышленных предприятий предпринимателей,
нацеленных не на долгосрочный бизнес, а на получение
сиюминутной выгоды, в том числе и за счет истощения про�
изводственного потенциала. Поэтому предотвращение не�
гативных последствий в лесном комплексе Дальнего Вос�
тока требует активного государственного участия. Это
не только новые правила поведения, соответствующее пра�
вовое «поле», но и механизмы поддержки приоритетных на�
правлений.

^��.")�0 %."*$.�_$'`2"-($��)a)/$("b$�$�b/)`�c��$1�/.1	��	��	��$,0*$()	
�)a)/$("bA�����	��	�6!8	
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Прежде всего это касается качественных изменений
в системе воспроизводства лесных ресурсов. Оно должно
быть более интенсивным, используя не только современ�
ные методы охраны, но и лесовыращивание. Это снизит
риски по сырью. Сегодня, в том числе из�за них, иностран�
ные инвесторы предпочитают вкладывать капиталы в пере�
работку древесины тех стран, где развиты плантационные
и другие виды искусственного воспроизводства леса, дей�
ствует современная система лесоохраны.

Следующий приоритет государственного регулирова�
ния – формирование цивилизованных отношений во внеш�
ней торговле. Уход ренты за границу посредством занижен�
ных цен на круглые лесоматериалы – нередкое явление. Тем
не менее, учитывая максимизацию ренты при экспорте круг�
лых лесоматериалов, необходимо сохранить исторически
сложившиеся здесь позиции дальневосточных лесопро�
мышленников. Не следует забывать, что конкурентная
борьба между экспортерами идет и за рынки круглых лесо�
материалов.

Значит, необходима организация общественных инсти�
тутов, профессиональных ассоциаций, координирующих
лесоэкспортную деятельность, формирующих политику, от�
вечающую региональным и национальным интересам. На�
конец, без государственного вмешательства невозможно
придать импульс лесопереработке. Новые тенденции на лес�
ных рынках Азиатско�Тихоокеанского региона только обо�
значают потенциальные возможности облагораживания ре�
гионального лесного экспорта. Их еще надо суметь
реализовать.

В настоящее время в наибольшей степени заинтересо�
ваны в развитии деревообработки региональные власти. Это
не только новые рабочие места, повышение социально�эко�
номической устойчивости районов, но и дополнительные
поступления в краевой и местные бюджеты. По мере уг�
лубления деревообработки эти поступления растут, хотя
новая система налогообложения снижает их абсолютные
размеры.



ЭКО10

Противоречие интересов субъектов хозяйствования ес�
тественно для развивающейся экономики. Государство,
в том числе региональные власти, заинтересованы в раз�
витии лесопереработки, предприниматели же отдают пред�
почтение лесозаготовкам. Сглаживать это противоречие не�
обходимо не только формированием экономико�правовой
среды на макроуровне, но и специальными региональ=
ными процедурами.

Сегодня на региональном уровне существует множество
форм и методов государственной поддержки приоритетных
направлений и проектов. Все зависит от реальности их от�
дачи и возможностей бюджетов. Так, можно на определен�
ный срок установить фиксированные по базовому варианту
размеры региональных налогов, не взимать с леспромхозов
устанавливаемую на местах надбавку к минимальной став�
ке лесных платежей на объем перерабатываемой древесины.

Важным стимулирующим действием могло бы стать со�
кращение, а лучше – полная отмена экспортной пошли=
ны на хвойные пиломатериалы. В настоящее время она
такая же, как и на круглую древесину. Рентабельность и п�
рибыльность предприятия, сочетающего лесозаготовки
и углубленное лесопиление, повышаются при усилении го�
сударственной поддержки. Особенно ощутима отмена экс�
портной пошлины на пиломатериалы.

Возможности же региональных властей по стимулирова�
нию деревообработки, учитывая дефицитность их бюдже�
тов, весьма ограниченны. Значит, необходимо использо=
вать рентные отношения. Рента по лесным ресурсам могла
бы компенсировать снижение эффективности на более вы�
соких переделах.

Чтобы ускорить этот процесс, следует увеличить лесные
платежи, возвращая их лесопромышленникам на объем пе�
реработанной древесины. Потеря не заработанной прибыли
(ренты) поставит лесозаготовителей перед необходимостью
изыскивать резервы снижения затрат и повышения выруч�
ки, диверсифицировать производство, развивать лесопере�
работку, увеличивая ее объемы и реализуя «эффект масш�
таба». Зато у региональных властей за счет роста лесных
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платежей появится действенный инструмент стимули=
рования рационального лесопользования.
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При трехкратном росте объемов лесозаготовок и лесо�
пиления, увеличении региональной части лесных платежей
в 5 раз и возврате их предприятию пропорционально объе�
му переработанной древесины, с учетом льгот по краевым
и местным налогам, рентабельность предприятия превысит
25%. Чистая прибыль возрастет более чем в 2 раза. Это
уже существенные изменения в пользу развития лесопере�
работки.

Вместе с тем надо помнить, что высокая цена в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе на высококачественный пило�
вочник ограничивает рост лесопереработки. В настоящее
время целесообразно перерабатывать на пиломатериалы
только пиловочник второго и третьего сортов. Меняющие�
ся ценовые соотношения круглых лесоматериалов и готовой
продукции существенно сказываются на их сравнительной
эффективности. Например, рост экспортных цен на пило�
материалы на 20% выравнивает эффективность лесопиле�
ния и лесозаготовок.

К сожалению, современное законодательство в значи�
тельной степени ограничивает территориальные органы
управления в формировании фондов поддержки, инструмен�
тов аккумулирования ренты, образующейся в высокодоход�
ных производствах, и её перераспределение в пользу пер�
спективных направлений. Это издержки переходного
периода. Необходимо ускорить разработку специальной
правовой основы, позволяющей вводить в лесные пла=
тежи деньги, перечисляемые в специальный фонд
развития регионального лесного комплекса или остав=
ляемые предприятию, рационализирующему лесо=
пользование.

Вместе с тем одними экономическими мерами вряд ли
можно решить проблему реструктуризации лесной индуст�
рии Дальнего Востока. Уж очень сильны внутренние
и внешние факторы, способствующие сохранению сложив�
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шихся тенденций. Значит, необходимы административные
меры. Они широко используются за рубежом, когда затра�
гиваются национальные интересы.

Так, в США запрещен экспорт необработанной древеси�
ны, заготовленной в федеральных лесах. Действуют огра�
ничения на экспорт тропической древесины в Индонезии
и Малайзии. В последнее время подобные меры применя�
ются и в странах Африки. Но, как правило, они распрост�
раняются на лесопромышленные компании, ведущие рубку
в государственных лесах. Частные лесовладельцы вправе
распоряжаться ими по своему усмотрению.

В России нет лесов, альтернативных государственным.
Поэтому запретительные меры должны быть более избира�
тельными. Так, для юга Хабаровского и Приморского кра�
ев, Амурской и Сахалинской областей, где размещены цен�
ные, разнопородные, но и наиболее истощенные леса, и где
имеются лесоперерабатывающие предприятия, сравнитель�
но емкий рынок продукции лесопереработки, введение таких
запретительных мер оправданно. Но они должны вводиться
постепенно, с учетом положительных и отрицательных по�
следствий.

Для севера этих территорий, где традиционно преобла�
дает лесозаготовительная промышленность, специализиру�
ющаяся на экспорте, подобные меры недопустимы. Здесь
развитие лесопереработки будет зависеть от возможности
производителей выйти на внешний рынок. Поэтому целесо�
образно стимулировать их движение в этом направлении
рентой и другими экономическими инструментами.

Массовая приватизация обернулась разрушительными
тенденциями в реальном секторе экономики. Имея несрав�
ненно более благоприятные условия для сохранения своего
потенциала, лесная индустрия оказалась на грани банкрот�
ства. В подобных условиях методологически неверно недо�
оценивать роль государства. Оно способно отстаивать свои
интересы, в том числе по становлению новой социохозяй�
ственной системы.

Наши исследования постприватизационного развития
промышленных предприятий Хабаровского края показали,
что участие государства в акционерном капитале от=
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крытых акционерных обществ оказывает стабилизи=
рующее влияние на их экономическое и финансовое
состояние, противостоит развитию деструктивной соб=
ственности.

Поэтому расширяющаяся в Хабаровском крае практика
создания на базе предприятий�должников новых хозяйству�
ющих субъектов с краевой собственностью разумна. Это не
национализация, а развитие собственности «вглубь», огра�
ничение деструктивных действий собственников. Если за�
даться установкой на лесопереработку, в чем, как отмеча�
лось выше, субъект Федерации особенно заинтересован, то
её можно развить. Но делать это придется в условиях кор�
поративного управления производством, опыт которого толь�
ко нарабатывается. К сожалению, достижений здесь немно�
го, и потребуется еще немало времени для овладения
государством, субъектом Федерации методами и механиз�
мами управления в рыночных условиях.

Складывающиеся тенденции в экономике и лесной ин�
дустрии Дальнего Востока стимулируют движение отрасли
в сторону усиления сырьевой специализации, что, в конеч�
ном счете, ведет к истощению лесных ресурсов – важней�
шей воспроизводственной основы регионального хозяйства.
Вместе с тем есть возможности для предотвращения этих
негативных тенденций. Реализация их непростая, требует
концентрации усилий всех эшелонов власти.

Следует усилить регулирующую роль государства по со�
вершенствованию системы воспроизводства и охране лесов,
развитию лесопереработки. Главным финансовым инстру�
ментом может стать рента по лесным ресурсам, которую
необходимо включить в систему взаимоотношений лесопро�
мышленных предприятий и государства как собственника
лесных ресурсов.

Можно шире применять административные меры,
в частности, ограничения на рост объёмов лесозаготовок,
экспорта необработанной древесины. Свою конструктивную
роль может сыграть и региональная власть путем участия
в собственности лесопромышленных хозяйственных об�
ществ и освоения эффективных моделей корпоративного уп�
равления.
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К сожалению, то, как нефтяные богатства влияют на
жизнь нашей необъятной страны, все еще не понято теми,
кто принимает экономические и политические решения. В
определенном смысле индикатором такого непонимания яв�
ляются время от времени вспыхивающие то там, то здесь
дискуссии о соотношении сырьевого и несырьевого (нау�
коемкого) направлений развития экономики страны. Про�
исходит все это на фоне стремительно усиливающейся за�
висимости страны от положения дел в сырьевом секторе
экономики.
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На наш взгляд, противопоставлять эти два направления
просто неуместно. Россия должна использовать свой при�
родный потенциал как можно более целесообразно.

Сейчас основные потребители нефти и нефтепродук�
тов – США, Западная Европа и страны Азиатско�Тихо�
океанского региона.

Россия – несомненный лидер среди независимых экспор�
теров прежде всего на западноевропейском рынке. Поэто�
му нашей стране необходимо выступить инициатором кон�
солидации главных поставщиков нефти в Европе и вместе
с ними вступить в диалог с ОПЕК. В настоящее время речь
может идти не столько о разделе рынков, сколько, исходя
из сложившихся маршрутов и долей поставки нефти на
рынки сбыта, об определении разумных квот. При этом кво�
ты поставок по морю и по суше должны рассматриваться
раздельно. Несомненно, что страны�экспортеры при работе
на европейском рынке заинтересованы в компромиссном
разделе доходов рентного характера, которое учитывало бы
финансово�экономические интересы и стран�потребителей,
и стран�производителей.

Все страны – и экспортеры, и импортеры, несмотря на
различие целей, заинтересованы в стабильных ценах. За�
чем нужны стабильные цены? Прежде всего для осуществ�
ления инвестиций. Нет нужды говорить о том, что инвес�
тиции в нефтегазовом секторе требуются постоянно.

Однако следует учитывать то, что рынок не в состоянии
обеспечить требуемую стабильность и следовать за изме�
нениями в спросе и предложении. Отсюда, собственно,
и вытекает необходимость координации усилий и экспор�
теров, и импортеров. При этом исходить нужно из реаль�
ных потребностей экспорта и особенностей того или иного
регионального рынка (например, европейского, где Россия
имеет традиционно сложившиеся связи и специально со�
зданную инфраструктуру поставок).

В условиях падения спроса на нефть на мировом рынке
ключевой проблемой стран�экспортеров нефти является сни�
жение объемов экспорта с целью сохранения баланса меж�
ду спросом и предложением. Только совместные усилия
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всех ведущих экспортеров нефти могут обеспечить стабиль�
ные высокие цены на нефть на мировом рынке. Страны
ОПЕК не справляются с регулированием цен на нефть на
мировом рынке, так как они больше не являются монополи�
стами в поставках нефти странам�мпортерам.

Снижение объема экспорта нефти из стран ОПЕК при
одновременном росте экспорта независимых экспортеров
нефти приведет к потере части рынков сбыта странами
ОПЕК. Такая перспектива вызвала напряженность в ОПЕК
и снижение дисциплины в выполнении квот на добычу
нефти. Нигерия просто игнорирует установленную квоту,
Алжир, Ливия и Катар выполняют взятые обязательства
примерно наполовину, и только Венесуэла и Индонезия
полностью выполняют взятые на себя обязательства.

Среди независимых экспортеров нефти рост экспорта
обеспечили в основном три страны: Россия, Мексика
и Норвегия. Поэтому ОПЕК выдвинул условие: обязатель�
ный курс на снижение объема добываемой нефти Россией,
Мексикой и Норвегией в случае падения спроса на нефть
на мировом рынке.

Отсутствие координации в экспорте нефти между стра�
нами ОПЕК и независимыми экспортерами может разру�
шить соглашение ОПЕК и спровоцировать войны за рынки
сбыта между экспортерами нефти. Это приведет к значи�
тельному падению цен на нефть на мировом рынке (по не�
которым оценкам – до 5 дол. за баррель) и огромным фи�
нансовым потерям для всех экспортеров нефти. При таком
развитии событий Россия пострадает больше других экс�
портеров, поэтому она должна пойти на участие в разра�
ботке справедливых квот на экспорт нефти для всех, кто
вывозит более 10 млн т в год.

Большую часть прироста экспорта нефти Россия обеспе�
чила морским путем. За год прирост экспорта нефти из Рос�
сии по морю составил 48 тыс. т в сутки (0,35 млн барре�
лей в сутки), что обеспечило 34,5% прироста поставок
нефти от независимых экспортеров. Это позволило России
вернуть себе позиции на мировом рынке нефти, которые за�
нимал СССР в 1987 г. Однако перспектива дальнейшего
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экспорта нефти из России беспокоит ОПЕК и ее лидера –
Саудовскую Аравию.

Итак, очевидно, что возникла необходимость создания
нового механизма регулирования мирового рынка нефти.
Кроме установления квот на экспорт нефти, о которых уже
говорилось, следует учитывать, каким образом нефть по�
ставляется импортерам.

Все это свидетельствует о необходимой координации уси�
лий со стороны ОПЕК, Западной Европы, США, России и т. д.

Достижение сбалансированных решений во многом ос�
ложняется в настоящее время более жесткой, чем это было
ранее, конкуренцией за деньги инвесторов. Например, стра�
ны Ближнего и Среднего Востока испытывали существен�
ные экономические затруднения. Поэтому они были вынуж�
дены заговорить о приватизации нефтегазового сектора
своих стран и открыть свои границы для иностранных ком�
паний (чего стоят, например, предложения Саудовской Ара�
вии по привлечению западных компаний для участия в га�
зовых проектах).

Тем не менее возрастающая нестабильность на мировом
рынке может быть в существенной степени сглажена сов�
местными усилиями на межгосударственном и межрегио�
нальном уровне – в рамках так называемой энергетической
дипломатии. Одному из авторов настоящей статьи в период
пребывания на посту министра топлива и энергетики РФ
пришлось в середине 1990�х годов довольно много доказы�
вать коллегам в правительстве необходимость утверждения
позиций России как нефтяной державы.
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Конечной целью тех или иных межгосударственных ре�
шений является увеличение экспорта российскими компа�
ниями не только нефти, но и нефтепродуктов.

Аналогичный путь уже пройден некоторыми компания�
ми, например, норвежской «Статойл» и др. Начиная
с середины 1980�х годов они постепенно из продавцов пре�
вращаются в покупателей. Одна из основных причин – уход
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из под влияния стран ОПЕК. В этих условиях ряд нефтяных
компаний перешли к экспорту более ценных продуктов по
сравнению с сырой нефтью. Некоторые из них построили
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории, где
они ведут добычу нефти. Другие нашли более целесообраз�
ным покупку или лизинг НПЗ непосредственно на террито�
рии стран�импортеров. Таким образом, они выиграли от бо�
лее близкого размещения заводов к рынкам сбыта. Более
того, некоторые компании пошли еще дальше – купили не
только НПЗ, но и сбытовые сети хорошо известных в мире
торговых марок. Или же, как в случае с кувейтской компа�
нией «Q8» – в европейских странах были сформированы
новые сети, занятые реализацией нефтепродуктов. Вовле�
ченность ряда нефтяных компаний в переработку и сбыт
зашли так далеко, что это позволяет говорить не о времен�
ной тенденции, но о фундаментальных изменениях в рамках
мирового нефтегазового сектора.

Во многом этот путь проходят и российские компании.
Так, например, «ЛУКойл» практически освоил поставки неф�
ти и нефтепродуктов в Северную Америку. Получены пра�
ва на разработку шельфовых или прибрежных месторожде�
ний в Ненецком автономном округе, ведется строительство
специализированного танкерного флота, куплена сеть за�
правок в США, рассматривается возможность покупки
в США НПЗ. По аналогичной схеме работает и норвежская
компания «Статойл», которая также поставляет значитель�
ную долю нефти на североамериканский рынок. «ЛУКойл»
весьма активно осваивает также и балканский рынок.

Другие российские компании, и прежде всего «ЮКОС»,
утверждаются в Центральной Европе, в то время как «Слав�
нефть» и «Сургутнефтегаз» стремятся расширить присут�
ствие на рынке СНГ.

Несомненно, что все эти шаги позволят России, в ко�
нечном счете, упрочить свое положение.

Однако рынки Ближнего Зарубежья, Центральной
и Западной Европы – далеко не улица с односторонним дви�
жением. России необходимо также привлечь реальных за�
рубежных инвесторов в нефтегазовый сектор. Актуальным
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остается и присоединение России к Энергетической хар�
тии Европы. Только в этом случае предложения России, свя�
занные с активным формированием обновленного Европей�
ского нефтяного союза, могут получить правовую основу.
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В числе основных положений Энергетической хартии –
доступ к энергетическим ресурсам объединившихся стран.
Это означает, что не только российские производители по�
ставляют нефть и другие углеводороды на рынки Европы,
но и зарубежные компании получают право также занимать�
ся освоением и разработкой нефтегазовых ресурсов в Рос�
сии. А чтобы российские нефтедобытчики не были дискри�
минированы и смогли «противостоять» конкуренции, был
взят курс на формирование крупных вертикально�интегри�
рованных компаний. «ЛУКойл», «ЮКОС», «Сургутнефте�
газ», «Тюменская нефтяная компания» уже располагают
и достаточными активами, и финансовыми ресурсами,
и техническим потенциалом.

Однако компании – какими бы патриотами ни были их
руководители и собственники – прежде всего являются
бизнес�структурами. Основная их задача – получение при�
были и рост капитализации активов. Поэтому нефтяные
гиганты будут заниматься (и занимаются) вопросами повы�
шения конкурентоспособности лишь в той степени, в какой
это отвечает их экономическим интересам. Государство же
заинтересовано в том, чтобы деятельность компаний так�
же способствовала в целом промышленному развитию стра�
ны и решению ряда внутри� и внешнеполитических задач.
Во многих аспектах цели и задачи компаний и государства
не совпадают, но зато они совпадают в понимании того, что
научно�технический прогресс в нефтегазовом секторе
и устойчивое положение российских нефтегазовых компа�
ний на внешних рынках – звенья одной цепи.

Но вот беда! Как раз в сфере научно�технического про�
гресса в нефтегазовом секторе ситуация близка к крити�
ческой. Российские компании находятся только на самом
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начальном этапе внедрения научно�технических достиже�
ний. Об этом говорят следующие факты.

1. По данным Международного энергетического агент�
ства, около 70% нефти, добываемой в мире, обеспечивает�
ся скважинами с дебитом 100 т в сутки, еще 5% – сква�
жинами с дебитом от 30 до 100 т в сутки, и 10,6% –
скважинами с дебитом от 10 до 30 т в сутки. В России же
средний дебит скважины составляет 7,3 т в сутки. Поэто�
му для поддержания текущего уровня добычи РФ вынужде�
на эксплуатировать почти в 2 раза больше скважин, чем
все экспортеры нефти вместе взятые.

2. Страны�члены ОПЕК имеют колоссальные легкодос�
тупные месторождения и весьма низкие издержки. По дан�
ным ОПЕК, издержки на создание дополнительной мощнос�
ти по добыче 1 барреля нефти в день в районе Персидского
залива варьируют от 2,515 до 4, 866 дол. в зависимости от
размещения и размера месторождения. Это, в свою оче�
редь, означает, что издержки на добычу будут примерно
1–1,5 дол. баррель.

В самом начале 2002 г. стали достоянием гласности циф�
ры, характеризующие себестоимость добычи у российских
компаний. Данный показатель варьирует от 2 дол. за бар�
рель у «Сургутнефтегаза» и 3 дол. за баррель у «ЮКОСа»
до 6,5 дол. за баррель у «Татнефти».

Вроде бы показатели неплохие. На их основании рядом
экспертов делаются выводы, что российская нефть вполне
конкурентоспособна. Однако господа эксперты не учитыва�
ют следующее:

� эти данные свидетельствуют о себестоимости добы�
чи непосредственно на скважине (вдали от внешних рын�
ков);

� российские компании осваивают и интенсифицируют
разработку ранее введенных мощностей (свыше 45% запа�
сов в разработке – это все еще крупные месторождения
и месторождения�гиганты, введенные много лет назад);

� с применением новых технологий добывается чрезвы�
чайно малый объем нефти (около 17 млн т), и в результате
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коэффициент текущей нефтеотдачи по разрабатываемым ме�
сторождениям России за 1990�е годы снизился с 41 до 36%;

� основные фонды отличаются повышенной степенью
изношенности, и многие факторы производства (такие как
труд) имеют чрезвычайно низкую оценку (что не может не
сказываться на снижении себестоимости).

Как нам кажется, здесь отчетливо видна причина низкой
себестоимости и «повышенной конкурентоспособности»
российской нефти. Это недостаточное инвестирование
и «проедание» накопленного производственно=техни=
ческого потенциала (значительные усилия отдельных ком�
паний лишь стабилизируют ситуацию, но не меняют ее
в принципе). И на этом фоне очень странным представля�
ются объявленные рядом нефтяных компаний на 2002 г. рез�
кие сокращения инвестиционных программ на основании
неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Такой подход об�
рекает на отсталость в будущем и на невозможность кон�
курирования на внешних рынках с другими странами
и другими производителями.

В этих условиях возрастает актуальность формиро=
вания и проведения государственной технической
и инновационной политики. Важнейший элемент данной
политики – весь комплекс норм и правил, связанных
с процедурами предоставления прав на пользование недра�
ми. Государство как собственник недр имеет полное право
и возможность влиять на все процессы и направлять их
в нужное русло. Без этих мер все пожелания России за�
крепиться на внешних рынках так и останутся лишь поже�
ланиями. Не может не беспокоить и продолжающаяся кон�
куренция разных министерств и ведомств за право влияния
на нефтегазовый сектор – преимущественно на распреде�
ление доходов.

Верх берут амбиции, но не интересы дела. Все это напо�
минает схватку над пропастью, в которой не может быть
выигравших и проигравших.
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Эта отрасль сейчас находится в сложном положении.
Так, емкость кузбасского рынка горно�шахтного оборудова�
ния в 2001 г. составляла 25 млрд руб., из них лишь
3 млрд руб. – это заказы машиностроительным предприя�
тиям области. Единственное преимущество кузбасского  гор�
но�шахтного  оборудования  перед зарубежными аналога�
ми – невысокая цена. Но если барьеры перед импортом бу�
дут сняты, наши машиностроители  могут потерять свою
нишу.

В наибольшей степени снизился удельный вес наукоемких
отраслей машиностроения Кузбасса – оборонного машиностро�
ения, приборостроения: с 53% в 1990 г. до 7% в 2001 г.

В результате приватизации,  раздробления крупных
объединений электротехнической промышленности на ряд
мелких компаний произошло нарушение единого техноло�
гического цикла, разрыв производственных связей, суже�
ние рынка сбыта. Это привело к резкому падению объемов
производства и банкротству ряда машиностроительных пред�
приятий Кузбасса.

Ухудшилось и  внешнеторговое сальдо по продукции ма�
шиностроения Кемеровской области. В 2001 г. за рубежом
было закуплено машиностроительного оборудования  на сум�
му свыше 60 млн дол., что составляет 30% от общего объема
всех поставок товаров по импорту. А на экспорт было постав�
лено продукции машиностроения всего на 4 млн дол.

Производственные мощности по многим видам продукции
машиностроения в Кузбассе используются на уровне 5–27%,
что является одним из признаков неэффективности производ�
ства. Но наличие свободных производственных  мощностей
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вовсе не означает, что все они могут быть резервом для уве�
личения выпуска конкурентоспособной продукции,  в  том чис�
ле на внутренний рынок. По данным исследования, проведен�
ного сотрудниками кафедры экономики машиностроения
КузГТУ, на  предприятиях машиностроения области возмож�
ная доля выпуска конкурентоспособной  продукции – только
8–10%.

Это связано с тем,  что оборудование физически и мо�
рально устарело. Коэффициент износа основных фондов в
машиностроении и металлообработке области возрос с
35,5% в 1990 г. до 54,4% в 2001 г. Коэффициент обновле�
ния в машиностроении и металлообработке снизился с 8,3%
в 1990 г. до 1,1% в 2001 г., при этом коэффициент выбытия
основных фондов превышает коэффициент обновления в
3 раза.

Таким образом, потенциал использования или перепро�
филирования неиспользуемого оборудования на предприя�
тиях машиностроительного комплекса достаточно низок. На
балансе предприятий находится немало устаревшей техни�
ки, большая часть которой подлежит утилизации. Доля
устаревшего оборудования со сроком службы свыше
15 лет составила в отрасли на начало 2001 г. 61,1%.

В результате многие виды продукции морально устарели
и не способны конкурировать с импортными  аналогами. К
примеру, свыше 40% выпускаемого в области горно�шахтно�
го оборудования – устаревших конструкций, произво�
димых более 10 лет.

Доля выпускаемой  инновационной продукции в общем
объеме производства машиностроения области составляет
всего 0,6%. В результате устаревает технико�технологи�
ческая база кузбасских машиностроительных предприятий,
на многих из них немало структурно�депрессивных произ�
водств.

Существующая система  отчислений  в  амортизацион�
ные фонды не заинтересовывает предприятия в модерниза�
ции оборудования: она служит в основном  целям налого�
обложения, а не инструментом эффективного управления
активами.
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При сохранении существующих тенденций в структуре
производства и сбыта основной продукции машиностроения
неизбежно последует потеря традиционных рынков сбыта
и быстрый  переход предприятий прочих отраслей промыш�
ленности на поставки зарубежной техники и оборудования,
который значительно активизируется после вступления Рос�
сии в ВТО.

Таком образом,  форсированное вступление России в ВТО
откроет внутренний рынок товаров,  тем самым закрыв его
для инвестиций, что приведет к консервации технологической
отсталости страны.

Поэтому до вступления России в ВТО, на наш взгляд,
необходимо наметить экономическую стратегию развития
России и определить приоритетные отрасли и секторы эко�
номики. Разработать  комплекс мер по защите отечествен�
ных производителей товаров и услуг и минимизации потерь
от вступления в ВТО и завершить налоговую реформу,  сни�
зив реальное налоговое бремя предприятий на 15–20%. Это
позволит российским промышленникам  получить ценовое
преимущество перед импортными товарами.

Е. Н. КОНЮХОВА,
Кузбасский государственный технический университет,

Кемерово
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О. И. ИЗРЯДНОВА,
Институт экономики переходного периода,

Москва
Л. И. ЛУГАЧЕВА,

Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН,

Новосибирск

Российская экономика в 1999–2001 гг. характеризуется
исключительно высокими темпами роста. Экономический
подъем протекает на фоне благоприятной внешнеэкономи�
ческой конъюнктуры и внутренней социально�экономичес�
кой стабильности. Практически по всем основным макро�
экономическим параметрам отмечается ускорение темпов
экономического роста. По итогам 2001 г. прирост ВВП со�
ставил 5,0% к уровню 2000 г., инвестиций в основной ка�
питал – 8,2%, валовой продукции промышленности – 4,9%.

На фоне экономического подъема проявилась ярко выра�
женная асимметрия роста производства, доходов населения
и конечного спроса, которая не позволяет однозначно оце�
нить экономическую ситуацию. Тем не менее сопоставле�
ние основных индикаторов социального развития показало,
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что в российской экономике еще полностью не преодолены
последствия кризиса октября 1997 – августа 1998 гг.
(табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных макроэкономических показателей 
в 1997–2001 гг., % к предыдущему году
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Отличительной чертой 1998–2001 гг. являлось измене�
ние пропорций между секторами экономики. Экономический
подъем протекал на фоне восстановления положительной
динамики производства товаров и услуг. Положительная
динамика роста ВВП фиксировалась со II квартала 1999 г.
и поддерживалась ростом производства базовых отраслей
экономики. Если в первой половине 1999 г. промышленный
подъем компенсировал спад производства предыдущего года,
то в последующий период обозначилась ярко выраженная
тенденция выхода на траекторию экономического роста.
С 2000 г. усилился позитивный вклад строительства и тор�
говли в ускорение темпов экономического развития.

Исследуемый период восстановления экономического
роста можно разделить на следующие стадии в зависимости
от степени влияния факторов:

ьлетазакоП 7991 8991 9991 0002 1002

ткудорпйиннертунвйоволаВ 9,001 1,59 5,301 7,701 0,501

хывозабгулсуииицкудорпксупыВ
йелсарто

– 2,49 6,401 801 7,501

иицкудорпйоннелшыморпмеъбО 0,201 1,59 1,801 0,901 9,401

латипакйонвонсовиицитсевнИ 0,59 3,39 3,501 7,711 7,801

автсйязохогоксьлесяицкудорП 3,101 8,68 1,401 0,501 8,601

атропснартторобоозурГ 6,69 6,69 8,501 8,401 1,301

илвогротйончинзорторобО 7,401 7,69 3,29 9,801 8,011

торобойывогротеншенВ 7,101 7,48 7,68 7,921 4,501

еынженедеымеагалопсареыньлаеР
ыдоход

3,601 8,38 8,58 1,901 9,501
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• активное импортозамещение в конце 1998г. – первой
половине 1999 г., обусловленное девальвацией рубля и про�
текающее на фоне относительно низких цен на продукцию
естественных монополий, резкого сужения импорта
и сдержанного роста заработной платы;

• расширение внешнего спроса со второй половины
1999 г., связанное с улучшением конъюнктуры мирового
рынка топливно�энергетических и сырьевых ресурсов;

• расширение внутреннего спроса на инвестиционные
ресурсы с III квартала 1999 г., связанное с ростом доходов
предприятий;

• расширение внутреннего потребительского спроса со
второй половины 2000 г. под влиянием активной социаль�
ной политики.

На первом этапе в наиболее выигрышном положении
оказались отрасли потребительского комплекса, традицион�
но ориентированные на внутренний рынок. Прирост произ�
водства потребительских товаров в 1999 г. составил 8,7%
и превысил темпы общепромышленного роста и оборота
розничной торговли. Вклад отраслей потребительского ком�
плекса в прирост промышленного производства в 1999 г.
составил 13,2% против 8,4% в 1998 г.

В 2000–2001 гг. влияние отраслей потребительского ком�
плекса на прирост производства в экономике сохранялось
на достигнутом уровне. Инерционность роста выпуска
в легкой и пищевой промышленности свидетельствовала об
использовании остаточного потенциала импортозаме=
щения и еще сохраняющегося эффекта девальвации
рубля. Сопоставление помесячной динамики производства
потребительских товаров показывает постепенное сокраще�
ние разрыва темпов роста продукции легкой и пищевой про�
мышленности относительно динамики оборота розничной
торговли. Наиболее остро на изменение ситуации на внут�
реннем рынке реагирует легкая промышленность. С одной
стороны, при растущем платежеспособном спросе возмож�
ности расширения производства ограничиваются технико�
экономическими характеристиками производственных мощ�
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ностей легкой промышленности. С другой стороны, при
изменении соотношения курсов национальной и иностран�
ных валют отрасль утрачивает конкурентные преимущества
под интенсивным натиском импортных товаров. Если
в I квартале 2001 г. в объеме товарных ресурсов непродо�
вольственных товаров доля импорта составляла 45,9%, то
в III квартале она повысилась до 51,4%.

Характерным признаком экономического подъема явил�
ся переход к модели инвестиционного роста. По мере
улучшения финансового состояния предприятий и роста на�
копления со второй половины 1999 г. наблюдается повыше�
ние спроса на капитальные товары. Эта тенденция суще�
ственно усилилась на протяжении 2000–2001 гг. под
влиянием расширяющего инвестиционного спроса экспорт�
но�ориентированных отраслей на продукцию отечественно�
го машиностроения. Объемы производства в инвестицион�
ном комплексе за 1999–2001 гг. увеличились на треть по
сравнению с уровнем 1998 г.

При развитой системе межотраслевых связей рост про�
изводства в машиностроении, промышленности строитель�
ных материалов способствовал наращиванию производства
в сопряженных отраслях. Расширение внутреннего потреб�
ления конструкционных материалов оказало позитивное
воздействие на ускорение темпов производства в металлур�
гическом и химико�лесном комплексах.

Рост спроса на отечественном рынке компенсировал по�
следствия изменения внешнеэкономической конъюнктуры.
По сравнению с 2000 г. рост производства наблюдался прак�
тически во всех отраслях промышленности. Среди негатив�
ных моментов назовем стагнацию производства в чер=
ной металлургии и газовой промышленности вследствие
сокращения экспорта, а также снижение выпуска продук�
ции медицинской промышленности под влиянием расширя�
ющихся масштабов импорта. При увеличении производства
в машиностроении на 8,4% по сравнению с 2000 г. индекс
производства черной металлургии составил 99,8%, в цвет�
ной металлургии – 104,9% и химической и нефтехимичес�
кой промышленности – 107,2%. Вклад машиностроения
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в прирост промышленной продукции за период составил
35%, металлургического комплекса – 20 % (табл. 2).

Таблица 2

Динамика валовой продукции промышленности
по производственным комплексам в 1998–2001 гг.,

% к предыдущему году

����������)( #*!�+"�,($$-'��" &"' !(!(��"  %%	

Изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рын�
ка определили основные структурные сдвиги в производ�
стве. Характерной особенностью промышленного подъема
1999–2001 гг. стал опережающий темп роста обрабатываю�
щей промышленности по сравнению с добывающей.
Прирост производства в обрабатывающем секторе промыш�
ленности по сравнению с 1998 г. составил 38,2%, а в до�
бывающем – 16,6%. С 1999 г. наблюдается повышение доли
обрабатывающих отраслей в структуре промышленного про�
изводства (рис. 1 и табл. 3).

Структурные изменения в промышленности в последние
два года проходили на фоне опережающих темпов роста от�
раслей инвестиционного комплекса. Повышение инвестици�
онной активности, отмеченное с 1999 г., инициировало
ускорение темпов роста отраслей машиностроения, промыш�
ленности строительных материалов и спроса на услуги
строительства. Рост инвестиционного спроса дал дополни�
тельный импульс развития отраслям, производящим проме�
жуточные товары.

Повышение доли капиталообразующих отраслей в струк�
туре производства позитивно повлияло на инвестиционную
среду. В машиностроении изменилась структура спроса на

скелпмоK 8991 9991 0002 1002

молецвьтсоннелшыморП 4,89 1,801 901 9,401

йиксечитегренэ�онвилпоТ 5,79 7,101 0,401 401

йиксечигруллатеМ 5,39 3,111 4,311 201

йонсел�окимиХ 3,59 8,911 3,211 2,401

йынноицитсевнИ 8,29 6,411 4,411 2,601

йиксьлетибертоП 1,79 7,801 6,801 8,701
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технику: если в 1992–1998 гг. динамика в этой отрасли
зависела от объемов выпуска автомобилестроения, то
в последние три года ситуация стала иной.

Рис. 1. Динамика валовой продукции промышленности,
% к предыдущему году

Увеличение масштабов производства наблюдается прак�
тически во всех отраслях машиностроительного комплекса.
Опережающими темпами развиваются приборостроение,
промышленность средств связи, отрасли тяжелого машино�
строения, поставляющие на рынок инвестиционные товары
для транспорта, сельского хозяйства, нефтедобывающей
промышленности. Рост ценовой конкурентоспособности
продукции отечественного машиностроения по сравнению
с импортными аналогами стимулировало расширение вы�
пуска оборудования для отраслей потребительского комп�
лекса. Оптимизация мощностей, реструктуризация активов
предприятий, проведение сертификации и освоение новых
видов техники позволили увеличить выпуск таких импорто�
замещающих видов техники, как вагоны электропоездов,
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пассажирские вагоны, приборы, электрические двигатели.
Экономический подъем затронул и комплекс оборонных от�
раслей машиностроения.

Таблица 3

Динамика производства продукции
по отраслям машиностроения в 1995–2001 гг.,

% предыдущему году

�����������" &"' !(!���	

Несмотря на отмеченные позитивные тенденции разви�
тия машиностроения, его вклад в прирост промышленной
продукции заметно уступает влиянию сырьевого комплек�
са. Это объясняется как характером тенденций ретроспек�
тивного развития, так и конъюнктурными особенностями
последних лет.

ьлсартО 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

огесв,ьтсоннелшыморП 79 69 201 8,49 1,801 0,901 9,401

еинеортсонишаМ 19 59 401 5,29 9,511 5,511 2,701

:елсичмотВ

еонжородонзележ 37 79 1,18 78 9,801 4,701 0,621

еоксечигруллатем 59 39 2,58 6,07 8,19 2,031 1,68

яаксечинхеторткелэ
ьтсоннелшыморп

39 97 5,39 7,58 0,721 1,031 6,211

еонятфениеоксечимих
еинеортсонишам

69 67 6,59 1,69 7,021 5,911 6,121

�уртсниияаньлетиортсокнатс
ьтсоннелшыморпяаньлатнем

78 6,66 9,48 3,28 6,99 5,111 4,99

еинеортсоробирп 011 07 8,501 4,301 8,041 4,811 0,89

яаньлибомотва
ьтсоннелшыморп

79 2,001 6,211 5,88 7,411 3,301 7,101

изявсвтсдерсовтсдовзиорп 24 5,33 2,321 7,39 7,59 0,033 0,09

иеонроткарт
еонневтсйязохоксьлес

еинеортсонишам
46 95 9,19 7,07 3,951 4,841 1,921

йокгелялдеинеортсонишам
итсоннелшыморпйовещипи

воробирпхывотыби
56 – – 6,09 8,511 5,901 1,701
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Рост потребительского спроса проявился в активизации
производства в пищевой и легкой промышленности. Товар�
ная насыщенность потребительского рынка носит устойчи�
вый характер и в полной мере соответствует платежеспо�
собному спросу населения. Прирост выпуска продукции
в легкой промышленности в 2001 г. составил 5,0% и в пи�
щевой – 8,4%. Однако даже в этой ситуации в общем объе�
ме товарных ресурсов розничного товарооборота доля им�
порта имеет тенденцию к повышению.

Если в товарообороте продовольственных товаров оте�
чественные производители сохраняют довольно устойчивые
позиции, то на рынке непродовольственных товаров
ситуация формируется под давлением интенсивного нара�
щивания импорта. Кратковременный опережающий рост
объемов выпуска продукции легкой промышленности отно�
сительно динамики импорта текстильных изделий и това�
рооборота непродовольственных товаров наблюдался лишь
до III квартала 1999 г. С изменением конкурентной среды
и ростом эффективности импорта усиливаются тенден=
ции к вытеснению отечественных товаров.

Темпы роста производства отраслей топливно�энергети�
ческого комплекса и сырьевых экспортно�ориентированных
отраслей составили, соответственно, 104,9% и 103,6%.
Замедление роста в сырьевых отраслях отражает тенден�
цию к снижению объемов экспорта по физическому объе�
му. В общем объеме реализации продукции промышленности
в 2001 г. экспорт занимал 23,3% против 32,2% в предыду�
щий период. Развитие этой тенденции протекает на фоне
интенсивного наращивания конкурирующего импорта, что
может оказать неблагоприятное воздействие на характер
экономического развития. Прирост импорта в 2000 г. со�
ставил 19,5% при увеличении производства промышленной
продукции на 4,9%.

Со второй половины 2000 г. усилилось воздействие
факторов, инициирующих замедление темпов роста
обрабатывающей промышленности. Опережающий рост
цен на первичные энергоносители, рост реального валют�
ного курса рубля, интенсивное повышение заработной пла�
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ты определили изменения конкурентной среды на внутрен�
нем рынке. В результате с IV квартала 2000 г. фиксирует�
ся замедление темпов роста прибыли, инвестиций в отрасли
конечного спроса, снижение физического объема экспорта.
Наряду с отмеченными конъюнктурными процессами про�
явились и более глубокие ограничения. Возможности даль�
нейшего наращивания производства стали жестко лимити�
роваться технико�экономическими характеристиками
состояния основного капитала предприятий и недостатком
оборудования.

Анализ использования производственных мощностей
показывает, что значительная часть оборудования вви=
ду его физического и морального износа не может
быть задействована в производстве. Загрузка производ�
ственных мощностей заметно дифференцированна. В сырь�
евых отраслях, характеризующихся низкой долей добавлен�
ной стоимости, загрузка оборудования значительно выше,
чем в обрабатывающих. Даже в пределах одной отрасли
в различных производствах степень использования обору�
дования различна. Хотя активное вовлечение резервных
производственных мощностей и обусловило восстановление
экономической активности, все же существует определен�
ный предел загрузки оборудования.

В сырьевых отраслях в общем случае увеличение спро�
са можно удовлетворить, задействовав имеющиеся мощно�
сти, поскольку качество сырья зависит от месторождения,
а не от способа добычи. Новые технологии здесь, как пра�
вило, способствуют снижению затрат, повышению произ�
водительности труда, увеличению производства попутной
продукции и т. д. В отраслях же добывающей промышлен�
ности сочетание высокой степени износа и загрузки мощ�
ностей свидетельствует о критических нагрузках на обору�
дование.

В обрабатывающей промышленности, особенно в высо�
котехнологичных производствах, резервы увеличения выпус�
ка продукции определяются качеством оборудования
и используемых технологий. Значительный износ основно�
го капитала в обрабатывающих отраслях служит причиной

2 ЭКО №11, 2002
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наиболее низкой загрузки оборудования, а также и факто�
ром, ограничивающим возможности дальнейшего роста
производства.

Соотношение показателей износа и возрастной структу�
ры основного капитала – яркая иллюстрация настоятель�
ной необходимости обновления. Машиностроение по уров�
ню использования производственных мощностей остается
на одном из последних мест среди отраслей промышленнос�
ти. Длительная инвестиционная пауза привела к консерва�
ции структуры машиностроения, и в условиях перехода
к модели экономического роста, основанной на инвестици�
ях, недостаток оборудования и машин стал фактором,
ограничивающим расширение производства в эконо=
мике. Ситуация усугубляется и тем обстоятельством, что
при несоответствии рыночным критериям качества маши�
ностроение не в состоянии достичь того уровня продаж,
который обеспечил бы средства для массированных инвес�
тиций в обновление собственных производственных мощ�
ностей.
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Изменение динамики и структуры формирования ВВП
по статьям доходов в 1999–2001 гг. происходило под влия�
нием девальвации рубля и роста мировых цен на россий�
ские экспортные товары. В 2000 г. суммарная прибыль
в экономике составила 1186,8 млрд руб. и в 1,62 раза пре�
высила уровень предыдущего года. В 2001 г. ситуация изме�
нилась.

С начала 2001 г. наблюдалось последовательное за=
медление темпов во всех отраслях экономики. Норма
прибыли в промышленности снизилась с 18,0% в 2000 г.
до 10,6% в 2001 г. Ее сокращение в промышленности было
обусловлено:

• ростом издержек производства в результате увели�
чения оптовых цен и тарифов на потребляемые материаль�
ные ресурсы на фоне более плавного изменения цен произ�
водителей промышленной продукции;
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• опережающими темпами роста заработной платы ра�
ботников по сравнению с динамикой цен на конечную про�
дукцию;

• относительным ухудшением внешнеэкономической
конъюнктуры по ряду позиций российского экспорта.

При дальнейшем развитии этой тенденции рассчитывать
на сохранение инвестиционного подъема, являющегося ос�
новным источником роста, весьма проблематично. Вместе
с тем по итогам года в составе инвестиционных ресурсов
предприятий увеличилась доля прибыли, направленная
на развитие производства. Отечественные предпринима�
тели связывают перспективы расширения и сохранения по�
зиций на внутреннем и внешнем рынках с активизацией
процессов технического перевооружения и обновления про�
изводства. В общем числе инновационно�активных предпри�
ятий почти у пятой части цель перспективного развития
состоит в сокращении материальных затрат, снижении
энергоемкости и замене устаревшей продукции; примерно
у трети предприятий – в улучшении качества и обеспече�
нии соответствия современным стандартам.

Если в 2000 г. подъем инвестиционного спроса опирал�
ся на увеличение доходов экспортно�ориентированного сек�
тора промышленности, то в 2001 г. импульс к оживлению
инвестиций исходил от отраслей инвестиционного и потре�
бительского комплексов и сферы услуг. Особенностью
инвестиционного спроса стало его смещение в сторону про�
дукции машиностроения, что поддержало выпуск техноло�
гического оборудования при одновременном росте спроса
на услуги и работы строительного характера.

Позитивным фактором, поддерживающим уровень дело�
вой активности, безусловно, стала тенденция к затуха=
нию темпов инфляции.

С ростом производства и повышением доходов улучши�
лась структура расчетов предприятий, выросли поступле�
ния налоговых платежей в бюджетную систему. Доля чис�
тых налогов на производство и импорт в ВВП увеличилась
на 2% по сравнению с 1998 г. (табл. 4).

2*
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Таблица 4

Структура формирования валового внутреннего продукта
по источникам дохода, % к итогу
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При опережающих темпах производства в отраслях стро�
ительства и инфраструктуры рынка доля промышленности
в совокупной прибыли отраслей экономики снизилась до
54,6% против 60,4% в 2000 г. По расчетам, в прибыли про�
мышленности доля добывающих отраслей и производств по
первичной переработке сырья промышленности повысилась
почти на 35,0 п. п.

Сохранение достаточно высокого уровня рентабельнос�
ти продукции экспортно�ориентированных отраслей добы�
вающей промышленности и производств по первичной пе�
реработке сырья обусловлено конъюнктурными факторами
мирового рынка. При сложившемся соотношении внутрен�
них и мировых цен в прибыль переходит и значительная
часть дохода, образовавшегося за счет увеличения рубле�
вой стоимости продукции, продаваемой за валюту. В 2001 г.,
в связи с изменением мировой конъюнктуры цен, удельный
вес предприятий топливной промышленности в общем объе�
ме поступлений валюты на текущие счета организаций сни�
зился до 17,1% против до 21,8% в 2000 г., а доля черной
металлургии – повысилась до 18,9% против 6,0%. Если
в 2000 г. на эти две отрасли приходилось 27,8% от валют�
ных поступлений на текущие валютные счета, то в 2001 г. –
более 36,0%. На внутреннем рынке действовала та же тен�
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денция опережающего роста цен на промежуточные товары
по сравнению с динамикой цен на товары конечного спроса.

При сложившейся рентабельности топливная и метал�
лургическая отрасли промышленности сохраняют возмож�
ность поддержания активной инвестиционной деятельнос�
ти за счет использования собственных средств, а также
привлечения внутренних и внешних кредитных ресурсов.

В отраслях обрабатывающей промышленности, ориенти�
рованных на внутренний рынок, ситуация складывалась ме�
нее благоприятно. При высоком уровне материальных за�
трат и снижения рентабельности в отраслях сохранился
дефицит собственного оборотного капитала, что отразилось
на уровне платежеспособности предприятий, а также их
инновационной и инвестиционной активности.

Сопоставление динамики и структуры объемов производ�
ства, инвестиций и труда показывает, что в экономике
происходит массовое перераспределение ресурсов
в ограниченное число капиталоемких отраслей добы=
вающей промышленности и первичной переработки
сырья.

Следует обратить внимание, что в 2000–2001 гг. на пред�
приятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей про�
мышленности, в черной и цветной металлургии произошел
наибольший прирост рабочих мест. При этом рост произ�
водства протекал на фоне усиления дифференциации оп=
латы труда между добывающим и обрабатывающим
секторами промышленности. Это приводит к снижению
факторного вознаграждения труда в обрабатывающих отрас�
лях промышленности и в секторе услуг. Принимая во вни�
мание, что в обрабатывающей промышленности и в секто�
ре услуг занято почти 90% экономически активного
населения, а заработная плата наемных работников фор�
мирует более 80% денежных доходов населения, низкий
платежеспособный спрос со стороны этих категорий граж�
дан выступает серьезным фактором, ограничивающим тем�
пы экономического роста.

В условиях развивающейся экономики прибыль основ�
ных отраслей экономики в 1999 г. на волне девальвации
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рубля выросла почти в 3 раза при увеличении номиналь�
ной начисленной заработной платы в 1,4 раза. В 2000 г.
темп роста прибыли в 1,2 раза опережал рост заработной
платы. В 2001 г. при проведении активной социальной по�
литики рост заработной платы в 1,3 раза опережал рост
прибыли. В результате в 1999 г. валовая прибыль экономи�
ки в ВВП повысилась до 43,1% против 37,7% в 1998 г.,
при снижении доли оплаты труда наемных рабочих, соот�
ветственно, до 40,9% против 47,2%. При сдержанной
политике роста доходов населения и динамике потребитель�
ских цен по сравнению с ценами производителей в промыш�
ленности и строительстве доля оплаты труда наемных ра�
бочих в ВВП в 2000 г. осталась примерно на уровне
предыдущего года. В 2001 г. в структуре ВВП явно обо=
значилась тенденция к росту оплаты труда.

На социально�психологический климат в 2000–2001 гг.
позитивно повлияли изменившаяся ситуация на рынке тру�
да и появившаяся уверенность населения в возможности
трудоустройства. Численность безработных граждан, рас�
считанная по методологии МОТ, сократилась за 2001 г. по�
чти на 0,6 млн человек и составила на конец года 6,4 млн
человек. С оживлением производства увеличился спрос на
рабочую силу. Количество вакансий, заявленных предприя�
тиями в органы службы занятости, на конец 2001 г. соста�
вила 887,0 тыс. человек против 751,0 тыс. человек в декабре
предыдущего года. Нагрузка незанятого населения на одну
вакансию снизилась.
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Внешний спросВнешний спросВнешний спросВнешний спросВнешний спрос

Фактические темпы роста реального сектора экономики
значительно превысили уровень планируемых показателей,
положенных в основу бюджета на 2001 г. Опережающий
рост внутреннего спроса по сравнению с внешним –
одна из основных особенностей развития экономики
в 2001 г. Доля внутреннего спроса в структуре ВВП
в 2001 г. повысилась до 86,7% против 79,6% в преды�
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дущем году. Сравнительный анализ изменения динамики
и структуры ВВП за период реформ показывает, что если
в 1992–1996 гг. рост внешнего спроса выступал фактором,
компенсирующим сужение внутреннего рынка, то в после�
дующие годы ситуация изменилась.

Особенностью экономического подъема российской эко�
номики в 1999–2001 гг. стал одновременный рост и внут�
реннего, и внешнего спроса. По мере формирования откры�
той рыночной экономики усиливается кумулятивное
влияние внешних факторов. С одной стороны, почти
двукратное сжатие импорта по сравнению с докризисным
уровнем обеспечило пространство для интенсивного расши�
рения отечественного производства и роста доходов произ�
водителей товаров и услуг. А с другой стороны, рост дохо�
дов в экономике от экспорта существенно повлиял на
изменение структуры и динамики конечного спроса
(табл. 5).

Таблица 5

Изменение динамики использования ВВП по составным
компонентам в 1998–2000 гг., % к предыдущему году
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Анализируя устойчивость состояния российской эконо�
мики, следует подчеркнуть, что соотношение внешних фак�
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торов, влиявших на рост производства в 2000 и 2001 гг.,
было различным. Если в 2000 г. важнейшим фактором
подъема производства был рост мировых цен на энергоно�
сители и цветные металлы, то в 2001 г. наблюдалось по�
степенное уменьшение эффекта внешних факторов. С
2000 г. вновь фиксируются опережающие темпы роста
физического объема импорта по сравнению с динамикой
экспорта и ВВП. При этом замедление темпов физического
объема экспорта к концу 2000 г. объясняется конъюнктур�
ными факторами мировых рынков сырья, а интенсивный
рост импорта на протяжении 2001 г. связан с чисто внут�
ренними проблемами (рис. 2).

Анализ развития сектора торговли позволяет констати�
ровать, что российская экономика не создала новых то=
варных ниш для отечественной продукции ни на ми=
ровом, ни на внутреннем рынках. Расширение внутреннего
спроса в 2000–2001 гг., инициированное экспортно�ориен�
тированными отраслями экономики, опиралось на инерци�
онный рост производства довольно узкого сегмента отрас�
лей национальной экономики.

Рис. 2. Динамика физического объема экспорта, импорта
и внутреннего спроса в 1998–2001 гг.,

% к соответствующему кварталу предыдущего года
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Одной из причин низкой конкурентоспособности отече�
ственной продукции служит то обстоятельство, что эконо�
мический рост в основном ориентировался на повышение
степени использования и вовлечения в производство
резервных производственных мощностей. Отсутствие
существенных сдвигов во вводе новых производствен=
ных мощностей не позволило последовательно реали=
зовать политику импортозамещения и диверсифици=
ровать экспортные потоки. В структуре товарных ресурсов
потребительского рынка и рынка материально�технической
продукции с начала 2000 г. наблюдается усиление тенден�
ции к повышению доли импорта. Кроме того, росту импор�
та в 2001 г. способствовало и реальное укрепление рубля.
В результате, по данным Минэкономразвития РФ, чистый
экспорт в 2001 г. составил 89,1% от уровня предыдущего
года. Для российской экономики это очень тревожный сиг�
нал, поскольку сокращение чистого экспорта, как правило,
ведет к замедлению темпов экономического роста.

Внутренний спрос: конечное потреблениеВнутренний спрос: конечное потреблениеВнутренний спрос: конечное потреблениеВнутренний спрос: конечное потреблениеВнутренний спрос: конечное потребление
   и   и   и   и   и инвестицииинвестицииинвестицииинвестицииинвестиции

Рост доходов экономики на протяжении 2000–2001 гг.
оказал существенное влияние на пропорции конечного по�
требления в ВВП:

• наиболее быстрыми темпами среди элементов конеч�
ного использования ВВП росло валовое накопление основ�
ного капитала. С повышением уровня деловой активности
в российской экономике рост инвестиционного спроса обес�
печил почти 1/4 прироста физического объема ВВП;

• усиливается тенденция к сокращению доли расходов
на конечное потребление материальных благ и услуг при
перераспределении ресурсов ВВП в пользу инвестиционной
составляющей и остального мира.

С IV квартала 1999 г. динамика расходов на конечное
потребление домашних хозяйств характеризуется устойчи�
вой тенденцией к росту. Созданный потенциал роста за счет
активной инвестиционной деятельности, а также рост до�
ходов бизнеса позволил решить накопленные социальные
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проблемы. Этому способствовала последовательная реали�
зация курса правительства на повышение заработной пла�
ты и пенсий, оказавшая позитивное воздействие на харак�
тер экономического развития. Почти 3/5 прироста ВВП
в 2001 г. объясняется ростом расходов на конечное потреб�
ление. Анализ развития российской экономики за десяти�
летний период показывает, что при сложившейся динамике
объем расходов на конечное потребление домашних хо�
зяйств вышел на уровень дореформенного 1991 г.

Наиболее яркими индикаторами позитивных изменений
уровня жизни населения служат динамичное расширение
оборота розничной торговли и рост производства отече�
ственных потребительских товаров. Прирост расходов на
конечное потребление домашних хозяйств в 2001 г. оцени�
вается на уровне 8,1%. По сравнению с 2000 г. оборот роз�
ничной торговли увеличился на 10,8%. С ростом доходов
населения опережающими темпами увеличиваются покуп�
ки непродовольственных товаров. Оборот розничной тор�
говли продовольственными товарами в 2001 г. по сравне�
нию с аналогичным периодом предыдущего года увеличился
на 7,4%, а непродовольственными – на 13,7%. По мере вос�
становления уровня потребления опережающими темпами
растет оборот предприятий торговли, по сравнению
с объемами продаж товаров на вещевых и продовольствен�
ных рынках. Позитивное влияние интенсивного наращива�
ния потребительского спроса сказалось на динамике
повышения рентабельности розничной торговли и инвести�
ционной активности в этом секторе экономике.

Благоприятная конъюнктура на внутреннем рынке уси�
лила мотивацию к развитию и расширению производства.
При сохранении высокой доходности производства и
экспорта с 1999 г. впервые за годы реформ в структуре ко�
нечного спроса проявились тенденции к повышению доли
накопления. Рост доходов экономики в 1999–2001 гг. обес�
печил выполнение обязательств по своевременному финан�
сированию бюджетных расходов и обслуживанию государ�
ственного долга без внеплановых заимствований на
внутреннем и внешних финансовых рынках. Рост инвести�
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ций в основной капитал сохраняет доминирующее воздей�
ствие на динамику производства. Доля валового накопле�
ния в ВВП устойчиво превышает уровень 2000 г.

Но хотя динамика роста инвестиций была положитель�
ной при сложившейся технологической, воспроизвод�
ственной и возрастной структуре основного капитала, их
оказалось явно недостаточно для проведения активной про�
мышленной политики. При сохранении традиционно высо�
кой концентрации доходов внутри экспортно�ориентирован�
ного сектора в отсутствие механизмов межотраслевого
перелива капитала едва ли можно рассчитывать на карди�
нальные изменения в характере воспроизводства основно�
го капитала. Ситуация в инвестиционной сфере усугубля�
ется тем, что экономика нуждается не только в увеличении
масштабов инвестиций, но и в определении стратегии при�
влечения инвестиций в отрасли, которые традиционно ис�
пытывают недостаток конкурентоспособных мощностей.
При замедлении темпов роста доходов предприятий воспро�
изводятся сложившиеся пропорции. Наиболее чувствитель�
ными оказываются отрасли, в которых возник дефицит мощ�
ностей: нефтеперерабатывающая, химический комплекс,
черная и цветная металлургия, машиностроение, пищевая
и легкая промышленность. Отсутствие развитого механиз�
ма перелива капитала и трансформации сбережения
в инвестиции является фактором, ограничивающим темпы
экономического роста.

Отличительная особенность – опережающий рост ин=
вестиций по сравнению с динамикой ВВП. Устойчивая
положительная динамика производства и рост внутренне�
го и внешнего спроса изменили ситуацию в инвестицион�
ном секторе. С ростом рентабельности бизнес стал актив�
нее вкладывать средства в инвестиционные проекты.
Характер инвестиционной деятельности является одним из
наиболее ярких свидетельств противоречивости итогов
2000–2001 гг.

Рост инвестиций в 2000–2001 гг. во многом явился след�
ствием благоприятных внешних условий для российских
экспортеров. Соответственно, в структуре инвестиционных
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расходов на воспроизводство основного капитала повыси�
лась доля топливно�энергетического и транспортного ком�
плексов. При росте инвестиционного спроса очевидной
стала неспособность отечественного машиностроения на�
полнить рынок качественными материально�техническими
ресурсами. Значимым фактором, ограничивающим промыш�
ленный рост, становится недостаток современного обору�
дования. Характерной чертой для 2001 г. явилось расши=
рение масштабов конкурирующего импорта машин
и оборудования, при этом явно обозначилась тенденция
к приобретению бывших в употреблении технических
средств.

Масштабы инвестиций в основной капитал не соответ�
ствовали реальным потребностям обновления и модерни�
зации производственного аппарата, что негативно влияет
на эффективность экономики. Проблема инвестиционного
маневра в пользу отраслей, производящих товары и услуги
с более высокой степенью добавленной стоимости, способ�
ных обеспечить конкурентоспособность российской эконо�
мики, осталась нерешенной.

Повышение масштабов сбережения в экономике обо�
стрило проблему трансформации накопления. При крайне
медленных темпах реформирования финансового сектора
экономики участие банковского капитала в кредитовании
реального сектора продолжает снижаться. Основным источ�
ником инвестиций остаются собственные средства предпри�
ятий, поскольку не работает механизм межотраслевого пе�
релива капитала и нет перетока валовых сбережений
в конкурентоспособные звенья экономики.

Подводя итог, можно сказать, что на фоне экономичес�
кого подъема проявилась ярко выраженная асимметрия ро�
ста производства, доходов населения и конечного спроса,
которая не позволяет однозначно оценить экономическую
ситуацию. При безусловно успешных результатах хозяй�
ственной деятельности 2001 г. сопоставление основных ин�
дикаторов социального развития показывает, что в россий=
ской экономике идет замедление темпов роста.
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В 2000 и 2001 гг. инвестиционная деятельность форми�
ровалась под влиянием диаметрально противоположных тен�
денций. С одной стороны, – высокий темп роста инвести�
ций и расширение внутренних источников финансирования,
а с другой – продолжающийся практически на прежнем
уровне отток капитала из России.

Изменение динамики и структуры внутреннего спроса
сопровождалось усилением конкуренции между отечествен�
ными производителями, а также между отечественными
и импортными товарами�субститутами. Положение ослож�
нено и тем обстоятельством, что с ростом доходов населе�
ния и сокращением конкурентных преимуществ отечествен�
ных товаров по уровню цен идет формирование условий для
роста импорта как потребительских, так и инвестиционных
товаров. Устаревший парк оборудования и технологий про�
изводства, низкий уровень производительности труда суще�
ственно ограничивают расширение совокупного предложе�
ния, а также изменение его структуры. В этих условиях,
учитывая высокую емкость рынка и постепенное восстанов�
ление платежеспособного спроса, зарубежные производи�
тели усиливают свое присутствие на российском рынке.
Снижение инвестиционной активности отечественных про�
изводителей может привести к утрате завоеванных пози�
ций и изменению конкурентной среды.

В условиях экономического роста оказалось, что управ�
ление инвестициями не согласовано с динамичными про�
цессами реструктуризации российской экономики. Форми�
рование инвестиционной модели экономического развития
российской экономики в рамках долгосрочной стратегии
правительства на 2003–2010 гг. должно быть ориентирова�
но на устранение отмеченных негативных факторов.
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В конце прошлого года в дополнение к двуглавому го�
сударственному орлу мы обзавелись еще и «двуглавой» го�
сударственной пенсионной системой.
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Еще до того, как были приняты три пенсионных закона
(№ 166�ФЗ, 167�ФЗ и 173�ФЗ), через средства массовой ин�
формации я начал убеждать парламент, правительство
и Пенсионный фонд изменить принцип финансирова=
ния государственного пенсионного бюджета 1. Суть
предложений состояла в следующем:
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Справочно: ставка пенсионного оборотного налога, с точки зрения
поступлений в бюджет ПФР, «эквивалентная» ставке 28% к фонду оп�
латы труда, на сегодняшний день составляет приблизительно 3,3–3,5%
к обороту. Что касается бухгалтерской модели налога, то она выглядит
так.
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Но преимущество предлагаемого мной метода финансирования пен�
сионного бюджета даже не столько в его способности стабилизировать
в перспективе этот бюджет, сделав независимым от демографического
фактора. Главное его достоинство – в способности радикально улучшить
общий климат оплаты труда. Плоская шкала подоходного налога не
в состоянии решить эту болезненную проблему. Самое большее, что она
сможет, вывести из тени высокие доходы, которые раньше облагались по
верхним ставкам прогрессивной шкалы. Но ведь основная масса россиян
таких высоких доходов не получала и получать в обозримом будущем не
будет (впрочем, как и во всем мире, где прогрессивная шкала подоход�
ного налогообложения рассчитана не на средний класс, а на богатую
прослойку общества). Следовательно, для этой группы населения плос�
кая шкала подоходного налога ровным счетом ничего не означает – даже
наоборот, ставка налога для нее увеличилась на 1% (символическое, ко�
нечно, увеличение, но факт).

И вот тут�то свое куда более веское слово скажет финансирование
ПФР (и не только его, но и других социальных фондов – ФОМС, ФСС)
посредством оборотного налога, относимого на затраты. Этот налог сни�
мет с фонда оплаты труда (заметьте, со всего фонда оплаты труда, а не
только с особо высоких окладов и выплат!) тяжелейший (в три раза тя�
желее подоходного налога!) пресс обязательных социальных платежей.
Стало быть, для работодателя появляется спасительная возможность не
только вывести из тени заработную плату, но и сделать безболезненным
процесс ее официального увеличения. Ну, а кардинальное увеличение
доли официальной заработной платы в ВВП – это же официальный подо�
ходный налог в казну государства, одновременно становящийся количе�
ственным критерием при определении размера пенсии работника, когда
он выйдет на заслуженный отдых…

А теперь поговорим о достоинствах предлагаемого мной
налогового новшества более подробно.
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До 1 января 2001 г., когда отчисления работодателей
в бюджет ПФР официально именовались страховыми взно�
сами, постановка вопроса о справедливости их уплаты была
неуместна. Прежде всего в силу формального признака:
во�первых, страховые взносы, как бы они ни были внешне
похожи на налоги, последним отнюдь не тождественны; во�
вторых, в отличие от принципов налогообложения, начер�
танных четверть тысячелетия назад Адамом Смитом, ника�
ких принципов уплаты взносов (ни страховых, ни каких�либо
еще) в настоящее время в экономической теории попросту
не существует.
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Сегодняшняя ситуация с отчислениями работодателей
в Пенсионный фонд, когда эти суммы благодаря стараниям
творцов Налогового кодекса стали частью единого социаль�
ного налога (выделено специально), в корне отличается от
прежней: по отношению к данным отчислениям стало воз�
можным применить критерии налогообложения, и прежде
всего фундаментальный принцип справедливости налогооб�
ложения А. Смита – обязанность налогоплательщиков
платить налоги соразмерно доходам.

Взглянем под углом этого правила на нынешний порядок
наполнения бюджета ПФР. В частности, кто является пла=
тельщиком единого социального налога в части, направ�
ляемой в Пенсионный фонд РФ? Разве работник? Да нет
же, работодатель. А вот для него фонд заработной платы,
являющийся налоговой базой для расчета страховых взно�
сов в ПФР, вовсе никакой не доход. Доход работодателя –
это или прибыль, или валовой оборот. И в таком случае,
если следовать А. Смиту, базой страховых взносов в ПФР
тоже должны быть или прибыль, или оборот (выручка или
торговая наценка, если перейти на терминологию отече�
ственной учетной и налоговой практики), но уж никак не
фонд оплаты труда.

Может показаться, что апелляция к принципу справед�
ливости налогообложения надуманна. Отнюдь!

Сравним страховые взносы в Пенсионный фонд России
с другим налогом из серии внебюджетных, а именно –
с налогом на пользователей автодорог. В чем разница меж�
ду ними? Да хотя бы в том, что бюджет ПФР был вечно
дефицитен 2, а вот на дефицитность бюджета дорожного
фонда никто никогда не жаловался. Правительство замети�
ло эту разницу только в 2000 г., когда увидело, что дорож�
ный фонд после кризиса 1998 г. ворочает такими деньгами
и чувствует себя лучше, чем сыр в масле (неспроста же
власти в регионах так расстроились после принятия вто�

3	 ��	 /	 +�#��+	 344/ �.	 "�$��6����* -	 ��0� �$� ���&	 1�	 #"��*��	 # �;�
*�* �#���	 /E/�F ���$	 �>0.	 '1�� �	 1��>��$�#�&	 �0G��	1��*����!:	 #!1�� )
1�� �#	/D?�F ���$	�>0.	# +�#���	3444 �.	� /3?�D ���$	�>0.	�H�	��$��	�����.
��	  �1��-	 $���	 �����	 1�1��#� -*+�	 >6�	 # ���&	 ��$	 1��*����!�	 $��-��
*�0���� 	���.
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рой части Налогового кодекса). Данный пример есть иллю�
страция к тому, что различный знак «дисбаланса» бюдже�
тов двух фондов целиком и полностью определялся поряд�
ком формирования этих бюджетов. Налог на пользователей
автодорог является оборотным, то есть построен с соблю�
дением принципа справедливости налогообложения, тогда
как единый социальный налог, увы, этому условию не удов�
летворяет. А соответственно и результат: если налог спра�
ведлив по Смиту, то он обязательно обусловит профицит�
ность бюджета, который он наполняет, и наоборот, если
налог несправедлив по Смиту, то и наполняемый этим не�
справедливым налогом бюджет обречен быть дефицитным.

И теперь совет Федеральному законодательному собра�
нию, правительству, Министерству финансов и Министер�
ству по налогам и сборам по поводу базы начисления стра�
ховых взносов в бюджет Пенсионного фонда России:

облагайте по соответствующей ставке оборот предприя�
тий (объем реализации, торговую наценку) аналогично тому,
как это делается в случае налога на пользователей автодо�
рог – и благодаря такому пенсионному оборотно=
му налогу пенсионерам деньги девать будет некуда.
Уж поверьте.

���������������
���������������
���������

������

Поскольку данный раздел представлен в основном математическими

выкладками, оговорим круг встречающихся условных обозначений:

0p – рентабельность продаж в случае, если страховые взносы в ПФР

не производятся (иначе говоря, государственный пенсионный бюджет

равен нулю). В дальнейшем этот показатель я называю базовой рента=

бельностью продаж;

P – оборот, то есть выручка от реализации товаров (работ, услуг),

или торговая наценка;

Z – себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), или из�

держки обращения, соответствующая базовой рентабельности продаж (то

есть «очищенная» от страховых взносов в ПФР);

l – доля заработной платы в себестоимости, «очищенной» от стра�

ховых взносов в ПФР;

lZ – размер фонда оплаты труда;
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0,28 – нынешняя классическая «затратная» ставка страховых взно�

сов в ПФР, равная 28% по отношению к фонду оплаты труда;

0,28l – сумма страховых взносов, рассчитываемая по фонду оплаты

труда;

ν – «оборотная» ставка взносов в ПФР (по отношению к выручке

или наценке);

Pν – сумма страховых взносов в Пенсионный фонд, рассчитываемая

по обороту (выручке или торговой наценке).

Для базовой рентабельности продаж, то есть при полном отсутствии

страховых взносов в ПФР, справедливо соотношение:

0 1 .
P Z Z

p
P P

−= = − (1)

Но поскольку отчисления в бюджет ПФР 3 все же существуют, то

вместо базовой рентабельности продаж возникает совсем другая – фак�

тическая, рассчитываемая с учетом взносов в ПФР. И тогда будут спра�

ведливы такие соотношения:

�� «затратная» ставка 28% 0

0,28
1 0,28 (1 );

Z lZ
l p

P

+− = − (2)

�� «оборотная» ставка v 01 .
Z P

p
P

ν ν+− = − (3)

Чтобы воспользоваться уравнениями (2) и (3), прежде всего нужно

знать значение l . Его несложно установить, поскольку доля заработной

платы в себестоимости реального сектора, согласно данным Госкомста�

та, в 1999 г. равнялась 14,6% (табл. 3). Соответственно для l  справед�

ливо следующее:

                            
0,146

0,152.
1 0,28 0,146

l = =
− ×

Кроме того, чтобы выйти на базовую рентабельность продаж ро, нам

требуется знание фактической рентабельности продаж в реальном сек�

торе. Эти величины, также полученные из статистических ежегодников,

приведены в виде статистического ряда:

D		 �%6�	� #	C��$!	��$�I��*%���	� *�I���-����	* ��:�#���+.	�$��%��
� �0!	��	1�����>6� -	* � -J�	1��$1������ *+�	� �	* ��:�#!�	#"��*!	# ;���
� ;��	 ��	 1���"#�$+ *+.	 �:	 0J$6� !	 C�����>J *+	 ����������	 0J$6� >
�;��	1�K ��>	% ���	1�������!	 �	��**>6$���+�	� �	� %�	#"��*��	# �;�.
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(	 ����!�	 ��*%��* � �	 "�	 /??A �.	 1��,��*-	 1�$%����% ���#� -�
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И теперь с помощью уравнения (2) находим базовую рентабельность

продаж для условий 1999 г.; она, как видим, составляет приблизительно

0

0,156 0, 28
0,191

1 0,28
l

p
l

+= =
+

, или 19,1% 4.

Теперь необходимо найти неизвестную «оборотную» ставку v такую,

чтобы она обеспечивала тот же объем поступлений в бюджет ПФР, что

и «затратная» ставка 28% (то есть была бы эквивалентной последней).

Для этой цели можно использовать два уравнения:

0,28P lZν =
или

0 0 00,28 (1 ) ,p l p p ν− − = −

илетазакоП
%,итсоньлебатнер

2991 3991 4991 5991 6991 7991 *8991 **9991

иицкудорП.1 7,13 3,62 5,41 8,51 8,4 3,6 3,2– 5,81

жадорП.2

1,42 8,02 7,21 6,31 6,4 9,5 9,0– 6,51

N	���">	6�	���#��%�.	�	 �0�.	/@N	#��* �	��&$����&	0�"�#�&	��� �0��-��* �
1��$�6	 '/?�/M)	 �*1��-">� *+	 $�>���	 "������� @	 34�9M.	 ��	  �%�&	 ,��
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решением которых является выражение

00, 28 (1 ).l pν = −

Поскольку мы уже установили значения переменных в правой части

равенства, то для условий 1999 г. «оборотная» ставка составит следую�

щую величину: 0,034ν =  (или 3,4%).

Из выражений (2) и (3) следует, что фактическая рентабельность

продаж при ненулевой ставке отчислений в ПФР – как при классичес�

кой «затратной» ставке 28%, так и «оборотной» ставке 3,4% – всегда

меньше базовой. Раз так, то обязательно существует некоторое крити�

ческое значение базовой рентабельности продаж p
� , равное доле этих

отчислений в выручке (торговой наценке) и полностью «съедаемое» эти�

ми отчислениями. Таким образом, если базовая рентабельность продаж

долгое время или постоянно близка к критической и тем более меньше

ее, то есть 0p p≤ 
� , то предприятие обречено на банкротство, поскольку

отчисления в ПФР делают его перманентно убыточным.

Очевидно, что пороговое значение базовой рентабельности продаж


�p  для обоих вариантов формирования бюджета ПФР для определенно�

го года (в нашем случае это 1999 г.) будет одинаковым, поскольку нахо�

дится из двух тождественных уравнений:

� «затратная» ставка 28%   00,28 (1 ) 0,034p l p= − =
�  или 3,4% ;

� «оборотная» ставка 3,4% 0,034

�

p ν= =  или 3,4%.

Справочно. Наибольший дефицит бюджет ПФР имел в 1996–
1997 гг., а в 1999–2001 гг. ситуация заметно улучшилась. Пенсионный
фонд не преминул поставить это себе в заслугу. В действительности же,
если учесть, что доля заработной платы в затратах товаропроизводите�
лей и ставка страховых взносов в ПФР последние 5–6 лет практически
неизменны, то ясно, что критическое значение базовой рентабельности
продаж эти 5–6 лет оставалось в пределах 3,5–4%. Однако фактическая
рентабельность продаж в реальном секторе в 1996–1997 гг. была пре�
дельно близка к критической отметке: 4,6% в 1996 г. и 5,9% в 1997 г.
Но это значит, что реальный сектор в 1996–1997 гг., если он хотел полу�
чить хотя бы капельку прибыли, был обречен всеми правдами и неправ�
дами бегать от взносов в ПФР.

В 1999 г. и тем более 2000 г. фактическая рентабельность продаж
выросла до 15–16%, то есть превысила критическую почти в пять раз –
а следовательно, среднестатистический работодатель мог пожертвовать
частью базовой рентабельности продаж в пользу ПФР (в размере крити�
ческой ставки 3,4%), не рискуя при этом остаться без… некоторых атри�
бутов традиционного мужского костюма. Имидж чиновников ПФР, та�
ким образом, был спасен улучшившейся конъюнктурой, позволившей
работодателям свободнее вздохнуть и добросовестнее исполнять свой
долг.



ЭКО54

Осталось показать, до какого уровня 0p p− ∆  может снизиться базо�

вая рентабельность продаж под воздействием «затратной», или «оборот�

ной» ставки отчислений в бюджет ПФР (как и раньше, расчет предпола�

гает условия 1999 г.):

� «затратная» ставка 28%   0 0 00,28 (1 )p p p l p− ∆ = − −
или

     00, 28 (1 )p l p∆ = − ;

� «оборотная» ставка 3,4% 0 0 0,034 0,034.�����p p p p− ∆ = − ∆ =

Из полученных равенств следует, что снижение рентабельности про�

даж p∆  при «оборотной» ставке зависит только лишь от ставки 3,4%, –

тогда как при «затратной» ставке уже не только от величины ставки 28%,

но еще и от доли заработной платы l  в затратах на производство

и базовой рентабельности продаж 0p . А поскольку в разных отраслях

доля заработной платы в затратах на производство и базовая рентабель�

ность продаж не одинаковы, то соответственно различается и отраслевой

пресс «затратной» ставки.

Вот этот вывод и есть математическое обоснование того,
что отчисления в ПФР, формируемые как оборотный налог
(по ставке 3,4% к выручке или торговой наценке), есть на�
лог справедливый. И в то же время страховые взносы, про�
изводимые по «затратной» ставке (28% к фонду оплаты тру�
да), в силу их зависимости от отраслевой специфики
(структуры затрат производства и рентабельности), будут
платежами дискриминационными, ущемляющими интересы
одних налогоплательщиков больше, чем других, причем
в силу принадлежности их к разным отраслям. Последнее
в полной мере относится и к правительственному вариан�
ту пенсионной реформы: в части финансирования пенсион�
ного бюджета правительственный вариант пенсионной ре�
формы также ориентирован на «затратную» ставку и фонд
оплаты труда как налоговую базу, тем самым намереваясь
сохранить дискриминационный статус платежей в ПФР на
необозримый срок.

Таким образом, наше предложение имеет право считать�
ся альтернативным государственному финансовым
проектом реформирования пенсионной системы.
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Конечно, их также можно показать средствами матема�
тической символики, но, думается, лучше сделать все�таки
в таблицах – выйдет более наглядно и содержательно:
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Таким образом, существующий механизм формиро=
вания бюджета ПФР тормозит инвестиционный про=
цесс, вытягивая из трудоемких отраслей так необхо=
димые им финансовые ресурсы. Однако еще существеннее
то, что в случае роста «затратной» ставки страховых взно�
сов в ПФР до 63% отчисления в ПФР поставят на колени
практически все отрасли из числа тех, в которых доля за�
работной платы в издержках превышает 13–14% – они бу�
дут терять до половины рентабельности от продаж (гр. 16
табл. 2). Такая астрономическая ставка (63%) вполне воз�
можна в 2050 г. вследствие старения населения, и об этой
опасности предупреждает г�н Якушев 6, моделируя послед�
ствия «ямы Бисмарка» для нынешней распределительной
пенсионной системы. Собственно говоря, именно этой циф�
рой 63% была продиктована верхняя граница интервала
«затратных» ставок в табл. 2. Это, между прочим, объясня�
ет, почему отрасли с высокой долей заработной платы
в себестоимости или издержках обращения заинтересова�
ны не столько даже в сокрытии, сколько в фактическом
занижении (от безвыходности!) фонда оплаты труда. А как
еще можно иначе объяснить официально фиксируемый трех�
четырехкратный разрыв в заработной плате между фондо�
емкими и трудоемкими отраслями в пользу первых?
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Таким образом, по представленным в табл. 3–4 расче�
там, «оборотная» ставка, способная обеспечить объем по�
ступлений в ПФР, равный поступлениям при нынешней
«затратной» ставке 28% от фонда оплаты труда, составит
примерно 3,4% от объема реализации или торговой нацен�
ки, то есть именно ту величину, которая была найдена
в предыдущем разделе.

Правда, из табл. 4 следует, что расчетная сумма поступлений в ПФР
в 1999 г. при ставке 28% к фонду оплаты труда должна была составить
178 млрд руб.; если добавить к этому 1% от фонда оплаты труда (табл. 3),
отчислявшийся в 1999 г. из заработка работника, то это составит допол�
нительно еще 6,3 млрд руб. Однако в том же 1999 г. выплаты из ПФР, по
данным Госкомстата РФ, составили 197 млрд руб. Поэтому, чтобы за�
крыть разницу в 10% между 178 млрд руб. и 197 млрд руб., лучше гово�
рить об «оборотной» ставке в интервале значений 3,4–3,7%.

Как видим, ставка «3,4% к выручке» по сравнению со
ставкой «28% к фонду оплаты труда» обладает даже пре�
имуществом чисто психологического плана: ведь 3,4% – это
же почти на порядок меньше, чем 28%! Впрочем, оставим
психологию в покое. Но вот то, что ставка 3,4% действи�
тельно меньше, чем была сумма ставок двух оборотных на�
логов – на пользователей автодорог (2,5%) и на содержа�
ние жилфонда (1,5%) до 1 января 2001 г.– это очень
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показательное сравнение и очень веский налоговый довод
в пользу финансирования бюджета ПФР посредством обо�
ротного налога.

Более того, при нынешнем способе финансирования ПФР
последний может рассчитывать на рост своего бюджета
только за счет расширения налоговой базы (то есть фонда
оплаты труда), поскольку путь увеличения суммарной став�
ки взносов в Пенсионный фонд РФ сверх нынешних 28%
заказан навсегда. А пенсионный оборотный налог может
с легкостью увеличить бюджет ПФР как за счет расшире�
ния налоговой базы в виде оборота предприятий, так и за
счет увеличения ставки сверх тех 3,3–3,5%, о которых шла
речь выше.
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Итак, по очереди подробно по каждому пункту.
Заработок и размер пенсии. Все десять лет существо�

вания ПФР сохраняется такая болезненная проблема, как
установление связи между размером пенсии индивидуума
и его заработками в период трудовой деятельности. Нынеш�
ние правила никого не устраивают, предполагается, что си�
стема индивидуальных накопительных пенсионных счетов
позволит полностью учесть все заработки работника за весь
период его трудовой деятельности и при достижении им
пенсионного возраста объективно оценить размер его пен�
сии.

Но проблема учета заработков, которую предлагается
решать в рамках накопительной пенсионной системы,
в действительности уже решена: этим давным�давно,
и даже более успешно, чем ПФР, занимается Министер�
ство по налогам и сборам. То, что цели учета на первый
взгляд разные: в МНС – для подоходного налогообложения,
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а в ПФР – для расчета государственных пенсий, – сути дела
не меняет нисколько. А следовательно, существующее се=
годня дублирование учета заработков, которое пред=
полагается сохранить и далее – это просто двойные
расходы (как будто в казне так уж много лишних денег).
Однако правительство обречено быть заложником этого дуб�
лирующего учета заработков до тех пор, пока финансирова�
ние доходной части бюджета ПФР привязано к фонду оп�
латы труда.

В рамках предлагаемого порядка финансирования пен�
сионного бюджета (в форме оборотного налога на работо�
дателей) вопрос учета заработной платы как базы расчета
государственных пенсий может быть решен гораздо эффек�
тивнее как для государства, так и для налогоплательщиков.
Поскольку оборотный пенсионный налог уже не позволяет
установить формальную связь между заработком индивиду�
ума и платежами работодателя в бюджет ПФР, то это оз�
начает следующее:
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В этой связи постепенно проводимая МНС налоговая
паспортизация населения страны становится жизненно не�
обходимым элементом функционирования пенсионной сис�
темы. Нужно лишь, чтобы, во�первых, процесс налоговой
паспортизации законодательно обязывал каждого правоспо�
собного гражданина иметь индивидуальный номер налого�
плательщика (ИНН); во�вторых, законодательно закреплял
за каждым обладателем ИНН право, что доходы, которые
он получил в течение всей трудовой жизни и за которые
он сам (или его налоговый агент) отчитался перед налого�
выми органами, будут определять будущую пенсию облада�
теля ИНН. Осмелюсь предположить, что ради пенсий нало�
гоплательщики не то что доходы скрывать – лишнее себе
будут записывать, да еще и все ранее утаенные доходы про�
декларируют.
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Пенсионер как Потребитель (да, с большой буквы!).
Поскольку бюджет Пенсионного фонда будет ориентирован
на объемы реализованной продукции и тем самым начнет
отражать движение соответствующей доли ВВП «в режиме
реального времени» (то есть с учетом инфляции, которая
определяется ростом цен, а не ростом заработной платы),
то в результате размеры пенсий получают немыслимую се�
годня возможность идти в ногу с ценами (сейчас бюджет
ПФР привязан к росту заработной платы, систематически
отстающей от роста цен). Это означает, что на сцену выхо�
дит стратегический инвестор – потребитель в количестве
39 млн пенсионеров, то есть четверть жителей страны. Не
новость, что рыночная экономика есть экономика инвести�
ций через массовое потребление. Меж тем существующая
распределительная пенсионная система невообразимо да�
лека от этого, и в рамках проектируемой накопительной
пенсионной системы вклад последней в главную движущую
силу рыночной экономики – инвестирование через массо�
вое потребление – откладывается на необозримый срок,
никак не ранее 2030 г. 7 (считай, что навсегда). И напро�
тив, оборотный пенсионный налог уже на следующей день
после его законодательного оформления трансформирует по�
требительский спрос пенсионеров в полноценную инвести�
ционную компоненту такого масштаба, что станет фантас�
тически эффективным механизмом перелива капитала из
«богатеньких» отраслей в те секторы, где этот капитал нуж�
нее (взгляните еще раз на табл. 4). Данный налог непри�
нужденно обеспечит то, перед чем сегодня бессильны рос�
сийские фондовые биржи и инвестиционные фонды.

Доля заработной платы в ВВП как мера «рыноч=
ности» экономики. Что это действительно так, подтверж�
дает статистика: к примеру, доля фонда оплаты труда
в ВВП в Соединенных Штатах составляет 49%, тогда как
в России – всего 24% 8.

9	��1�#	.	.	���*����!�	*�* ��!	�c	� ��**���	K#��JI�+	� 1�1! %�
��C���	77	�c@2���$�.	344/.	8	N.

A	B%�������*%�+	*#�0�$� @	��	1������	0��� * #��	� ���	*��$* #��	77	B%*1�� .
/??9.	8	/.
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Как показывает бурная рекламная деятельность МНС под
флагом «пора выйти из тени», это ведомство отлично пони�
мает, какое значение имеет доля заработной платы в ВВП
в качестве важнейшего показателя успехов на пути рыноч�
ных реформ. В связи с этим введение плоской шкалы подо�
ходного налога (точнее, налога на доходы физических лиц)
можно только приветствовать. Но излишне обольщаться ее
возможностями не стоит. Во�первых, ее позитивное воздей�
ствие даже в экономике в целом будет заметно ограниче�
но «благодаря» платежам в ПФР и остальные внебюджет�
ные фонды тоже (в 2001 г. пропорционально общей сумме
ставок 35,6%). Во�вторых, отраслевая дифференциация доли
заработной платы в затратах товаропроизводителей при�
ведет к тому, что положительный налоговый эффект в тру�
доемких отраслях окажется куда меньше, нежели в фондо�
емких. А это значит, что применение плоской шкалы
подоходного налога, если она не будет своевременно допол�
нена оборотным пенсионным налогом, через год�два обер�
нется не столько ростом доли заработной платы в ВВП,
сколько прямыми потерями в подоходном налоге.

Дискриминационный характер страховых взносов
в ПФР, производимых пропорционально фонду оплаты тру�
да, усугубляется тем, что они лишают трудоемкие отрасли
перспективы увеличивать заработную плату в той же мере,
как она растет в фондоемких отраслях, – а стало быть, ны�
нешние диспропорции экономики, связанные с засильем
фондоемких отраслей ТЭК, будут только углубляться. В ито�
ге отраслевая дифференциация заработной платы возрас�
тет, а ее доля в ВВП стагнирует, что будет равнозначно
застою самих рыночных реформ. Словом, проведение ре�
форм само по себе становится немыслимым без оборотного
пенсионного налога.

 �����������
���������������
����������������

Получилось так, что за год общения в родном отечестве
с различными официальными инстанциями и научными уч�
реждениями я не услышал ни одной положительной оценки
моего предложения. Но ведь и отрицательных оценок тоже
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не было! Один�единственный раз мне удалось услышать не�
гативную оценку пенсионного оборотного налога, и этот
«сокрушительный» контраргумент звучал так: «Но ведь это
же оборотный налог!!», – причем акцент на слове обо=
ротный был сделан такой, словно предлагаемое мной нало�
говое новшество было, по меньшей мере, исчадием ада, ну
а я, стало быть, самим Сатаной…

Тем не менее странное отношение к оборотным налогам
есть факт, на который я должен реагировать. Например, так.
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Впрочем, положительных качеств оборотных налогов
достаточно много – я привел только надводную часть айс�
берга этих достоинств. А потому мне осталось только на�
помнить, при любом исходе государственной пенсионной
системе в будущем суждено жить за счет оборотных нало�
гов. Разница лишь в «цене» этих налогов для общества. Ведь
если в случае моего адресного пенсионного оборотного на�
лога отсутствует такая тонкая материя, как «транзакцион�
ные издержки» 10, то в случае реализации правительствен�
ного варианта пенсионной реформы этих «издержек» будет
хоть отбавляй.

Справочно. Что это за «транзакционные издержки»? Лучше пояс�
нить на примере (он хоть и стар как мир, но от этого пока еще не стал
менее актуален). Представьте себе длинную цепочку людей, которые пе�
редают из рук в руки кусок масла, при этом у самого первого в цепочке
первоначально был фунт масла. Спрашивается, сколько масла дойдет до
последнего человека? Фунт? Да уж, держи карман шире! Чем будут вы�
мазаны руки людей в цепочке? Маслом… Как нетрудно догадаться, нечто
аналогичное произойдет и с пенсионными резервами накопительной пен�
сионной системы, которую намерено построить правительство. Чем бу�
дут вымазаны руки тех, кто возьмет на себя посреднические функции

/4	2�������	*������	K � 	 �����	����	*�#��,����	�$��"����>J	 ��% �#%>.
��	 #*%���	 �0���>6���*-�	 � �	 ��	 0�">���	 1��J0��*+	 #*��.	 �	 ���	 * ���
>1� ��0�+ -	1�#*���* ���	�0�"����+	��	1�$�+$	#*�	 ��	� �	 ��0>� 	$����:�
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доверительного управления этими пенсионными резервами? 11 «Транзак�
ционными издержками», разумеется. Этой деликатной особенностью как
раз и будет отличаться правительственный способ финансирования пен�
сионного бюджета от моего способа, пусть даже оба они будут опираться
на оборотные налоги. Словом, цена пенсионной реформы для общества
может быть разумной, но может оказаться и непомерной.

Теперь о самом пикантном – о причине предвзятого от�
ношения к оборотным налогам.

Это покажется удивительным, но первыми интерес
к пенсионному оборотному налогу проявили мои коллеги�
актуарии из Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte (BfA,
или государственное пенсионное обеспечение служащих
в ФРГ), после того как этой идеей я поделился с ними, бу�
дучи в Германии. Знаете, чем привлекла их эта идея? Разу�
меется, они отметили, что такой способ финансирования
пенсионного бюджета действительно хорош, поскольку он
не зависит от демографического фактора (старение населе�
ния и связанные с этим вопросы пенсионного обеспече�
ния – для Германии проблема даже большая, чем для Рос�
сии). Но в первую очередь специалисты BfA обратили
внимание на то, что предлагаемый мной пенсионный обо�
ротный налог есть прекрасное решение проблемы теневой
заработной платы, которая в последние годы в Германии
все острее. Заметьте: они сразу же обратили внимание на
еще одно достоинство пенсионного оборотного налога,
о котором я, учитывая особо нежную привязанность росси�
ян к теневым доходам, пока вслух не упоминал.

Так вот, коллег из BfA пенсионный оборотный налог за�
интересовал еще и под углом такого побочного эффекта не�
возмещаемых оборотных налогов, как их способности про�
воцировать так называемую ценовую спираль. При этом
оборотный налог, начисленный и уплаченный в бюджет од�
ним товаропроизводителем, увеличивает цену его товаров
и соответственно приводит к росту затрат у другого това�
ропроизводителя, являющегося покупателем или заказчи�
ком первого. В вертикально�интегрированных технологичес�

//	 ��$�	 $>�� -�	 ��	 >��* ��	 # K ��	 1��I�**�	 $�#��� ��-����	 '��6� �
1�#��� -�	 ��	 0>$� 	 $�#��� ��-���	 ��	 0!#�� )	 >1��#����+	 1��*����!��
��"��#���	��%�1� ��-�!:	*�� �#	�;�	������	*�� �+ 	*�&��*	* #�6$��������
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ких цепочках товаропроизводителей, которые могут на�
считывать до двух�трех, а иногда и до четырех связанных
между собой звеньев, в рамках которых сырье и материа�
лы превращаются в конечный потребительский продукт для
населения, ценовая спираль вследствие применения невоз�
мещаемых оборотных налогов может стать особенно крутой.

Мне был задан вопрос: а не будет ли сопровождаться
подобным эффектом предлагаемое мной налоговое новше�
ство?

Я поблагодарил своих собеседников и постарался объяс�
нить, что такого рода опасности от современных оборотных
налогов уже не исходят: придумано по меньшей мере три
эффективных способа нейтрализовать это опасное свойство
невозмещаемых оборотных налогов. Выслушав мои доводы,
со мной согласились и сказали, что в таком случае пенси�
онный оборотный налог – действительно серьезная альтер�
натива существующему способу формирования пенсионно�
го бюджета. Если учесть, что эти слова я услышал в стране,
пенсионная система которой стала образцом для многих го�
сударств, в том числе и для нашей, то стоит ли говорить,
что это была для меня более чем лестная оценка?

Итак, какие же это способы нейтрализации побочных
эффектов оборотных налогов?
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Как уже говорилось выше, Соединенные Штаты исполь�
зуют из оборотных налогов главным образом налог с про�
даж, а также в меньшей мере акцизы. Европейские страны
отдали предпочтение НДС и акцизам (последние у них осо�
бенно высоки). Российская налоговая система, как мы зна�
ем, практикует все три способа сразу:
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Вот и все о том, какими способами нейтрализуется опас�
ность, потенциально исходящая от оборотных налогов. И
когда я предлагаю ввести пенсионный оборотный налог, ко�
торый включается в затраты (издержки), то я не открываю
Америки. Я только лишь нахожу применение оборотным
налогам третьей категории в новой для них сфере – при
формировании государственного пенсионного бюджета.

!�"#��

Итак, на мой взгляд, финансирование бюджета Пенси�
онного фонда должно строиться по принципу оборотного
налога. Он предполагает платежи работодателей в виде
доли от оборота, то есть выручки или торговой наценки.
Главное достоинство такого порядка наполнения бюджета
ПФР – в его способности стабилизировать в долгосрочной
перспективе бюджет пенсионной системы, сделав его ин�
дифферентным к изменению демографической ситуации.
Однако попутно он также способен:
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Словом, предлагаемые мной налоговые решения – пен�
сионный оборотный налог и подоходный налог как измери�
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тель будущей государственной пенсии работника – станут
тем локомотивом, который выдернет страну из трясины за�
тянувшегося кризиса. Они позволят российской экономике
двигаться в определенном направлении, а не болтаться без
руля и ветрил, как это происходит уже более десяти лет.
Десять лет – это немалый срок. О немецком экономичес�
ком чуде заговорили спустя десять лет после образования
ФРГ. Два послевоенных восстановления в СССР (1922–
1929 гг. и 1945–1954 гг.), уложившиеся в десятилетний
срок, тоже на свой лад экономическое чудо, даже если при�
нять во внимание политические нюансы этого чуда. Россия
отпраздновала 1 января этого года (как�то не очень пышно,
правда) свой первый круглый юбилей на пути реформ. За
это десятилетие кто�нибудь слышал что�либо о русском эко�
номическом чуде? Где оно?

Так вот, чтобы это чудо состоялось, нужны пенсионный
оборотный налог и порядок расчета государственных тру�
довых пенсий, основанный на учете сумм подоходного на�
лога, уплаченного работником за все годы его трудовой дея�
тельности.

P. S. Если обратить внимание на такие, казалось бы, не
связанные между собой моменты, как:
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– разве все это в совокупности не предвещает близкую
кончину нынешнего порядка финансирования ПФР, и соот�
ветственно его замену более эффективным и прагматичным
способом?

Например, тем, который предлагаю я?
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С. А. КУЗНЕЦОВА,
кандидат экономических наук,

В. Д. МАРКОВА,
доктор экономических наук,

Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН,

Новосибирск

В последние 2 года на различных уровнях управления
экономикой, в средствах массовой информации активно об�
суждаются возможные пути развития сибирских регионов.
Большинство специалистов в качестве приоритетной аль�
тернативы сырьевому развитию Сибири рассматривают ук�
репление инновационного потенциала, развитие наукоем�
ких производств.

В советское время в Сибири был создан мощный науч�
ный потенциал, ядро которого составляли научные центры
и институты прикладного профиля. Хотя в то время был
задействован значительный административный ресурс, со�
зданы организационные структуры, призванные объединить
различные этапы инновационного цикла (МНТК, НПО,
СКТБ, отраслевые центры в академических институтах и
т. д.), однако проблема внедрения научных разработок
оставалась актуальной. О чем свидетельствовали как ко�
личественные индикаторы: каждый год осваивалось произ�
водство всего 3,5–4 тыс. новинок, так и качественные: уро�
вень конкурентоспособности многих отчественных товаров
оставлял желать лучшего.

Причинами этого традиционно называли консерватизм и
неповоротливость экономической системы, излишнюю бю�
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рократизацию сферы управления наукой, закрытость доста�
точно широкого спектра исследований, связанных с оборон�
ным комплексом, относительную изолированность отече�
ственной науки от мировых процессов, слабую материаль�
ную заинтересованность всех участников инновационного
процесса и невосприимчивость промышленных предприятий
к инновациям.

Реформирование экономики, затронув всех участников
инновационного цикла, повлияло на инновационный процесс
неоднозначно.

С одной стороны, появляются определенные стимулы к
коммерциализации инноваций с связи с хозяйственной са�
мостоятельностью предприятий и институтов, развитием
конкуренции, открытостью рынков. Развивается принципи�
ально новый институциональный механизм – система раз�
личных фондов (государственных, частных, зарубежных,
венчурных), осуществляющих конкурсное финансирование
научных исследований и разработок. Формируется право�
вая основа коммерциализации разработок, в том числе в
сфере охраны интеллектуальной собственности. Трансфор�
мируется инновационная деятельность предприниматель�
ского сектора, переходя от модели «технологического толч�
ка» к модели выявления спроса на результаты научно�техни�
ческой деятельности.

С другой стороны, проблемы управления инновационным
процессом еще более обострились. Ослабли административ�
ные рычаги управления, резко сократилось количество ко�
ординирующих структур, произошло сжатие отраслевой
науки, что осложнило внедрение (коммерциализацию) но�
вых научных разработок. На уровне субъектов инновацион�
ного цикла это проявилось в ухудшении кадрового и мате�
риального потенциала научных институтов в результате
внутренней и внешней «утечки мозгов», снижении статуса
работников науки, износе приборного парка, индивидуали�
зации научных исследований, разрыве сложившихся парт�
нерских связей с другими участниками инновационного цик�
ла и с потенциальными потребителями (заказчиками).
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Таким образом, оказалось, что для инновационного раз�
вития национальной экономики недостаточно устранить ад�
министративные и ведомственные барьеры, присущие
командной экономике, предоставить хозяйственную само�
стоятельность участникам инновационного процесса.

На смену этим барьерам институциональной среды при�
шли другие факторы, тормозящие инновационную актив�
ность хозяйствующих субъектов:
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В связи с этим на первый план в современный период
выходят следующие проблемы развития инновационного
сектора:
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Эти специфические проблемы охватываются емким по�
нятием «инфраструктура инновационного рынка».
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Формирующаяся инфраструктура инновационного рын�
ка призвана заменить те связи, организационные формы и
механизмы, которые существовали в административной эко�
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номике. Функциональные подсистемы инфраструктуры рын�
ка наукоемкой продукции приведены на рисунке.

Функциональные подсистемы инфраструктуры
инновационного рынка

Инновационные
посредники

• Инновационные агентства

• Консультационные центры

Финансово=кредитная
инфраструктура

• Бюджет

• Бюджетные и внебюджет�
ные фонды поддержки на�
уки (РФФИ, РГНФ, РФТР,
«Интеграция» и др.)

• Венчурные фонды

• Коммерческие банки (Феде�
ральный банк инноваций и
развития, СДМ�банк и др.)

• Страховые общества

Информационная
инфраструктура

• СМИ

• Специализированные
выставки, конферен�
ции, симпозиумы и т. д.

• Региональные катало�
ги, базы данных

• Центры изучения спро�
са и конъюнктуры
рынка

• Internet�информация

Организационные
структуры

• Структурные подразде�
ления органов государст�
венного и местного уп�
равления

• Академии и государст�
венные научные центры

• Государственные межве�
домственные программы

• Технопарки, инкубаторы
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Инфраструктура
международных связей

• Международные фонды и организации
• Международные журналы, конференции
• Совместные проекты научных исследований
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Российская практика свидетельствует о неравномерном
развитии различных составляющих инфраструктуры: актив�
но развиваются международные связи, но доля России в
международном трансферте технологий невелика, созданы
фонды и структурные элементы поддержки инновационной
деятельности, однако инновационная активность от этого
не выросла, информации много, но информационный ваку�
ум сохраняется. При этом две важнейшие составляющие –
инновационное посредничество и венчурное финансирова�
ние – находятся в зачаточном состоянии.
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В этих условиях основные участники инновационного
процесса – наука и производство – вынуждены брать на
себя выполнение функций инфраструктуры, что не всегда
экономически оправданно.

Можно сказать, что мы достигли той стадии развития,
когда и создатели, и потребители инноваций в лице про�
мышленных корпораций понимают необходимость интегра�
ции усилий. С одной стороны, предприятиям инновации не�
обходимы для повышения их конкурентоспособности и
увеличения капитализации. Достойные условия труда и
жизни сотрудников научных институтов вряд ли могут быть
обеспечены без коммерциализации их разработок.

Но, с другой стороны, ни предприятия, ни научные ин�
ституты в рамках своей деятельности не могут охватить весь
инновационный цикл.

Встречное движение необходимо, но направления
этого движения должны быть согласованны.

Благоприятным фактором инновационного развития яв�
ляется корпоратизация российской экономики, в процессе
которой создаются крупные хозяйственные структуры, ис�
пытывающие потребность в инновациях и способные их
финансировать. По некоторым оценкам, крупные компании
в настоящее время финансируют порядка 15–20% проводи�
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мых в стране научных исследований. Однако в основном
эти процессы касаются отечественного сырьевого комплек�
са. Такие компании, как «Норильский никель», «Лукойл»,
«Тюменская нефтяная компания», «Русал» и другие, финан�
сируют деятельность научных центров, научно�исследова�
тельских и проектных институтов, часть из которых непо�
средственно включена в структуру компаний. Создание
научных центров при развитых промышленных структурах
является в настоящее время одной из наиболее удачных
форм коммерциализации научных разработок.

Между тем другие развивающиеся, инвестиционно при�
влекательные отрасли, такие как пищевая промышленность,
отрасль строительных материалов, которые сильно завяза�
ны на поставки импортного сырья, не проявляют особого
интереса к российским инновациям.

Многие ингредиенты, используемые в пищевой промыш�
ленности (ароматизаторы, красители, наполнители и т. д),
импортируются, в то время как отечественные разработки,
которые могут обеспечить эту потребность, остаются невос�
требованными. Так, специалисты�химики институтов Сибир�
ского отделения РАН синтезируют различные аромати�
заторы, которые в принципе могут использоваться в
производстве напитков, мыла, кондитерских изделий. Од�
нако их доведение до стадии промышленного использова�
ния требует значительных затрат времени и ресурсов (сер�
тификация, разработка композиций, организация серийного
производства и системы сбыта). Институты, а точнее раз�
работчики этих продуктов, делают попытки установления
партнерских связей с предприятиями пищевой промышлен�
ности, однако все руководители даже преуспевающих пред�
приятий часто не готовы тратить средства на внедрение в
производство новых разработок.

Возможным выходом является создание малого иннова�
ционного предприятия при участии разработчиков. Однако
мировой, а теперь уже и российский опыт свидетельству�
ют, что получение научного результата и его продажа име�
ют малого общего. Этим должны заниматься люди разных



ЭКО84

профессий, поскольку совмещение предпринимательских и
исследовательских качеств встречается крайне редко. По�
этому успешных и устойчивых малых инновационных пред�
приятий не много. Даже успешно пройдя стадию выхода на
рынок, большинство малых фирм так и остаются ма=
лыми, не перерастая в крупный бизнес. Соответствен�
но, потенциал инновации остается зачастую не реализован�
ным, она не оказывает существенного влияния на экономику
страны. Так, по данным компании «РостИнвест», все рос�
сийские малые инновационные предприятия создают всего
2% ВВП страны.

Во многом причины этого – неразвитость инфраструкту�
ры инновационного рынка и институциональная среда, не
способствующие снижению риска инноваций.

В этих условиях попытки отдельных институтов, разра�
ботчиков, малых инновационных фирм Новосибирского на�
учного центра изменить сложившуюся ситуацию оказыва�
ются малоэффективными.

иглоД 1002 2002

огесВ 4,161 9,051

яинелварпуогонневтсрадусогвонагрО 5,721 8,311

яинелварпувонагрохыньларедеф 3,621 8,211

иицаредеФйоксйиссоРвоткеъбус 2,1 0,1

)ФВМатидеркитсачв(ииссоРакнаБ 8,2 0,0

)елатипаквяитсачузеб(ыметсисйоксвокнаБ 3,9 6,31

)елатипаквяитсачузеб(йитяирпдерпхывоснанифеН 8,12 5,32

Внешний долг Российской Федерации (по международной
методологии, на 1 января) в 2001–2002 гг., млрд дол.
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Объем накопленного в России на конец 2001 г.
иностранного капитала из основных стран=инвесторов,

млн дол.
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Доход, полученный от иностранных инвестиций в экономику
России в 2000–2001 гг., млн дол.
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ротсевни=анартС
онелпокаН елсичмотВ

.лоднлМ
%

*уготик
еымярП

�ьлефтроП
еын

еичорП

яинамреГ 6806 1,71 2151 82 6454

АШС 5265 8,51 3804 09 2541

рпиK 7035 9,41 9273 864 0111

яинатирбокилеВ 2183 7,01 8981 621 8871

яицнарФ 2823 2,9 453 1,0 8292

ыдналредиН 2452 1,7 8412 22 273

яилатИ 4151 2,4 081 2 2331

яирацйевШ 077 2,2 172 23 764

яицевШ 037 1,2 306 5 221

яинопЯ 007 0,2 943 1 053

йицитсевниогесВ 42653 001 96181 0321 52261

адоходдиВ 0002 1002

йицитсевнихымярптО 05 221

йыннаворитсевниер 12 95

йыннеледерпсар 92 36

йицитсевнихыньлефтроптО 3 2

йицитсевнихичорптО 53 111

огесв–доходйынноицитсевнИ 88 532
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Ю. О. ЛЕОНТЬЕВА,
Новосибирский государственный технический университет

Сегодня еще нет нужды бежать в налоговую инспекцию,
пересчитав свое имущество. Но поправочка, внесенная в
Налоговый кодекс РФ о том, что налог на имущество взи�
мается с его рыночной стоимости, может изменить многое.
Когда речь заходит об оценке недвижимого имущества,
прежде всего вспоминают БТИ (бюро технической инвента�
ризации), где выдают справки о стоимости квартир. Однако
в действительности БТИ оценочной организацией не явля�
ется, так как определяет не рыночную, а инвентаризацион�
ную стоимость.

Что касается настоящих оценщиков имущества (а кто
станет продавать квартиру по цене БТИ?), то к их услугам
прибегают не только при сделках с квартирами, но и для
определения стоимости предприятий, ценных бумаг, интел�
лектуальной собственности, нанесенного ущерба и даже
подлежащего разделу имущества.

Более того, законодательство предусматривает обяза�
тельное проведение оценки, если одной из сторон сделки
выступает государство (субъект Федерации или муниципаль�
ный орган), а также при возникновении спора в отношении
объекта оценки.
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Оценка стоимости имущества для физических лиц приоб�
ретает интерес с момента определения размера своей части
движимого и недвижимого имущества: когда, например, опре�
деляется потенциальная ликвидность акций в игре с ценными
бумагами или же вашему личному автомобилю причинен
ущерб во время дорожно�транспортного происшествия.

Рассмотрим последнее.
В условиях нестабильности рыночных цен и при их су�

щественном региональном различии возникают вопросы:
исходя из чего производить оценку ремонта поврежденного
автомобиля, и должна ли в этой связи потерпевшая сторо�
на предоставлять доказательства стоимости своевременно,
то есть сразу же после ДТП, проведенного ремонта?

Думается, эти вопросы нужно рассматривать с учетом
норм о возмещении убытков, содержащихся в Гражданском
кодексе РФ. Причинение вреда является основанием воз�
никновения обязательств, а обязанность возместить причи�
ненные убытки возникает у лица, причинившего вред, на
основании причинённого ущерба (ст. 8, 15, 307 ГК РФ).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно произвести для вос�
становления нарушенного права:

– утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб);

– недополученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, не будь
его право нарушено (упущенная выгода).

При определении убытков принимаются во внимание
цены, существовавшие в день добровольного удовлетворе�
ния должником требования кредитора (а если требование
добровольно удовлетворено не было – в день предъявления
иска) там, где должно было быть исполнено обязательство.
Исходя из конкретных обстоятельств, суд может удовлет�
ворить требование о возмещении убытков, принимая во вни�
мание цены, существующие в день вынесения решения.

Факт дорожно�транспортного происшествия отражается
в протоколе осмотра технического состояния транспорта,
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составленном на месте происшествия работниками дорож�
но�патрульной службы в присутствии участников ДТП. Про�
токол содержит только сведения о внешних повреждениях
и не дает их детальной характеристики. Но вопрос о возме�
щении убытков связан с обязательным обоснованием их
размера. За таким обоснованием потерпевшая сторона дол�
жна обратиться в специализированную организацию – кон�
сультационный пункт по автотехнической экспертизе.

Одна из основных проблем при оценке ущерба – расхож�
дения в оценках одного и того же автомобиля, попавшего в
дорожно�транспортное происшествие или получившего по�
вреждения по другой причине, которые дают независимые
эксперты и страховые компании. В Германии, например,
материальный ущерб от дорожно�транспортного происше�
ствия оценивается с учетом технического состояния авто�
мобиля после ремонта. Введен в обращение термин «пони�
жение технической стоимости». Под ним понимается
уменьшение стоимости автомобиля из�за явных дефектов
после ремонтных работ. Термин «понижение технической
стоимости» частично совпадает по смыслу с термином «ут�
рата товарной стоимости», который используется при оцен�
ке автомобилей в Российской Федерации. Кроме термина
«понижение технической стоимости», при оценке автомо�
биля используется термин «понижение коммерческой сто�
имости». Под ним понимается уменьшение стоимости по�
держанных автомобилей из�за ухудшения эксплуатационных
качеств, обусловленное износом и скрытыми дефектами,
появляющимися после ремонтных работ.

Существует несколько методов определения коммерчес�
кой стоимости, которые отличаются друг от друга степенью
учета исходной информации. В качестве такой информации
используют данные о рыночной стоимости автомобилей кон�
кретной марки, имеющих различный возраст.

В таблице приведены данные по изменению коммерчес�
кой стоимости автомобиля в зависимости от его возраста.
Указанные данные получены на основе обработки выборки
по 30 маркам автомобилей.
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Изменение стоимости автомобиля в зависимости от возраста
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Требования к налогообложению дохода физических лиц
от продажи объектов недвижимости четко прописаны дей�
ствующим законодательством. Налоги платятся с сумм, по�
лучаемых в течение года от продажи квартир, жилых до�
мов, дач, садовых домиков, земельных участков, земельных
паев (долей), принадлежащих физическим лицам на праве
собственности. При продаже квартиры одной из основных
задач продавца зачастую становится оптимизация налого�
вых выплат. И такая оптимизация вполне возможна на ос�
новании разрешенных законом методов. Однако наиболее
популярным способом, применяемым для снижения налого�
вых выплат с дохода от продажи квартир, сегодня продол�
жает оставаться оформление договора купли�продажи с ука�
занием стоимости квартиры по справке БТИ. Многие
продавцы считают, что таким образом они на законных ос�
нованиях оптимизируют свои налоговые выплаты. Это боль�
шое заблуждение…

тсарзоВ
,ялибомотва

тел

ялибомотваогоннажредопитсомиотсеинешонтО
%,оговонитсомиотсеничилевк

еоньламиним еендерс еоньламискам

1 05 55 06

2 04 54 05

3 23 73 24

4 03 53 04

5 82 23 63

6 42 82 23

1 81 32 82

8 61 02 42

9 41 81 22

01 01 41 81

11 6 01 41

21 2 6 01
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Не буду вдаваться в тонкости отличия оценки БТИ от
оценки рыночной стоимости квартиры. Отмечу лишь то, что
в подавляющем большинстве случаев рыночная стоимость
квартиры в несколько раз выше стоимости по оценке БТИ.
И, как следствие, расчет подоходного налога, производи�
мый на основе указанной в договоре купли�продажи оценки
БТИ, приводит к заниженному результату. Неправильный
порядок определения рыночной стоимости квартиры, а зна�
чит и суммы подоходного налога, дает право налоговым орга�
нам выносить решения о перерасчете налога и предъявле�
нии штрафных санкций. А предъявлены они будут, исходя
из экспертной оценки рыночной стоимости.

Так как стоимость жилой недвижимости по оценке БТИ
значительно отличается от рыночной стоимости квартиры,
налоговые органы при желании в любой момент могут лег�
ко доказать факт занижения налоговых выплат со всеми
вытекающими последствиями. Продавцам квартир, опреде�
ляющим сумму подоходного налога, исходя из заниженной
стоимости, остается только надеяться на благосклонность или
небрежность налоговых органов. Чего бы я никому не совето�
вала. Ибо на каждого хитрого всегда умный найдется…

Но многие продавцы уверены в своей неуязвимости, по�
лагая, что сумма неуплаченного ими налога с дохода от про�
дажи квартиры в масштабе всех налоговых поступлений в
бюджет ничтожна, а значит, у налоговиков до проверки
именно их сделки по продаже квартиры просто руки не дой�
дут. А надо иметь в виду, что срок исковой давности по
данным типам нарушений, установленный в российском за�
конодательстве, – три года.
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Вполне понятно стремление даже законопослушного че�
ловека к минимизации затрат на уплату налогов за продан�
ную квартиру. Но поскольку исчисление налоговых выплат
по оценочной стоимости БТИ чревато для продавца недви�
жимости вполне реальными последствиями, рассмотрим за�
конные методы оптимизации налоговых выплат.
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По действующему законодательству ключевым моментом
при расчете подоходного налога с продажи недвижимости
является определение рыночной стоимости объекта прода�
жи. От того, насколько грамотно будет оценена продавае�
мая квартира, зависит размер налоговых выплат. Продавец
может попытаться сделать это самостоятельно, основыва�
ясь на анализе стоимости квартир, предлагаемых на прода�
жу в данное время. Однако такой подход носит довольно
условный характер. Нельзя с полной уверенностью говорить
о том, что продавец сам в состоянии учесть все особеннос�
ти продаваемой квартиры и отразить их в денежном выра�
жении. Кроме того, данный подход не гарантирует продав�
цу благоприятный исход возможной встречи с налоговым
инспектором.

Сейчас, пожалуй, единственный законный способ защи�
титься от возможных обвинений в неверном определении
налогооблагаемой базы (рыночной стоимости квартиры) –
заручиться заключением профессионального эксперта (оцен�
щика) о рыночной стоимости объекта. Профессиональные
оценщики не только грамотно определяют стоимость иму�
щества, но и предоставляют заказчику (налогоплательщи�
ку) официальный документ (отчет с результатами расчетов),
составленный с учетом всех требований российского зако�
нодательства, который не может быть подвергнут сомнению
ни в государственных, ни в муниципальных структурах, в
том числе и налоговых.

Кроме того, любой отчет оценщика страхует от возмож�
ного нанесения вреда заказчику (налогоплательщику) при
использовании результатов отчета. Как следствие, обраще�
ние к оценщикам при определении рыночной стоимости
квартиры позволяет продавцу квартиры не только грамотно
определить ее рыночную стоимость с учетом всех особен�
ностей конкретного объекта, но и снять с себя ответствен�
ность за возможную ошибку при определении налогообла�
гаемой базы, переложив ее на плечи эксперта.
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Но с деятельностью оценщиков связано немало громких
скандалов. В 90�х годах в ходе приватизации занижалась
стоимость приватизируемых предприятий. Последовавшая
после кризиса 1998 г. волна банкротств привела к обогаще�
нию одних кредиторов за счет других тоже не без помощи
оценщиков. Общее количество невозвращенных кредитов,
выданных банками под обеспечение, стоимость которого
была завышена в несколько раз, просто не поддается исчис�
лению.

Ситуация с оценкой имущества физических лиц тоже
далека от идеала. Например, ущерб, нанесенный имуществу
в результате страхового случая, как правило, определяют
эксперты, являющиеся штатными сотрудниками страховых
фирм. Беспристрастность – их личное дело. Привлечение
оценщика для раздела имущества супругов или определе�
ния рыночной стоимости предприятия, точности налоговых
отчислений, а также при залоге, аренде, акционировании,
инвестировании – все это подчеркивает важность государст�
венного регулирования оценочной деятельности.

Ежегодно российские граждане и предприятия тра�
тят на услуги оценщиков 27 млн дол. По данным Рос�
сийского общества оценщиков (РОО), оценочной дея�
тельностью в России занимаются 10–15 тыс. фирм и
индивидуальных предпринимателей. Лидирующие пози�
ции занимают международные консалтинговые компа�
нии так называемой «большой пятерки». На долю рос�
сийских оценщиков приходится около 30% рынка (9 млн
дол. в год), а 3/5 этого объема контролируется 10 ве�
дущими компаниями. Наиболее прибыльные виды дея�
тельности – оценка бизнеса, а также оценка недвижи�
мости и транспортных средств.

Институт оценки, как и всякий институт экспертизы,
развивается постепенно. Начав со стихийных процессов,
российский рынок оценки пришел к созданию некоммерчес�
ких координирующих обществ (Российское общество оцен�
щиков, Институт независимых оценщиков) и нормативно�
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правовой базы оценочной деятельности. После принятия
11 апреля 2001 г. постановления правительства «Об оце�
ночной деятельности» оценщиков, не имеющих специаль�
ного сертификата, относят к незаконным предпринимате�
лям, что сопряжено с санкциями, предъявляемыми правоох�
ранительными органами по ст. 171 УК РФ, и влечет наказа�
ние от штрафа в 300 МРОТ до пяти лет лишения свободы.

Игроки этого рынка должны иметь лицензии на четыре
вида деятельности: оценка прав собственности в отноше�
нии недвижимого имущества, оценка движимого имущества
(машины, оборудование и транспортные средства), оценка
нематериальных активов и интеллектуальной собственнос�
ти, а также оценка бизнеса (предприятий и долей в устав�
ных капиталах АО). Конечно, новая система лицензирова�
ния не дает полной гарантии того, что «заказные» оценки
прекратятся. Однако правительство разработало федераль�
ные стандарты оценки, несоблюдение которых становится
достаточным основанием для приостановки или отзыва ли�
цензии. Все это, включая постоянный контроль за деятель�
ностью лицензиатов, и должно заставить оценщиков рабо�
тать по цивилизованным правилам.

Учитывая, что подвергать сомнению экспертное заклю�
чение (заниматься переоценкой у другого эксперта) – по
сути дела все равно, что оказаться в положении «буридано�
ва осла», можно заключить следующее: оценщик – послед�
няя инстанция в решениях арбитражного суда, налоговых и
других официальных органов. А из этого можно делать вы�
воды и выстраивать прогнозы о том, как впредь будет скла�
дываться роль оценщика на российском рынке имущества.
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В. В. ШЛЫКОВ,
кандидат экономических наук,

Академия права и управления Минюста России,
Рязань

В постсоциалистической России появились совершенно
новые тенденции, отрицательно влияющие на экономичес�
кое положение предприятий. Это практика враждебных по�
глощений, институт насильственного банкротства, умыш�
ленная дестабилизация системы управления предприятия
с целью захвата контроля над ним, использование силовых
структур для разрешения корпоративных конфликтов.

Первые враждебные поглощения в России отмечены
в середине 90�х годов XX века. В это время крупные банки
практиковали поглощения предприятий различных отраслей
для их последующей перепродажи. Тогда же стал активно
использоваться институт насильственного банкротства, по�
лучивший широкое распространение в настоящее время.
Данный способ, опирающийся на несовершенство законо�
дательства о банкротстве, используется для перераспреде�
ления, захвата собственности, политического либо эконо�
мического давления. Предприятия, порой эффективно
работающие, вовлекаются в процедуру банкротства, внеш�
него управления, что зачастую ведет к смене собственни�



95С ЗАКОНОМ НА «ВЫ»

ка. Фактически возбуждение банкротства стало низкоза�
тратной альтернативой враждебному поглощению (при на�
личии потенциального сговора арбитражного управляюще�
го с кредиторами, арбитражными судьями и чиновниками
ФСФО). В последние годы в арбитражных судах лавино�
образно растет количество дел, связанных с исками о банк�
ротстве. Если в 1998 г. их было возбуждено 10 тыс., то на
1 января 2002 г. в производстве арбитражных судов нахо�
дилось 42 802 дела о банкротстве.

Под умышленной дестабилизацией системы управления
предприятия мы понимаем действия, направленные как на на�
сильственную смену руководства, так и на вытеснение закон�
ных акционеров, проводимые вопреки действующему законо�
дательству, с целью захвата контроля над предприятием.

В одних случаях акционерные общества консолидируют
акции, т. е. проводят эмиссию, укрупняя их номинальную
стоимость, с целью лишения мелких акционеров возмож�
ности обмена имеющихся у них на руках акций маленького
номинала на вновь эмитированные. Пример – ОАО «Север�
ная нефть» (Республика Коми), зарегистрировавшее
в ФКЦБ 20 обыкновенных акций, которые после дополни�
тельной эмиссии должны быть обменены на все прочие.

Материалы исследований свидетельствуют, что обыден�
ным явлением становится использование силовых структур
для разрешения корпоративных конфликтов. Среди приме�
ров можно назвать московские ОАО «Кристалл» и ГУП
«Мосхимфармпрепараты», АО «Бабаевское», АО «Уралхим�
маш», Кочконарский ГОК.

Все эти факты свидетельствуют о важности защиты эко�
номических интересов предприятия. Однако в учебниках по
экономике, маркетингу и управлению производством ни
среди функций, ни среди структурных подразделений пред�
приятия не обозначена ни организационная структура за�
щиты экономических интересов, ни функция обеспечения
экономической безопасности.

Анкетирование 150 респондентов, проведенное в 1999–
2002 гг. в Брянске, Рязани, Краснодаре, Пскове, Санкт�
Петербурге, позволило выявить целый ряд факторов,
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отрицательно влияющих на результаты производственно�
хозяйственной деятельности предприятий и их жизненно
важные интересы.

В современных экономических условиях наибольшую
угрозу для хозяйствующих субъектов представляют недо=
бросовестные конкуренты и контрагенты, влияние
криминальных структур, недостатки уголовно=право=
вой и экономической политики государства, а также
промышленный шпионаж, преступления в сфере при=
менения компьютерных технологий, криминальная
конкуренция, т. е. то, что, по мнению автора, является
главными угрозами и вызовами экономическим ин=
тересам хозяйствующих субъектов в наступившем веке.

Наиболее уязвимыми с позиций экономической бе=
зопасности элементами производственно=хозяйствен=
ной деятельности являются: разработка и постановка
на производство новой продукции, достижение каче=
ства и конкурентоспособности продукции, маркетин=
говая, выставочная и сбытовая деятельность, инфор=
мационный обмен и делопроизводство.

Для защиты экономических интересов предприятий тре�
буется появление принципиально новой подсистемы орга�
низации производства – подсистемы обеспечения эконо=
мической безопасности, задачей которой должна стать
защита его экономических интересов от противоправных
посяганий на них с целью обеспечения эффективности про�
изводственно�хозяйственной деятельности (см. табл.).

Как показывает практика, экономическая безопасность
организации достигается проведением единой политики,
системой мер правового, организационного, экономическо�
го и технического характера, адекватных угрозам жизнен�
но важным интересам хозяйствующего субъекта.

Нам представляется, что для создания и поддержания
необходимого уровня защиты экономических интересов хо�
зяйствующего субъекта должны разрабатываться сис=
тема нормативно=правовых актов, регулирующих отно�
шения сотрудников в сфере безопасности, определяться
основные направления деятельности в данной области, фор�
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Мероприятия по обеспечению экономической безопасности
на разных этапах производственного процесса

4 ЭКО № 11, 2002
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мироваться органы обеспечения безопасности и механизм
контроля за их деятельностью.

На наш взгляд, типовые процедуры по созданию службы
безопасности хозяйствующего субъекта (подсистемы эко�
номической безопасности) должны состоять в следующем:

√ анализ вероятных угроз;
√ прогнозирование возможных потерь;
√ разработка мероприятий по защите экономических ин�

тересов предприятия;
√ определение структур (собственных или внешних),

призванных решать задачи по обеспечению экономической
безопасности;

√ стоимостной анализ предполагаемых мероприятий по
защите экономической безопасности;

√ выбор системы защиты экономических интересов;
√ правовое (договор или приказ) закрепление выбран�

ной системы безопасности;
√ дополнение, переработка существующих инструкций,

положений и обязанностей.

После чего появившаяся структура интегрируется
в другие подсистемы обеспечения производственной дея�
тельности, выполняя следующие задачи:

� предотвращение утечки закрытой информации;

� организация профилактической работы с сотрудника�
ми, имеющими доступ к конфиденциальной информации;

� обеспечение сохранности имущества, материальных
средств, оборудования, помещений, физических носителей
информации, содержащей коммерческую тайну;

� получение информации о конкурентах в части, каса�
ющейся возможной подготовки и осуществления ими мер
недобросовестной конкуренции;

� создание нормативов работы с информацией, содер�
жащей коммерческую тайну;

� разработка мер безопасности и правил работ, хране�
ния и транспортировки материальных ценностей;
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� обеспечение компьютерной безопасности;

� организация обучения персонала предприятия прави�
лам соблюдения и поддержания режима безопасности;

� организация совместной (с муниципальными и феде�
ральными органами) деятельности, направленной на реше�
ние вопросов экономической безопасности предприятия;

� своевременное выявление угроз безопасности персо�
налу и ресурсам;

� прогнозирование тенденций, ведущих к нарушению
нормального функционирования и развития;

� установление причин и условий, способствующих на�
несению финансового и материального ущерба;

� отнесение информации к категориям ограниченного
доступа (служебной и коммерческой тайнам, иной конфи�
денциальной информации, подлежащей защите от неправо�
мерного использования);

� отнесение других ресурсов, подлежащих сохранению,
к различным уровням уязвимости (опасности);

� создание структуры оперативного реагирования на уг�
розы безопасности и проявления негативных тенденций
в функционировании организации;

� эффективное пресечение посягательств на ресурсы
и угроз персоналу на основе экономических, правовых,
организационных и инженерно�технических мер обеспече�
ния безопасности;

� проведение комплекса мероприятий по проверке де�
ловых партнеров;

� создание условий для максимально возможного воз�
мещения и локализации ущерба, наносимого неправомер�
ными действиями криминальных структур и конкурентов,
ослабление негативного влияния последствий чрезвычайных
ситуаций.

4*
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А. П. ПРОХОРОВ,

кандидат экономических наук,
Ярославский государственный университет

Обман как технология. Необходимым условием выжи�
вания и благополучия как населения в целом, так и каж�
дого отдельного русского становится умение извернуться,
изобрести какие�то обманные технологии, перехитрить сис�
тему управления и не выполнить ее условия. Эта удиви�
тельная изощренность в нейтрализации системы и несоб�
людении требований законодательства имеет неизбежным
следствием невероятный размах коррупции, обмана, наду�
вательства во всех сферах жизни – хозяйственной, идеоло�
гической, политической, личной.

Ярче всего это проявляется в торговых делах, начиная
с поговорки «не обманешь – не продашь». Как Пушкин опи�
сывает в «Евгении Онегине» Макарьевскую ярмарку:

        …Перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей…
…Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.

Кони бракованные, вина поддельные, карты крапленые.
Всюду обман и надувательство.
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«Нарочитая бессовестность» русских людей торгового
сословия подчеркивалась иностранцами в самые разные
эпохи. Олеарий писал о средневековой Москве: «Москов�
ские купцы высоко ставят в купце ловкость, изворотли�
вость, говоря, что это дар божий, без которого не следу�
ет приниматься за торговлю». Голландский купец, самым
грубым образом обманувший московских торговых людей,
приобрел у них такое уважение за свое искусство, что они
не только не обиделись, но и попросили его принять их
к себе в товарищи, в надежде научиться»1.

В царствование Екатерины II Россию посетил некий
француз Фонтэн де Пиль. «У русских купцов нет ни малей�
шей добросовестности, забавно испытать на самом себе, до
какого предела может дойти их жульничество… Добросо�
вестность – единственная основа торговли – не существу�
ет в России»2, – пишет он.

Общеизвестны нравы прославленного В. А. Гиляровским
Хитрова рынка. Бытописатель Москвы конца XIX – начала
XX века Е. П. Иванов насчитал 12 видов обмера и обвеса
покупателей продавцами в розничной торговле. Трудно
удержаться от соблазна процитировать целую страницу его
текста.
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Россия – не Европа. Разумеется, разгул обмана и на�
дувательства, кроме общесистемных, имел в сфере торговли
также и специфически отраслевые причины. В частности,
незавершенность рыночных преобразований в экономике,
нерегулярность и хаотичность хозяйственных связей. Ев�
ропа, которая в средневековье торговала преимуществен�
но на ярмарках, затем постепенно перешла к стабильным
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формам торговли. Домохозяйства и фирмы покупали това�
ры в одних и тех же магазинах, у одних и тех же постав�
щиков.

Обманув розничного или оптового покупателя, продавец
автоматически терял его как постоянного клиента. Чест�
ность стимулировалась, обман наказывался. В России же
в силу обширной территории, низкой плотности населения
и неразвитых путей сообщения ярмарочная торговля вплоть
до первых десятилетий ХХ века оставалась крупнейшей по
объемам. А ярмарочная торговля – это преимуществен�
но случайные хозяйственные связи. Один купец обманул
другого, и больше они никогда не увидятся. Обман не нака�
зывается.

Однако и в тех сферах, где условия, казалось бы, не остав�
ляли места для махинаций, они все равно процветали. Даже
в таком относительно «прозрачном» и контролируемом го�
сударством виде бизнеса, как банковское дело, в дореволю�
ционной России процветало откровенное надувательство кли�
ентов. «Система онкольных счетов нередко использовалась
банками для собственного обогащения за счет потерь мелких
и средних собственников капитала. Банки обычно несвоевре�
менно выполняли или совсем не выполняли приказы своих
клиентов о покупке или продаже ценных бумаг. Последние
были лишены каких�либо средств контроля за деятельностью
банков и всецело зависели от них. Нередки были случаи, ког�
да даже наиболее солидные банки закрывали своим клиентам
счета только потому, что они осмеливались требовать объяс�
нения причин неисполнения своих приказов относительно куп�
ли�продажи ценных бумаг»4.

«Прежние русские законы плохо защищали кредитора:
можно было почти безнаказанно перевести свое имущество
на чужое имя и таким образом лишить кредитора возмож�
ности наложить арест. Перед войной в провинции была
целая эпидемия неплатежей, иногда носивших почти уго�
ловный характер»5, – писал П. А. Бурышкин о нравах пред�
принимателей начала ХХ века.
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Ликвидация большевиками рыночных отношений не дала
стране возможности своевременно «переболеть» финансо�
выми пирамидами, и это детское, по сути, экономическое
заболевание (Франция испытала его еще в XVIII в.!) раз�
разилось в России уже в конце ХХ в. В результате такого
исторического опоздания наши финансовые пирамиды при�
обрели совсем уж карикатурные формы, а былинные по сво�
ему размаху образы российских мошенников�пирамидо�
строителей надолго остались в народной памяти.

Хорошее дело «браком» не назовут. Господство об�
манных технологий не ограничивается хозяйственной
сферой. Если взять политику, то и сегодня в Российской
Федерации весьма успешно действуют влиятельные поли�
тические партии, не имеющие какой�либо идеологии
и внятной программы, но откровенно торгующие голосами
обманутых ими неискушенных избирателей.

В отношениях между полами – то же самое. Целые по�
коления молодых людей вырастали в убеждении, что глав�
ное в личной жизни – обмануть женский пол, получить то,
что хочется, не вступая в брак. А мудрость женского пола
заключается в том, чтобы принудить парней вступить в брак
до того, как те получат то, что они хотят. Эта своеобразная
игра в кошки�мышки была любимой забавой молодежи на про�
тяжении долгих эпох. «Парень, соблазнивший девушку, обыч�
но на ней уже не женился»6, – свидетельствует бытописатель
русской деревни XVIII–XIX столетий. Казалось бы, как мож�
но положить обман в основу отношений между мужчинами
и женщинами? Очень даже можно.

А какие средства применялись в советское время, что�
бы привести парня в загс! И справки о беременности (как
подлинные, так и липовые, купленные у врачей), и «тяже�
лая артиллерия» в виде деканатов, комитетов комсомола
и парткомов (традиционной инструмент русской модели
управления – использование административных возможно�
стей вышестоящей организации в качестве собственного
ресурса), и искусственно организованное давление среды,
родственников и друзей.

E��)"'-&"��	��	��%)�)>  &"5�,*)*1$%	��	���"6",(2��1(),%2.�;??;	��	�B;G	



ЭКО106

Методы противодействия со стороны парней были адек�
ватны. Например, можно согласиться подать заявление
в загс, а потом заболеть или как�то иначе оттянуть время
(пока липовая справка о беременности не потеряет свою
актуальность). Можно купить у тех же врачей справку
о бесплодии (существовал черный рынок таких справок).
Наконец, можно спешно подать заявление в загс с какой�
то другой подставной невестой, которая сама потом не явит�
ся в назначенный для регистрации брака день. Фольклор
на эту тему обширен, хотя вряд ли где�то опубликован.

Суды были завалены делами об установлении отцовства,
и на судебных заседаниях свидетели с обеих сторон усерд�
но воспроизводили сочиненные адвокатами легенды. Почти
каждое из этих свидетельских показаний по своей бесстыд�
ной откровенности даст сто очков вперед порнографическо�
му фильму. Неудивительно, что, женившись, мужчины отно�
сились к семье как к очередному государству�угнетателю
и несли домой получку примерно с тем же энтузиазмом,
с каким русские князья везли дань в Орду.

«Не дурите своих!» Да и во многих других отношени�
ях россияне ведут себя на рынке (неважно, какой это
рынок – товаров, кредитов, услуг, кавалеров, идей), руко�
водствуясь сиюминутной выгодой, не заботясь о долговре�
менной репутации, не заглядывая вперед. Такой близору�
кий подход связан и с неправовым характером государства
и общества в целом, и с традиционным непостоянством
системы управления, в результате которого ориентация на
долговременный результат невыгодна. В условиях чередо�
вания стабильного и нестабильного режимов функциониро�
вания системы управления, от очередного кризиса до оче�
редного застоя, долговременных ориентиров просто нет, все
обстоятельства могут слишком быстро измениться.

Обман и надувательство, в принципе, должны встречать
сопротивление со стороны других стереотипов поведения,
в частности, со стороны стереотипов солидарности подчи�
ненных. Ведь и продавщица, и деловой партнер обманыва�
ют своих, таких же, как они сами. Именно об этом говорил
М. Жванецкий: «Тщательнее надо, ребята, тщательнее.
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Своих же обманываете». Тот же страстный призыв – «Не
дурите своих!» – обращал к современникам И. Г. Посош�
ков на рубеже ХVII–XVIII веков: «А еще бы в купечестве
самая христианская правда уставилася, еже добрые товары
за добрые бы и продавали, средние за средние, а плохие за
плохие и цену бы брали по пристоинству товара прямую
настоящую по чему коему товару приложена, а излишне
цены не припрашивали бы и ни стара, ни мала, ни неосмыс�
ленного не обманывали бы… то благодать божья воссияла
бы на купечестве и торг бы у них святой был»7.

Однако в этих вопросах правила низовой солидарности
не действуют, так как область применения обманных тех�
нологий далеко выходит за рамки отношений начальников
и подчиненных. К настоящему времени «исчезло доверие
не только людей к власти, но и между людьми. Известный
специалист по сельскому хозяйству Е. И. Серова приводит
такой пример. В деревнях, где уровень доверия друг к другу
всегда был выше, чем в городе, крестьяне сегодня предпо�
читают ежедневно тратить несколько лишних часов, чтобы
собственноручно отвезти бидон молока на молокозавод даже
при наличии шофера и исправного грузчика»8.

Между собой – по=честному. Бывают ли в русском
управлении ситуации, при которых обманные технологии
не действуют? Да, бывают. В фазе нестабильного, мобили�
зационного режима системы управления первичные коллек�
тивы (так называемые кластерные единицы) поставлены на
грань выживания, они отчаянно конкурируют между собой,
но внутри кластерных ячеек строго соблюдаются требова�
ния безобманной, честной жизни: «Сам погибай, а товарища
выручай!», во что бы то ни стало. Артель мастеровых, бы�
линная шайка разбойников, бригада шабашников, погибаю�
щая в бою пограничная застава, зашибающий деньгу сту�
денческий стройотряд, бригада гулаговских зеков, которые
за воровство и за приписку себе общебригадной выработки
карают самым жестоким образом, – все они могут служить
примером взаимной честности и оправданного доверия.
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Как же люди и организации приспосабливаются к по�
всеместной необязательности и надувательству? В каждой
сфере – по�разному, но всегда без помощи государства и даже
вопреки ему. Наиболее распространенный подход – формиро�
вание неких общностей, где соблюдаются относительно циви�
лизованные правила игры. В среде старого русского купече�
ства – ведение дел преимущественно через родственников
и знакомых. В сегодняшнем бизнесе эту традиционную роль
играют так называемые «деловые сети», в рамках которых
предприниматели создают «локальные институциональные
среды» со своей системой норм и санкций.

«Деловая сеть – это совокупность устойчивых, относи�
тельно замкнутых связей между хозяйственными агентами.
Почему они возникают? Общеизвестно, что риск в россий�
ской экономике велик. Риск порождает недоверие, а не�
доверие требует способов контроля и прогнозирования
контрактных отношений. Люди предпочитают вступать в де�
ловые отношения с уже неоднократно проверенными парт�
нерами, что и ведет к образованию неформальной сети.

Конкурируют на самом деле не отдельные производите�
ли, а сети. В то же время в одну и ту же сеть могут быть
включены конкуренты. Это, кстати говоря, вполне согласу�
ется с последними тенденциями корпоративной организа�
ции на Западе, когда в рамках одного концерна могут нахо�
диться организации�конкуренты. Другое дело формы этой
конкуренции. Скажем, члены сети, даже если они конку�
ренты, не будут применять нецивилизованных методов»9.

«...Расчеты в экономике в основном осуществляются не
между самими промышленными предприятиями�произ�
водителями, а между неформальными группами, составной
частью которых являются эти самые предприятия. При этом
не следует путать эти неформальные группы с официально
зарегистрированными ФПГ.

Основной целью существования таких групп представ�
ляется ведение бизнеса с непременным уклонением от
уплаты налогов путем накапливания, с одной стороны, дол�
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гов и убытков на неповоротливых и уязвимых промышлен�
ных предприятиях, а с другой стороны – аккумулирования
ликвидности и прибылей финансовых посредников в сос�
таве этих неформальных групп. Во многих случаях непла�
тежи являются фиктивными, поскольку на самом деле они
представляют собой расчеты между агентами внутри груп�
пы»10. То есть взаимная обязательность внутри деловых се�
тей служит в первую очередь целям успешного обмана го�
сударства и контрагентов, находящихся за пределами
данной деловой сети.

Клан под вывеской АО. Взаимное недоверие деформи�
рует и отношения внутри предприятий. Затруднено разви�
тие всех видов совместной собственности, в первую оче�
редь акционерного капитала. Хотя формально в России доля
акционерных обществ в общем количестве фирм беспреце�
дентно высока (следствие избранной модели приватизации),
но реально они таковыми не являются, ибо не дают ника�
ких гарантий любым акционерам, кроме мажоритарного, то
есть владельца контрольного пакета. Как грустно шутят по
этому поводу, в России есть два вида пакетов акций – кон�
трольные и нулевые.

В результате структура собственности с каждым годом
отдаляется от оптимальной, лишая смысла все попытки мел�
ких и средних акционеров инвестировать в бизнес. Вскоре
самой массовой формой в российском бизнесе окончатель�
но станет единоличная, семейная или клановая фирма под
вывеской АО. «Структура собственности российских при�
ватизированных предприятий гораздо более концентриро�
ванная, чем в развитых странах, где пакет в 5–10% счита�
ется крупным. На 85,7% обследованных предприятий
внешний акционер, являющийся крупнейшим собственни�
ком, обладает в среднем пакетом в 26,5–35,0% акций»11.
К этому необходимо добавить, что для ухода от антимоно�
польных ограничений мажоритарный акционер обычно
выступает не как одно лицо, а как несколько формально
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независимых акционеров, так что реальная степень концен�
трации собственности еще выше, чем это фиксируется ста�
тистикой.

«По сути, в каждой компании (по крайней мере там, где
борьба за контроль завершена) контролирующая группа со�
стоит из нескольких партнеров (лично�клановое владение).
Контроль со стороны этой группы обычно распылен среди
аффилированных компаний (фондов, оффшорных фирм, но�
минальных держателей, отдельных лиц и т. д.) – минори�
тарных акционеров. Более того, система («цепочка») офф�
шорных компаний часто устроена таким образом, что
реальные владельцы вообще отсутствуют в каких�либо ре�
естрах собственников. …Такая организационно�правовая
форма, как открытое акционерное общество (в классичес�
ком понимании), существует лишь формально»12.

Из�за взаимного недоверия отсутствует конструктивное
взаимодействие между собственником и наемным менедже�
ром, поэтому собственники, как правило, вынуждены сами
руководить своими предприятиями. То есть менеджеры
в современной России – это не те люди, кто лучше других
умеет руководить, а те, кто лучше других умеет приобре�
тать собственность, что требует совсем других качеств ха�
рактера и квалификации.

С управленческой точки зрения, российский бизнес на�
ходится еще на стадии «до революции менеджеров», до раз�
деления функций владения и управления, а значит, он по
определению не может быть конкурентоспособен на миро�
вом рынке. «Давно доказана разница между предпринима�
телем и администратором (то есть между теми, кто создает
бизнес, и теми, кто им управляет). Для нашей страны как
раз характерно совмещение таких функций, что, естествен�
но, снижает КПД управленческого аппарата» 13.

Проведенные в рамках «Российского экономического
барометра» исследования, в ходе которых сравнивалась
эффективность производства и структура собственности,
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обнаружили, что «худшие показатели демонстрируют пред�
приятия, где крупнейшим собственникам принадлежит свы�
ше половины всего акционерного капитала» 14. Р. Капелюш�
ников на основании полученных результатов пришел
к неутешительному выводу: «…владельцами сверхкрупных
пакетов акций в российской промышленности чаще высту�
пали менее эффективные категории собственников» 15. По
данным того же исследования, более благополучно обстоят
дела на тех предприятиях, где владельцами крупных паке�
тов акций стали менеджеры этих предприятий.

Таким образом, если менеджер в силу должностного по�
ложения становится контрольным акционером – это хоро�
шо, если контрольный акционер в силу прав собственности
становится менеджером – это плохо.

Взаимное недоверие наемных начальников и подчинен�
ных мешает эффективной работе, вызывает боязнь «гори�
зонтальных коммуникаций» и объединение с коллегами
против начальника.

«Характерной чертой кадровой политики большинства
приватизированных предприятий является принцип назна�
чения на руководящие должности непременно «своих» ра�
ботников (т. е. проработавших на данном предприятии
10 лет и более) и родственников, причем часто в ущерб
квалификации назначаемого на должность работника. Это
традиционно объясняется конфиденциальностью информа�
ции, степенью персональной ответственности работника
и доверием.

Как следствие, структура управления предприятия ока�
зывается привязанной к конкретным руководителям, их
способностям, квалификации и отношению к работе. Это
закономерно ведет к непрерывному “перекраиванию”
оргструктуры, путанице в функциях и сферах ответствен�
ности отделов и служб, руководителей и главных специа�
листов. Сегодня можно встретить предприятия, где эконо�
мический отдел подчиняется техническому директору или
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директору по производству; главный энергетик подчиняет�
ся директору по общим вопросам; отдел сбыта – директору
по производству»16.

В атмосфере тотального недоверия собственники
и менеджеры неизбежно начинают воссоздавать на пред�
приятиях ту единственно известную им с детства модель
управления, при которой можно относительно безбоязнен�
но доверять друг другу, то есть модель семьи. Поэтому «в
отечественном бизнесе... много фирм с “семейным” мента�
литетом. Выражается он в том, что на ключевые должнос�
ти принимают только “своих”, обязанности и функции “чле�
нов семьи” толком не обозначены, а ключевые решения
принимаются “на кухне”»17. Да и в сфере государственного
управления даже на самом верху после нескольких лет кад�
ровых пертурбаций утвердилась так называемая «Семья».

«В традиционном обществе радиус доверия ограничен
пределами семьи или клана. В продуктивном обществе ра�
диус доверия определяется не по кровнородственным свя�
зям, а по морально�этическим понятиям. В любой точке зем�
ного шара и во все времена там, где радиус доверия
ограничен семьей, все выходящее за пределы семьи
в лучшем случае безлично, как правило же, враждебно. В
таком обществе процветает коррупция, склонность к засо�
рению общественных мест, пассивность (не что я сделал,
а что со мной сделали), уклонение от уплаты налогов
и вообще от любых общественных обязанностей, обращен�
ность к прошлому, негативное отношение к новому как
к расшатыванию устоев, воинствующий непрофессиона�
лизм»18.

Иначе говоря, господство заначки и необходимых для ее
получения обманных технологий консервирует в русской
модели управления изжившие себя управленческие струк�
туры и стереотипы поведения.
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Социализацией называется процесс освоения новым ра�
ботником ценностей и элементов культуры организации.

Первая стадия социализации включает все виды предва�
рительного ознакомления нового работника с организацией
до официального оформления его на работу.

На второй стадии работник реально входит в коллектив
и проверяет, насколько его ожидания совпадают с реаль�
ностью. Если они более или менее совпадают, то он перехо�
дит к усвоению базовых ценностей организации. В случае
несовпадения он может подать в отставку.

На третьей стадии происходят относительно долговре�
менные изменения: работник овладевает квалификацией,
успешно осваивает новые роли, корректирует себя приме�
нительно к ценностям и нормам своей рабочей группы
и организации в целом. Адаптация завершается тогда, ког�
да работник начинает испытывать удовлетворенность
и организацией, и своей рабочей группой, и своей работой.
Успешная социализация отражается прежде всего на эф�
фективности его труда, лояльности по отношению к орга�
низации и желании продолжать работать в ней.

Передовые компании обычно уделяют большое внимание
профессиональному и должностному продвижению вновь
принятых работников. Для этого разрабатываются своеоб�
разные «маршрутные карты», в которых указывается, ка�
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кие ступени работник должен пройти, каким опытом он дол�
жен овладеть, чтобы обрести высокий профессиональный
или должностной статус. Во�первых, ясная профессиональ�
ная ориентация высвечивает перспективу. Во�вторых, дает
знать молодому работнику, что компания заинтересована
в долговременном с ним сотрудничестве и в его професси�
ональном росте, и окончательно утверждает работника
в мысли остаться в данной компании. Как показывают ис�
следования, отсутствие ясности относительно возможнос�
тей профессионального и должностного продвижения яв�
ляется одной из главных причин текучести кадров.

Особое внимание процессу социализации уделяется
в японских компаниях. Обычно он начинается с программы
обучения, продолжающейся шесть, а то и восемь месяцев.
За это время новобранцы изучают деловую философию ком�
пании, осваивают ее на практике, выполняя разные виды
деятельности в различных подразделениях независимо от
избранной специальности. Главное здесь – усвоение орга�
низационной культуры, его специализация отходит на вто�
рой план.

Наиболее популярным элементом социализации в япон�
ских компаниях является понятие «ва» (гармония), которое
выражает высокое качество межличностных отношений:
взаимное доверие, участие, теплоту, взаимопомощь, благо�
дарность и заинтересованное отношение к труду. Понятие
«ва» также формирует субъективное ощущение того, что
личное благосостояние и финансовое преуспевание компа�
нии идентичны.

Известно, что японский капитал энергично проникает
в американскую экономику, в частности, в автомобильную
промышленность. Японские менеджеры стремятся внедрить
на американских предприятиях свои методы социализации,
и в большинстве случаев это им удается. Такие предприя�
тия, находящиеся под контролем японского капитала, как
правило, выделяются более высокими показателями эффек�
тивности.

Современному бизнесу необходим новый, высокообразо�
ванный работник, ориентированный на пожизненное обуче�
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ние. Поэтому дорогостоящие общеобразовательные и спе�
циальные программы играют большую роль в социализации
персонала. «ИБМ», «Дженерал электрик», «Ксерокс»
и другие крупные корпорации имеют у себя образователь�
ные центры, почти не уступающие университетским город�
кам (кампусам). Группой корпораций с привлечением ряда
крупных университетов создан так называемый Нацио�
нальный технологический университет («спутниковый уни�
верситет»), который свои многочисленные обучающие
программы разных профилей и уровней с помощью спут�
никовой связи транслирует непосредственно в учебные
классы по всей стране.

«Если компании хотят постоянно быть инновационными,
чтобы выжить в конкурентной борьбе, – заявляет журнал де�
ловых кругов «Бизнес уик», – они должны непрерывно зани�
маться пожизненным повышением уровня образования
и квалификации всех своих работников». В целом американс�
кий бизнес на подготовку, переподготовку, повышение уров�
ня образования и квалификации работников ежегодно затра�
чивает более 200 млрд дол. – почти столько же, сколько
затрачивается на все общественное образование в стране.

�
��������	��������	��������	�����

Под качеством трудовой жизни понимается совокупность
психологических потребностей работника и степень их удов�
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летворения в процессе работы. По данным Департамента тру�
да США, в 1998 г. из каждых 10 опрошенных рабочих 9 чело�
век назвали качество трудовой жизни ключевым фактором,
определяющим их обязательства перед работодателем.

Исследовательская корпорация «Институт труда Амери�
ки» выделяет такие показатели качества трудовой жизни.
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По мнению известного американского специалиста по
труду Ф. Херцберга, более 80% факторов, определяющих
удовлетворенность работников трудом, имеют прямое отно�
шение к содержанию труда. Поэтому одним из главных на�
правлений повышения качества трудовой жизни является
обогащение функционального содержания труда. Рассмот�
рим пять взаимосвязанных способов обогащения труда.

Завершенность труда. Выявляются базовые трудовые
операции и группируются таким образом, чтобы труд ра�
ботника получил внешнюю законченность и приобрел со�
держательный смысл в рамках одного рабочего места. Это
придает труду целостный характер: закончив работу, чело�
век испытывает удовлетворенность от того, что цель дос�
тигнута.

Âíóòðåííèé ìîòèâàöèîííûé ïîòåíöèàë òðóäà
«ÈÒÒ» – îäíà èç êðóïíåéøèõ àìåðèêàíñêèõ êîðïîðàöèé – âäðóã

ñòàëà ïîäàâàòü ñèãíàë áåäñòâèÿ. Ïîíèçèëîñü êà÷åñòâî òðóäà, óïàëà
äèñöèïëèíà, âîçðîñëà òåêó÷åñòü êàäðîâ. Ïîòåðè èñ÷èñëÿëèñü ìèëëè-
îíàìè äîëëàðîâ. Ïîäðàçäåëåíèåì, êîòîðîå ïîñòðàäàëî â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè, îêàçàëñÿ îòäåë, ãäå âûïóñêàëèñü òåëåôîííûå ñïðàâî÷íèêè.
Ðàáîòà òàì áûëà ðóòèííàÿ, íî îäíîâðåìåííî òðåáîâàëà ìàêñèìàëü-
íîé òî÷íîñòè è àêêóðàòíîñòè. Æåíùèíû â ýòîì ïîäðàçäåëåíèè ñî-
ñòàâëÿëè áîëüøèíñòâî è ñ÷èòàëè ñâîþ ðàáîòó âðåìåííîé, ñòàðàÿñü
ïðè ëþáîé âîçìîæíîñòè ïåðåéòè â äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ. Êîðïîðà-
öèÿ óñèëèëà êîíòðîëü, ïîñòàâèëà êîíòðîëåðîâ íàä êîíòðîëåðàìè –
íè÷åãî íå âûøëî. Òîãäà ïðèãëàñèëè ñïåöèàëèñòîâ ïî îðãàíèçàöèè
òðóäà. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîëîæåíèå äåë, îíè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
ðåøèòåëüíûõ ïåðåìåí íå ïðîèçîéäåò, ïîêà òðóä íå áóäåò ìîòèâèðî-
âàí è ñàìà ðàáîòà íå íà÷íåò ïðèíîñèòü óäîâëåòâîðåíèå. Áîëåå òîãî,
êàê âûÿñíèëîñü, ðàáîòíèöû áûëè ãîòîâû áðàòü íà ñåáÿ áîëüøóþ îò-
âåòñòâåííîñòü ïðè òîé æå îïëàòå òðóäà, åñëè ðàáîòà áóäåò íå îáåçëè-
÷åíîé, à ñâÿçàííîé ñ èìåíåì èñïîëíèòåëÿ. Ðåøåíèå ïðîáëåìû âûãëÿ-
äåëî òàê: îäíà ðàáîòíèöà – îäèí òåëåôîííûé ñïðàâî÷íèê. Èìÿ ýòîé
ðàáîòíèöû äîëæíî ñòîÿòü â ñïðàâî÷íèêå íà âèäíîì ìåñòå. Ðóêîâîä-
ñòâî êîðïîðàöèè îäîáðèëî ýêñïåðèìåíò.

Ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü ïîðàçèòåëüíûìè. Òåêó÷åñòü êàäðîâ, ïîòåðè
ðàáî÷åãî âðåìåíè, îòïóñêà ïî áîëåçíè óïàëè äî íåáûâàëî íèçêîãî
óðîâíÿ. À êà÷åñòâî ðàáîòû ïîâûñèëîñü íàñòîëüêî, ÷òî êîíòðîëåðû
ñòàëè âîîáùå ëèøíèìè. Ïðåæäå ïîäðàçäåëåíèå áûëî ñàìûì êîíô-
ëèêòíûì, òåïåðü æå êîíôëèêòû èñ÷åçëè ñàìè ñîáîé.

'�2�� 	�#557	�"�89:	
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Общественная значимость труда. Обогащения содер�
жания труда можно добиться и путем повышения его
субъективной значимости, например, за счет установления
непосредственного контакта с потребителями продукта или
услуг. Это можно продемонстрировать на примере неболь�
шой компании в Калифорнии, производящей парусные яхты.
Когда Х. Фонтане стал ее руководителем, он обнаружил,
что его работники утратили творческий интерес и произво�
дят прекрасные по мореходным качествам, но совершенно
стандартные, неотличимые друг от друга яхты. Фонтане по�
просил клиентов компании вместе с заказом присылать лич�
ную информацию – фотографии, описание своего быта
и даже тех приключений, о которых они мечтали. Эффект
незамедлительно сказался: рабочие из строителей аноним�
ных парусных яхт превратились в творческих исполните�
лей индивидуальных пожеланий клиентов. Они уже строи�
ли гоночную яхту клиенту Теду Холлу для участия в параде
в бухте Сан�Франциско, прогулочную яхту для семьи Шмид�
тов и т. д. В их собственных глазах значимость работы рез�
ко повысилась, а компания стала получать больше заказов
и сделалась преуспевающей.

Временной режим труда. Каждый работник сам реша�
ет, когда ходить на работу. Это вовсе не означает, что гиб�
кое рабочее время позволяет ему приходить на работу
в любое время: предусмотрены периоды, когда все работ�
ники должны находиться на работе (например, с 10 до 15
часов). За пределами обязательного рабочего периода ра�
ботники сами решают, в какие часы им удобнее присутство�
вать, чтобы обеспечить восьмичасовой рабочий день. Бла�
годаря этому одинокие родители могут начинать работу
пораньше, чтобы быть дома к возвращению детей из шко�
лы. Учащаяся рабочая молодежь получает возможность ис�
пользовать вечерние часы для учебных занятий и т. д.

Автономность труда – предоставление работнику оп�
ределенной самостоятельности, относительной свободы
действий: самостоятельный контроль параметров техноло�
гического процесса, выбор методов и приемов труда и т. д.
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Обратная связь играет важную психологическую роль,
устраняя неопределенность в результатах труда. Профес�
сор Гарвардского университета Д. Гервин провел сравни�
тельное исследование и обнаружил, что у американских
производителей на 100 кондиционеров приходилось 63,5
дефекта, в то время как у японских – всего лишь 0,9. Та�
кой разрыв в качестве объясняется тем, что у американских
производителей отсутствовало оперативное выявление де�
фектов в ходе производственного процесса, на японских же
предприятиях дефекты тщательно выявлялись в самом ходе
производства и информация об этом ежедневно вывешива�
лась для всеобщего обозрения и рассмотрения.

Движение за повышение качества трудовой жизни на
Западе стало распространенным явлением, и в этом про�
сматривается объективная необходимость: новая техноло�
гия требует нового работника с новыми потребностями

Êíîïî÷íûé ýêñïåðèìåíò
Ñåðèÿ ýêñïåðèìåíòîâ, ïðîâåäåííûõ Ä. Ãëåññîì è Ä. Çèíãåðîì ñî

ñâîèìè ïîìîùíèêàìè, ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþäè âûïîëíÿþò çàäàíèÿ áî-
ëåå ïðîäóêòèâíî, åñëè ñàìè êîíòðîëèðóþò ñèòóàöèþ. Â îäíîì ýêñïå-
ðèìåíòå ñóáúåêòû áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû, êàæäîé èç êîòîðûõ
áûëî ïðåäëîæåíî âûïîëíèòü ñåðèþ ìîíîòîííûõ çàäà÷. Áûë ñîçäàí
øóìîâîé ôîí – ãðîìêèå ãîëîñà, ãðîõîò è ñêðåæåò ìàøèí è ïð. Îä-
íîé ãðóïïå äàëè êíîïêó, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî áûëî âûêëþ-
÷èòü øóì, êîãäà îí ñòàíîâèëñÿ íåâûíîñèìûì. Äðóãàÿ ãðóïïà òàêîé
êíîïêè íå ïîëó÷èëà.

Êàê è îæèäàëîñü, ãðóïïà ñ êíîïêîé çíà÷èòåëüíî ïðåâçîøëà äðó-
ãóþ ãðóïïó: îíà ðåøèëà â ïÿòü ðàç áîëüøå çàäà÷. Íî íè îäèí ÷åëî-
âåê íå âîñïîëüçîâàëñÿ êíîïêîé. Äëÿ íèõ áûëî äîñòàòî÷íî çíàòü, ÷òî
îíè êîíòðîëèðóþò ñèòóàöèþ è ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãëè áû â ëþáîé
ìîìåíò èçìåíèòü åå.

Êàæäûé ðàáî÷èé íà ñáîðî÷íîé ëèíèè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Äæåíåðàë ìîòîðñ–Òîéîòà» âî Ôðåìîíòå, Êàëèôîðíèÿ, ïîëó÷èë
«êíîïêó», òî åñòü ïðàâî ïî æåëàíèþ îñòàíàâëèâàòü ñáîðî÷íóþ ëè-
íèþ. Ðîñò êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ðàáî÷èõ
îêàçàëñÿ ôåíîìåíàëüíûì. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî îäèí èç ñïîñîáîâ
ìîòèâàöèè ëþäåé – ïðåäîñòàâëåíèå èì âîçìîæíîñòè íåêîòîðîãî êîí-
òðîëÿ íàä ñèòóàöèåé, â êîòîðîé îíè ðàáîòàþò.
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и ценностями, что в свою очередь вызывает к жизни но�
вую систему отношений.

�
��������	��������

В настоящее время в научной литературе и на практи�
ке часто обсуждается принцип «работать командой». Это
выражение нуждается в уточнении. Во�первых, складыва�
ется впечатление, что есть организации, работники кото�
рых не являются командой, что не соответствует действи�
тельности. Во�вторых, предполагается наличие лишь одного
вида команды, хотя на практике существуют разные их виды.
По�видимому, речь идет о выборе такого типа рабочей ко�
манды, который бы в наибольшей мере отвечал потребнос�
тям организации.

Известный американский специалист по управлению
П. Дракер выделяет три типа команды. Первый тип демон�
стрируется бейсбольной командой. В работе каждый игрок
играет только на своем месте, имеет строго фиксированное
положение и никогда не помогает другим. Для работы, свя�
занной с решением повторяющихся задач, в которой пра�
вила хорошо известны, команда бейсбольного типа доста�
точно эффективна. Ведь не случайно по такой модели
организовано современное массовое производство.

Традиционно работа над новыми видами продукции
выполнялась в рабочей команде бейсбольного типа, когда
каждая функция (проектирование, конструирование, произ�
водство, маркетинг) выполнялась определенным подразде�
лением и затем направлялась в следующее подразделение.
Такая организация производства была особенно распрост�
ранена в автомобильной промышленности, но в начале
80�х годов едва не привела к банкротству компанию «Форд».

Второй тип команды – футбольная. На концепции этого
типа команды организован, например, симфонический ор�
кестр или больница. Здесь все игроки также имеют фикси�
рованное положение – играющие в оркестре на трубе не
возьмутся за партию контрабаса, а в больнице специалис�
ты по респиратору не будут делать разрезы на грудной клет�
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ке, чтобы помассировать сердце. Но каждый координирует
свою работу с работой других членов команды и действует
в атмосфере тесной взаимосвязи и взаимоподдержки.

В отличие от бейсбольного типа, футбольный тип команды
характеризуется высокой гибкостью, динамичностью и по�
этому более привлекателен. Компания «Форд» преодолела кри�
зис и вновь выдвинулась в автомобильные лидеры благодаря
переходу от бейсбольного к футбольному типу команды.

И, наконец, третий тип – сдублированная теннисная ко�
манда, когда двое теннисистов выступают против двоих со�
перников. Игроки имеют скорее «предпочтительное», чем
«фиксированное» положение, один дополняет другого. Иг�
рок позади приспосабливается к сильным и слабым сторо�
нам партнера, который играет непосредственно у сетки.

Хорошо тренированная команда такого типа (не только
в спорте, но и в любом другом виде деятельности) являет�
ся сильнейшей, потому что команде в такого типа реализу�
ется сила и минимизируется слабость каждого ее члена.
Но этот тип команды требует огромной самодисциплины
и достаточно длительного времени, чтобы все члены хоро�
шо изучили друг друга. Специалисты рекомендуют подоб�
ного рода команды формировать в составе 7–9 человек.

Такие команды используются уже во многих компаниях
(«Корнинг», «Диджитал эквипмент», «Дженерал миллс»
и многие другие). Так, предприятие компании «Корнинг»,
расположенное в г. Блэксбурге, штат Вирджиния, в первый
год эксперимента затратило четверть рабочего времени на
обучение персонала работе в команде, израсходовав на это
750 тыс. дол. В результате рабочая команда Блэксбурга об�
рела способность обеспечивать переналадку линии всего
лишь за 10 минут, что в 6 раз быстрее нормы традиционно
управляемых предприятий. За 8 месяцев с начала экспери�
мента предприятие Блэксбурга заработало 2 млн дол. при�
были вместо ожидавшихся убытков. Кроме этого, улучши�
лись отношения в коллективе, выросли производительность
труда, качество продукции. Воодушевленное результатами
эксперимента, руководство компании решило обучить «ра�
ботать командой» все свои 27 предприятий.
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Этот перспективный тип рабочей команды журнал «Фор�
чун» именует «суперкомандой», а Гарвардская школа биз�
неса квалифицировала как «наиболее продуктивную инно�
вацию 90�х годов».

Для обучения людей работе в «суперкомандах» исполь�
зуются разные формы. Например, в штате Аризона создан
специальный учебный центр «Венчур Ап». Он владеет об�
ширным участком территории, имитирующим дикую приро�
ду. Обучение на местности проходит в виде бесконечного
преодоления группой (командой) различного рода хитроум�
ных препятствий, требующих совместных умственных
и физических усилий, направленных на максимальное ис�
пользование сильных и минимизацию слабых сторон отдель�
ных ее членов. Рассказывает М. Пеннингтон, одна из ме�
неджеров, прошедших обучение по этой программе:
«Наиболее впечатляющим препятствием была стена высо�
той в 14 футов (4,5 м), и мы должны были решить задачу –
как переправить через нее всех 12 человек». До этого среди
моих коллег не наблюдалось заметного взаимодействия.
Сейчас же они сильно изменились и как команда работают
значительно лучше – во имя достижения общих целей, а не
индивидуальных, как это было раньше». Программы обуче�
ния «под открытым небом», рассчитанные на формирование
таких качеств работника, как взаимопомощь и забота, об�
щие цели, умение общаться, совместные действия, слажен�
ность (отношения партнерства), самоотверженность, дове�
рие и пр., пользуются большой популярностью не только
в США, но и других странах.

Многие американские компании считают, что в ближай�
шей перспективе возможен прорыв в области производи�
тельности. И это связывается с такой инновацией, как са�
моуправляемая команда, многофункциональная команда, –
одним словом «суперкоманда». Говорит руководитель ком�
пании «Текхас инструментс» Джерри Джанкинс: «Не имеет
значения, каков ваш бизнес. Эти команды для всех являют�
ся волной будущего». Ему вторит руководитель компании
«Коринг» Джимми Хьютон: «Если вы действительно рассчи�
тываете получить высокое качество в условиях, когда при�
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ходится на всем экономить, то смело предоставляйте своим
работникам больше возможностей, а это достигается
с помощью команды».

�����	�����
�����	���������������	��������

Культура организации закрепляется с помощью различ�
ных форм воздействия на работников, в частности, через
легенды, ритуалы, материальные символы.

Легенды. Легенды отражают историю организации. Они
имеют в своей основе события, происходившие на предпри�
ятии, и в закодированной форме передают унаследованные
ценностные ориентации. Это нечто вроде устного предания
о каких�либо замечательных событиях, фактах, случаев из
жизни компании. Специалисты выделяют пять ключевых
тем, лежащих в основе легенд.

1. Поведение представителей высшего руководства
компании. Так, служащие компании «ИБМ» всем новичкам
рассказывают историю о том, как младший представитель
внутренней службы безопасности не пропустил на предпри�
ятие самого Томаса Уотсона, всесильного председателя
правления компании. Этот блюститель порядка – двадцати�
двухлетняя женщина – была обязана следить за тем, чтобы
входящие в охраняемую зону носили специальные опозна�
вательные знаки. Однажды, окруженный обычной свитой,
Т. Уотсон приблизился к двери, где стояла на посту эта
женщина. При нем был оранжевый опознавательный знак,
разрешающий допуск в любую зону, но не зеленый знак,
который позволял пройти через эту дверь. И хотя она знала
Т. Уотсона в лицо, тем не менее остановила его и сказала
в соответствии с инструкцией: «Вам нельзя пройти. У вас
нет разрешения». Люди, сопровождавшие Т. Уотсона, воз�
мутились: «Вы что, не видите, кто перед вами?» Но Т. Уот�
сон остановился и поднял руку, требуя молчания, в то
время как один из сопровождающих быстро удалился и вер�
нулся с соответствующим разрешающим знаком.

Данная легенда – сигнал всем работникам «ИБМ»: неза�
висимо от положения вы обязаны подчиняться общим пра�
вилам компании.
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2. Возможности простого сотрудника продвинуться
на уровень высшего руководства компании. В легендах
этого типа прямо указываются критерии, обеспечивающие
продвижение по служебной лестнице, зависит ли оно от ре�
зультатов работы и способностей, или от формального об�
разования, или даже от того, из какой «конюшни» родом
тот или иной сотрудник. До сих пор в компании «Форд»
ходит легенда о том, как Ли Якокка (впоследствии прези�
дент компании) сделал блестящую карьеру благодаря внед�
рению одной замечательной идеи. Продажа автомобилей
компании «Форд» шла вяло. Из 13 зон сбытового округа
зона, которую возглавлял Ли Якокка, занимала последнее
место. Он упорно искал выход из создавшегося положения,
и воображение подсказало ему идею: позволить каждому
покупателю оплатить лишь 20% стоимости машины, а затем
в течение трех лет ежемесячно погашать свой долг взноса�
ми в размере 56 дол. Такая покупка в рассрочку была по
карману фактически любому работающему покупателю.

Практический эффект идеи «56 за 56» был ошеломляю�
щим: за три месяца не только сбытовая зона, которую воз�
главлял Якокка, но и весь Филадельфийский сбытовой ок�
руг по объему продаж переместился с последнего места
в стране на первое. Вице�президент компании, ведавший
сбытом автомобилей, пришел в такой восторг от этой идеи,
что сделал ее составной частью маркетинговой стратегии
всей компании. К Якокке пришла известность, ему дали по�
вышение, а затем повышения следовали одно за другим.
Общий вывод таков: хотите быстрого служебного продви�
жения – будьте инициативным, генерируйте и внедряйте
идеи.

3. Безопасность рабочего места. Увольнение всегда яв�
ляется драматическим событием в жизни работника. Иног�
да такие рассказы позволяют судить о стиле трудовой жиз�
ни в данной организации. Чего, например, стоит легенда
о президенте компании «Дана» Р. Макферсоне, который од�
нажды уволил старшего контролера только за то, что тот не
знал всех своих подчиненных по именам. Конечно же, мно�
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го легенд складывается о том, как в трудные времена ком�
пания обходится с персоналом – увольняет или сохраняет
своих сотрудников.

4. Реакция руководителя на промахи сотрудника: либо
шеф великодушно прощает, либо строго наказывает. Один
молодой сотрудник, по вине которого компания «ИБМ» по�
несла убытки в 10 млн дол., вслед за неудачей обратился
к ее руководителю Т. Уотсону со словами: «Думаю, что те�
перь мне следует подать заявление об увольнении?» На что
Т. Уотсон ответил: «Неужели вы можете говорить об этом
серьезно после того, как мы только что израсходовали на
ваше обучение 10 миллионов?» Такой великодушный жест
руководителя служит сигналом для соответствующего по�
ведения и всех других руководителей компании.

5. Организация в чрезвычайных обстоятельствах. Ле�
генды укрепляют в работниках веру в то, что все события
можно поставить под контроль, и что предприятие всегда
найдет способ выйти из трудного положения. Легенда
о Россе Перо, основателе компании «Электроник дейт»,
гласит о проведении успешной операции по освобождению
двух служащих компании, которые без обвинения были бро�
шены режимом Хомейни в иранскую тюрьму. Возмущенный
Перо сформировал специальную команду из числа своих слу�
жащих и переправил ее в Иран. Там эта команда каким�то
образом сколотила толпу иранцев и спровоцировала ее на
штурм тюрьмы, в результате чего было освобождено 13 тыс.
заключенных, в том числе и двое служащих компании. Каж�
дый новый работник компании обычно узнает эту историю
в течение 24 часов. Она служит сигналом: «Электроник
дейт» крепко заботится о своих людях. Если вы преданы
компании душой и телом, то она не оставит вас ни при ка�
ких обстоятельствах, будет защищать вас до конца.

Ритуалы. Они прямо и косвенно высвечивают образ
предприятия и господствующие на нем ценностные ориен�
тации. Ритуалы, выражающие признание, например юбилеи,
празднование успехов (зачисление в ряды лучших продав�
цов, зачисление в перспективный резерв), публичные по�
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ощрения, участие в поощрительных поездках – должны про�
демонстрировать, в чем заключаются интересы компании,
что вознаграждается и что торжественно отмечается.

Впечатляющей торжественностью отличаются ритуаль�
ные мероприятия преуспевающей компании «Мэри Кей кос�
метикс». Материальное вознаграждение отличившихся со�
трудников щедрое: норковые шубы, кольца с бриллиантами,
роскошный отпуск и ...фирменный розовый «Кадиллак».
Награждения происходят на годовом собрании компании
в Далласе на церемонии, напоминающей конкурс красоты
«Мисс Америка». Победители носят атласные ленты
и тиары, им несут огромные букеты роз, и все это проис�
ходит под аплодисменты 25 тысяч присутствующих. Мэри
Кей лично произносит поздравительную речь. Однако она
считает, что не розовый «Кадиллак», меховые шубы
и тиары, а именно аплодисменты и фанфары в честь отли�
чившихся являются наиболее значимыми в мотивации ра�
ботников.

Строгая ритуальность присуща культуре японских ком�
паний. Японские рабочие, инженеры и служащие начина�
ют рабочий день с физзарядки и пения. Выстроившись ров�
ными рядами у станков и сборочных линий, у письменных
столов и пульманов, японцы хором поют гимны своих ком�
паний. Затем рабочие, инженеры и служащие, включая выс�
ших руководителей, декламируют заповеди, у каждой ком�
пании свои. Они вывешены на видном месте в цехах,
конструкторских бюро, конторах. Смысл этих заповедей:
трудиться упорно и добросовестно, повиноваться и быть
скромным, быть благодарным и добром отвечать на добро.
Далее бригадиры или начальники участков поднимаются на
возвышение и держат речи. Ритуал завершают начальники
цехов с просьбой трудиться весь день с полной отдачей.

На первый взгляд кажется, что это непродуктивная тра�
та времени. Однако японские менеджеры считают, что это
необходимая психологическая настройка работников на тру�
довую деятельность, и потери времени с лихвой компенси�
руются повышением производительности труда.
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Материальные символы культуры организации. Внеш�
ний вид и обустройство территории, здания, мебель, фор�
ма одежды сотрудников и многое другое – все это матери�
альные символы, помогающие подчеркнуть, закрепить
культуру организации. Например, штаб�квартира компании
«Тандем компьютерс» совсем не похожа на типовое учреж�
дение. Здесь имеются баскетбольная площадка, танцеваль�
ный зал, комнаты для занятий йогой и огромный плаватель�
ный бассейн для сотрудников.

Компания «Электроник дейт» имеет уникальную культу�
ру. Ее главные ценности: дисциплина, решительность, кон�
курентоспособность, агрессивность и круглосуточная обя�
занность перед компанией, которая функционирует по
образу и подобию корпуса морской пехоты. Ее штаб�
квартира в Далласе напоминает укрепленный военный
лагерь, обнесенный колючей проволокой и патрулируемый
вооруженной охраной. Мужчины носят светлые рубашки,
галстуки и короткие волосы. Бороды или украшения на обу�

ви запрещены.
Еще пример. «Бэнк оф Америка» – консервативная орга�

низация. Проведение рискованных операций – не в ее пра�
вилах. Здесь служащие носят элегантные костюмы, пользу�
ются солидными четырехдверными «седанами» и только
американского производства. Другое дело – брокерская фир�
ма «Чарльз Шваб», имеющая репутацию организации
с агрессивной культурой и поощряющая рискованные опе�
рации. Нанимает она не степенных служащих, а отчаянных
и энергичных брокеров, которые разъезжают на таких мощ�
ных скоростных автомобилях, как «Феррари», «Порше»,
«БМВ». Здесь образ автомобиля соответствует и людям,
которые ими управляют, и культурным ценностям Шваба,
которые он утверждает.

Компания «Тандем компьютерс» регулярно устраивает
пивные вечеринки, нa которые приглашаются все работни�
ки. Косметическая фирма «Мерль Норман косметикс» каж�
дую субботу организует для своих сотрудников и членов
их семей бесплатные вечерние киносеансы и угощает зри�
телей мороженым в стиле 20�х годов. А компания «Голд�
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стар оф Америка» известна своими успехами в деле орга�
низации спортивных соревнований между командами парал�
лельных производственных участков (подразделений). При�
чем день соревнований объявляется сокращенным рабочим
днем. Все это делается для того, чтобы периодически соби�
рать своих сотрудников в нерабочей обстановке, в которой
формируются теплые дружеские межличностные отноше�
ния, рождается лояльность к своей организации.

������	���������	��������	�����������

Изменение условий хозяйствования вызывает необходи�
мость разработки новой стратегии, которая, в свою очередь,
требует формирования новой культуры организации. Без
этого разработка новой стратегии может превратиться
в бесплодный «протокол о намерениях». Поскольку элемен�
ты организационной культуры обладают высокой инерцион�
ностью, их изменение представляется делом сложным.

Большинство усилий по изменению организационной
культуры терпит неудачу по двум причинам. Первая: люди
не желают или не могут перестраиваться, менять стерео�
тип поведения. Это естественно, ибо любое изменение за�
трагивает «статус кво» работника, порождает дискомфорт,
неопределенность, требует дополнительного напряжения
сил. Иногда работники просто не понимают необходимости
изменений, потому что руководители не обеспечивают пер�
сонал соответствующей информацией. Вторая причина: если
даже работники и не возражают против изменения своего
поведения, то это изменение может носить кратковремен�
ный характер. Поработав некоторое время в условиях но�
вых требований, работники постепенно могут перейти
к привычному образу поведения.

Работа по совершенствованию организационной культу�
ры предполагает последовательное решение трех задач.

1. Комплексный анализ сложившейся организационной
культуры по всем ее структурным элементам. Такое диаг�
ностирование позволит выявить сильные и слабые стороны
культуры, факторы, определяющие степень соответствия
культуры современным требованиям.
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2. Разработка эталонной модели организационной куль�
туры, основанной на ценностях, нормах и принципах, вы�
текающих из требований новой стратегии организации.

3. Создание механизма практической реализации эталон�
ной модели, включающего комплекс мероприятий по социа�
лизации трудового коллектива в новом культурном про�
странстве.

Как показывает зарубежная практика, реализация сле�
дующих предложений может привести к позитивным изме�
нениям организационной культуры.
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Реализация указанных предложений, конечно, не приве�
дет к немедленному изменению организационной культу�
ры, за каждым пунктом скрывается огромная кропотливая
работа. Поэтому изменение культуры организации – доста�
точно длительный процесс, измеряемый месяцами и даже
годами.

5 ЭКО № 11, 2002
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В. В. ИВЧЕНКО,
доктор экономических наук,

руководитель Балтийского центра стратегических исследований
и инноваций Калининградского государственного университета

За 1992–2001 гг. с учетом богатого советского опыта раз�
работок экономических программ, а также зарубежного опы�
та в России было предложено свыше 200 проектов комплекс�
ных и специализированных целевых федеральных программ.
Однако вследствие затяжного экономического кризиса в стра�
не подавляющая их часть оказалась невыполненной.

Особое место в регулировании современной экономики
на местах занимают региональные экономические про=
граммы.

Обязательный элемент таких программ – долевое финан�
сирование со стороны федерального и регионального бюд�
жетов. Стимулы к разработке таких программ – как необ�
ходимость преодоления кризиса и обеспечения роста
экономики с учетом специфики региона, так и успешный
опыт применения этого инструмента государственного ре�
гулирования во многих странах мира.

В разработке и практике реализации региональных про�
грамм в стране наблюдались значительные сложности: ме�
тодические, правовые, финансовые, организационные.
Решить эти проблемы поможет анализ и обобщение накоп�
ленного опыта.

В этом отношении значительный интерес представляет
изучение опыта регионального экономического программи�
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рования в Калининградской области, ставшей после 1991 г.
российским эксклавом*, где отражаются многие социаль�
но�экономические проблемы, общие для окраинных примор�
ских регионов России. В Калининградской области в 1992–
2001 гг. предпринимались активные усилия по разработке
разнообразных программ федерального или сугубо местно�
го значения: комплексных целевых программ социально�
экономического развития (с участием федерального финан�
сирования), федеральной программы развития Особой
экономической зоны (ОЭЗ) на территории области, програм�
мы внешнеэкономического сотрудничества с регионами Ли�
товской республики, региональных научно�технических про�
грамм и др. В таблице приводятся аналитические параметры
ряда наиболее значимых программ.

Ретроспективный анализ этих программ показал сле�
дующее.

ФЦП развития области (1994). Положительная сто�
рона программы – это комплексная и достаточно глубокая
разработка программных мероприятий по всем отраслям хо�
зяйства области. Но в то же время при ее проектировании
проявились крупные недостатки: в ее целевой установке от�
разилась инерция планового мышления советского перио�
да – обеспечить развитие «сразу и всех» отраслей хозяйст�
ва области при достаточно мощной федеральной финансо�
вой поддержке. В итоге общая стоимость реализации
программы вылилась в огромную и нереальную по тем кри�
зисным временам сумму – в 33 трлн руб. (в номинации до
01.01.97 г.).

Углубление экономического кризиса в стране выявило
нереальность финансирования этой ФЦП, и она была за�
блокирована на стадии проекта.

Программа внешнеэкономического взаимодей=
ствия: Калининградская область – регионы Литвы
(1995). Положительной стороной программы являлся взве�
шенный подход, учитывающий взаимовыгодные интересы
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хозяйства Калининградской области и Литовской Респуб�
лики. Но разработка проекта осуществлялась российской
стороной в одностороннем порядке, без привлечения литов�
ской стороны. Это послужило поводом литовской стороне
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формально уклониться от участия в согласовании. В то же
время последующие годы показали, что и Калининградская
область, и Литва в явочном порядке все же следовали ос�
новным направлениям программы. Достаточно сказать, что
к 2001 г. на территории Калининградской области было за�
регистрировано около 400 предприятий со смешанным или
100�процентным литовским капиталом. При этом около 75%
этих предприятий работало в режиме импортозамещения,
поставляя продукцию в регионы России.

ФЦП развития ОЭЗ (1997). Положительной стороной
программы являлось реальное выделение приоритетов и
формулировка шести целей стабилизации и развития эко�
номики области с помощью инструмента Особой экономи�
ческой зоны. К ее недостаткам следует отнести нечеткое
соответствие некоторых программных мероприятий отдель�
ным целям ФЦП, что не обеспечивало их достижение в за�
данные сроки. К сожалению, тяжелый финансовый кризис
1998 г. и необходимость выхода из него заблокировали реа�
лизацию ФЦП. К 2001 г. на эту программу было затрачено
только 4% от запланированной суммы финансирования.

ФЦП развития Калининградской области (2001).
Программа разработана сравнительно недавно и во многом
наглядно отражает трудности, недостатки и общее состоя�
ние этой деятельности в регионах страны.

К ее положительной стороне следует отнести достаточ�
но четко сформулированную федеральную финансовую под�
держку развития инфраструктуры области: топливно�энер�
гетического комплекса, природоохранных сооружений и пр.
В то же время, как показал анализ, ее недостатки оказа�
лись более серьезными, чем можно было ожидать при нали�
чии опыта программирования в данном регионе. Это обус�
ловлено многими причинами – от недостаточно тщательно
проведенного анализа состояния экономики области и вы�
бора приоритетов развития, до конъюнктурного лоббирова�
ния в программе своих интересов определенными финан�
сово�промышленными группами. Так, внимательное рас�
смотрение ФЦП свидетельствует, что поставленная цель,
приоритеты и программные мероприятия (в том числе и ин�
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вестиционные) зачастую не вытекают друг из друга и не
стыкуются между собой. Это во многом заранее обрекает
программу на низкую результативность.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что вместо
постановки нескольких целей развития, наиболее важных
для области (обеспечение занятости населения, повышение
его душевого дохода и др.), в ФЦП выдвинута одна общая
размытая цель. Суть ее заключается в «...достижении уров�
ня жизни населения региона, сопоставимого с уровнем жиз�
ни сопредельных государств». В самом деле, Калиниград�
ская область имеет сухопутные и морские границы с такими
государствами, как Польша, Швеция, Литва. Из программ�
ных мероприятий ФЦП не видно, чтобы даже к 2010 г. мож�
но было бы достичь уровня жизни населения области, даже
сопоставимого с показателями этих стран.

Крупным недостатком программы является и то, что
удельный вес федерального финансирования в общем объе�
ме финансирования программы составляет всего 8,4%.

Не менее существенный недостаток данной программы
проявился и в расстановке приоритетов развития области.
Например, в программе на одно из первых мест поставлен
туристско�рекреационный комплекс как рычаг экономичес�
кого развития, хотя для этого не так много предпосылок. В
то же время развитие такой традиционно сильной, факти�
чески стратегической отрасли экономики приморской обла�
сти страны, как морское и океаническое рыболовство, ото�
двинуто на последнее место и лишено государственной
финансовой поддержки. Даже в настоящее время, при кри�
зисном состоянии этой отрасли, калининградская рыбопро�
дукция используется в рационе питания 12 млн россиян.
Отсутствие в ФЦП поддержки этой отрасли приведет к
2010 г., как показывает анализ, к ее сворачиванию и потере
порядка 13–15 тыс. рабочих мест и определенного объема
ВРП области.

Анализ почти десятилетнего опыта регионального эко�
номического программирования в Калининградской облас�
ти, а также в других приморских регионах страны (Курилы,
Сахалин, Приморский край и др.) позволяет систематизи�
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ровать основные недостатки и трудности подготовки и реа�
лизации региональных программ.

1. Цели, задачи и программные мероприятия региональных
программ зачастую слабо увязаны между собой и формируют�
ся без должного предварительного экономического прогноза
приоритетов будущего развития экономики регионов.

2. В ряде региональных программ имеются декларатив�
ные установки, что не позволяет четко структурировать со�
держание программы на стадии проектирования и контро�
лировать ход ее выполнения на этапе реализации.

3. Во многих программах полностью отсутствует или же
только декларируется (без подкрепления соответствующи�
ми мероприятиями) научно�техническое и инновационное
обеспечение программных мероприятий.

4. При разработке многих региональных программ слабо
применяются эффективные методы проектирования: систем�
ный подход, программно�целевые методы, сетевые модели.

5. Общим недостатком для многих региональных про�
грамм является отсутствие достаточно четко и полно раз�
работанных систем их управления, в том числе и с феде�
ральным участием. Это крайне затрудняет реализацию
программ.

иглоД 1002 2002

огесв–яинелварпувонагрохыньларедеФ 3,621 8,211

иглодеиксйиссореывонелсичмотВ 0,06 0,15

йицазинагрохывоснанифхындорануджемытидерK
).рдиРРБМ,ФВМ( 8,51 4,41

ытидеркеичорП 6,8 4,6

етюлавйоннартсонивигамубеыннеЦ 7,03 0,72
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Новые долги российских федеральных органов управления
(по международной методологии, на 1 января) в 2001–2002 гг.,

млрд дол.
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Цель обучения с использованием кейс�метода – на при�
мере конкретной ситуации (кейса) научить групповому ана�
лизу проблемы клиента и самостоятельному принятию ре�
шения, способствующего укреплению взаимоотношений
с ним.

Как показывает опыт, применение кейс�метода способ�
ствует эффективному анализу ситуаций, учит менеджеров
работать в команде, защищать свою точку зрения, учиты�
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вать мнение и критику коллег. Метод дает возможность
вслух рассуждать, доказывать, убеждать в правоте своего
мнения, использовать способы снятия возражения, что
очень важно для наработки навыков эффективной работы
с клиентами.

Кейсовый метод помогает:
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Конкретная практическая ситуация вызывает у персо�
нальных менеджеров интерес к процессу обучения, так как
становится ясно, каких знаний не хватает для совершен�
ствования индивидуальной работы с клиентами, для реше�
ния проблемы клиента.
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Разработка кейса начинается с определения основных
целей персональных менеджеров:
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Важно подчеркнуть, что кейс�материал должен описы�
вать одну или несколько реальных ситуаций, взятых из прак�
тики работы персональных менеджеров. Причем кейсы для
начинающих менеджеров должны быть простыми и корот�
кими, для профессиональных менеджеров, ответственных
за сохранение и привлечение наиболее важных клиентов, –
более сложными и разносторонними. Но в любом случае си�
туация, описываемая в кейсе, должна быть понятной, недву�
смысленной, содержать принятую в банке терминологию.

Источником данных для кейс�материала служат специа�
листы, закрепленные за конкретными предприятиями,
в функции которых входят вопросы взаимодействия
с клиентами, выявления их проблем, поиск и выбор вари�
антов решения этих проблем. Хотя кейс – это авторская
работа, однако именно высказывания этих специалистов, их
мнение о проблеме служат основой для кейс�материала.

При отборе информации, безусловно, необходимо исхо�
дить из цели обучения. Действительно, сегодня персональ�
ный менеджер – это в первую очередь консультант, совет�
чик предприятия, который, с одной стороны, знает банков�
ские продукты и услуги, с другой – бизнес предприятия.
Эффективно использовать эти знания, приобретать навы�
ки – вот чему следует обучать персональных менеджеров.
Кейс�материал должен содержать информацию, например,
о профиле группы клиентов; о перечне основных и второ�
степенных услуг, используемых группой этих клиентов;
о сильных и слабых сторонах банка при их обслуживании;
об основных возражениях клиентов при формировании
спроса на услуги и т. п.

Проблемы и ситуационные задачи, рассматриваемые
в кейсе, должны быть актуальными именно для данного ре�
гионального банка, либо конкретного филиала, либо отдель�
ных менеджеров. Вот почему важно, чтобы в качестве раз�
работчика кейсов и преподавателя выступал сотрудник
банка. Бесспорно, изложенная ситуация должна быть по�
нятной менеджерам. Чем ярче представлена проблема, обо�
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значенная в кейсе, тем больший интерес она вызывает у ме�
неджеров. Кейс обязательно должен содержать проблемы,
решение которых вызывает трудности в повседневной ра�
боте с клиентами.

Не стоит перегружать кейс информацией, не относящей�
ся к цели обучения. Вместе с тем можно умышленно да�
вать неполную информацию, приближая ситуацию к реаль�
ности и усложняя процесс принятия решения. В качестве
примера можно привести ситуацию по привлечению в банк
нового клиента, когда данных о самом клиенте, а также об
условиях обслуживания клиента в банке�конкуренте явно
недостаточно.

Для максимального достижения целей обучения апроба�
цию нового кейса целесообразно проводить с участием пер�
сональных менеджеров, которые участвовали в сборе кейс�
материала, с тем, чтобы определить их реакцию на кейс,
учесть мнение, внести коррективы в темы, вопросы, сцена�
рий кейса. После уточнения новый кейс можно использо�
вать при подготовке тех персональных менеджеров, для ко�
торых он был разработан.

������
��	���

Процесс обучения кейсовым методом состоит из трех
этапов.

Этап первый – подготовительный. На этом этапе пре�
подаватель выполняет следующие функции:

� ������	��	����	����
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����
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��,

� �������������	 ���
����	 ��
����,

� ����������	 ���������	 ����	 ���	 ����
��!

Персональные менеджеры на этом этапе самостоятель�
но изучают материалы, нормативные документы банка, ре�
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комендованные преподавателем, могут индивидуально
заранее ознакомиться с содержанием кейса, если это пре�
дусмотрено программой обучения.

Этап второй – обучающий, включается в программу
курса подготовки менеджеров. На этом этапе преподаватель:

� ��$�
�����	 ������������
��	 ���� ��
��	 ������	 ��
��	 ���
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Персональные менеджеры на этом этапе выбирают руко�
водителя подгруппы, участвуют в обсуждении кейса, ана�
лизируют ситуационную задачу, разрабатывают варианты
ее решения, обмениваются мнениями, предлагают и прини�
мают оптимальный вариант решения.

Этап третий, завершающий. На этом этапе:
� ��
�� ���	���������)�	������	��	�� ���	����	��
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В заключение следует отметить, что разработка кейсов
на основе реальных ситуаций, взятых из взаимодействия
сотрудников регионального банка и клиентов, а также ис�
пользование кейс�метода в системе обучения позволяет ук�
репить клиентскую базу банка, установить партнерские от�
ношения с клиентами, повысить их информированность
о возможностях банка, обеспечить своевременное решение
вопросов; выявить новые потребности клиентов в банков�
ских продуктах. Это обеспечивает банку, с одной стороны,
конкурентоспособность услуг, а с другой – конкурентоспо�
собность самого банка на региональном рынке.
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И. Г. КОРСУНЦЕВ,
доктор философских наук,

Новосибирск

В природе существуют два принципиально разных, скорее,
даже противоположных, самостоятельных биологических «тех�
нологических» процесса, которые, вместе с тем, между собой
взаимосвязаны. Один, восстановительный по отношению к
кислороду, происходит в растительных формах путем разде�
ления углекислого газа на составляющие при помощи фото�
синтеза с потреблением солнечной энергии и выделением кис�
лорода в качестве «отхода» этой природной технологии. Без
углекислого газа растения существовать не могут. Другой про�
цесс, восстановительный по отношению к углекислому газу и
окислительный, расходный по отношению к кислороду, наблю�
дается в двух основных видах: в форме гниения и распада орга�
нических остатков после гибели растений, естественного окис�
ления химических элементов, горения при пожарах и в
факелах, техногенных процессах в двигателях, в химических
и иных технологиях, и в виде жизнедеятельности живых орга�
низмов в воздушной и водной среде. Эти процессы происхо�
дят с потреблением кислорода и выделением углекислого газа
как отхода таких технологий. Без кислорода живые организ�
мы, включая человека, существовать не могут.
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Здесь понятие «технологии» трактуется расширительно,
путем распространения его на естественные (природные)
технологии, существующие и развивающиеся без участия
человека, по сравнению с «искусственными» технологиями,
созданными человеком.

Оба этих процесса по «производству» и потреблению
основных животворящих компонентов – углекислого газа и
кислорода – не сбалансированы. Выделение кислорода при
функционировании растений и его потребление после гибе�
ли, при гниении, распаде, горении растений, как показыва�
ют исследования, примерно равны. Этот остаточный и
реликтовый процесс кругооборота углекислого газа и кис�
лорода в природе в настоящее время обслуживает лишь сам
себя и в лучшем случае охватывает незначительное коли�
чество названных ресурсов (сравните: 0,03% содержания
углекислого газа и 21% свободного кислорода в атмосфере
Земли). Это указывает на то, что растительный мир в его
современном виде никак не может выполнять и не вы=
полняет приписываемую ему функцию «легких пла=
неты». Если же предположить, что происходит дополни�
тельное накопление кислорода в атмосфере за счет
фотосинтеза растений, то в этом случае излишнее количе�
ство углеродных остатков должно накапливаться и сейчас
в форме образования новых месторождений горючих иско�
паемых, однако этого не наблюдается, кроме незначитель�
ных количеств торфа.

Потребление кислорода животными формами и названны�
ми ранее техногенными процессами происходит за счет его
ранее накопленных запасов, образованных в предыдущих
эволюционных периодах Земли, что нарушает современный
углеродный и кислородный балансы в ее атмосфере.

Динамика содержания углекислого газа и кислорода в
атмосфере Земли в результате биологических процессов в
разные периоды ее эволюции оказывала решающее влияние
на экологические условия и формирование биологических
форм. Это очень важно для понимания нынешней эколо=
гической и энергетической ситуации.
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	 Атмосфера и водная среда Земли в процессе их эволю�
ционирования, а также биологические процессы в них никогда
не были сбалансированными, способными к воспроиз=
водству природных потенциалов. Наоборот, биологичес�
кие процессы всегда были существенно неравновесными, при�
водящими к радикальным изменениям среды обитания
биологических форм, смене одних видов другими, когда отхо�
ды жизнедеятельности одних форм постепенно становились
ресурсами развития других форм, когда одни природные тех�
нологии заменялись другими. Выражаясь современным язы�
ком, одни экологические катастрофы сменяли другие. Совре�
менное состояние атмосферы Земли также не является ни
равновесным, ни сбалансированным, ни стабильным. Увели�
чение расходования кислорода может привести к кислород�
ной недостаточности. Увеличение содержания углекисло�
го газа в атмосфере приводит к усилению парникового
эффекта, что чревато уже иными угрозами. Эти две опасности
являются естественно=объективными ограничителями
пределов развития цивилизации как единого целого, по
которым должны быть приняты согласованные решения на
глобальном уровне по предельно допустимым величинам их
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параметров, так как практически любые действия челове=
чества приводят к увеличению существующего дисба=
ланса в системе «углекислый газ – кислород». Особенно
опасно увеличение содержания в атмосфере углекислого газа
и других парниковых газов.

	 В обыденном представлении роль современных рас�
тительных форм как «генераторов» кислорода, поступающе�
го в атмосферу, сильно завышена и не соответствует реаль�
ной ситуации. Кругооборот кислорода и углекислого газа в
природе функционально «обслуживает» лишь кругооборот
самих растительных форм в рамках их жизненных циклов.
Количество выделенного кислорода при функциони=
ровании растений полностью расходуется после их
гибели и при разложении.

	 Создается впечатление, что не только широкие слои
населения, но и многие эксперты еще не полностью осозна�
ли современное состояние атмосферных процессов качест�
венно отличается от аналогичных процессов в прошлом.
Если раньше в течение длительного времени растительность
из�за неразвитости природных окислительных технологий
и в силу существовавших тогда условий была мощным по�
требителем углекислого газа и генератором, производящим
кислород и насыщающим им атмосферу Земли, то сейчас
растительность в таких обменных процессах стала самодос�
таточной и «обслуживает» лишь саму себя. Человечество
активно приступило к расходованию экологических ресур�
сов, накопленных в предыдущих эволюционных периодах
Земли. Объективными и невосполняемыми природны=
ми ресурсами являются, например, не запасы углево=
дородного сырья, а предельно допустимые концент=
рации углекислого газа и, в меньшей степени, кисло=
рода в атмосфере. И все же, скорее всего, контролируе�
мых изменений климата, вызванных деятельностью челове�
ка, избежать не удастся.

Поэтому представляется ошибочным записанное в Киот�
ском протоколе от 19 декабря 1997 г. право государств тор�
говать квотами на выброс парниковых газов в зависимости
от количества лесов на их территории. По нашему мнению,



147ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

за выбросы должны платить все государства и другие
субъекты глобального взаимодействия пропорцио=
нально величине этих выбросов, приходящихся на
одного человека. Полученные средства нужно концент=
рировать в специальном международном экологичес=
ком фонде, предназначенном для обеспечения глобальной
экологической безопасности. Конкретный перечень работ,
финансируемых этим фондом, должен рассматриваться и
утверждаться авторитетным международным органом.

В связи с этим наступило время для создания такого
постоянного межгосударственного органа, регулиру=
ющего экологические отношения, наподобие ООН, ре�
гулирующей межгосударственные отношения преимуще�
ственно в сфере военной безопасности. Этот орган призван
вести мониторинг экологической ситуации, следить за ис�
пользованием квот по выбросам в атмосферу, водную сре�
ду, в грунт, вводить санкции, утверждать направления на�
учных исследований в области экологической безопасности
и т. д. Особенно важно радикально расширить научные ис�
следования, в частности, в области атмосферных процес�
сов. В первую очередь нужно получить достоверные данные
по количественным параметрам поступления в атмосферу
парниковых газов по всем источникам и связанные с этим
конкретные зависимости парниковых эффектов хотя бы по
основным срезам – температурам, высотам, регионам и т. д.
Хотя предельно допустимые суммарные объемы выбросов,
по оценкам, достаточно велики, однако они вполне могут
быть «освоены» цивилизацией за сравнительно короткий ис�
торический срок – 50–100 лет, если не принимать превен�
тивных мер по их ограничению. А что же дальше? Опять
увеличивать квоты? Исследования показывают, что возмож�
ны разные сценарии развития климатической ситуации на
Земле, включая и такие, когда техногенная деятельность
человека, играя роль спускового механизма, приводит к воз�
никновению самопроизвольных природных процессов с не�
контролируемыми лавинообразными выбросами парнико�
вых газов, и в первую очередь углекислого газа, с соответ�
ствующими последствиями. Научные исследования долж�
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ны быть направлены на поиск путей выхода из уже суще�
ствующей угрожающей ситуации с выбросами в атмосферу.
Пока же она выглядит тупиковой.

	 При подготовке мероприятий, рассчитанных на дли�
тельный период, необходимо учитывать названные выше ог�
раничения. Однако, например, излишняя рыночная ориен�
тированность при разработке энергетической стратегии
России породила, по нашему мнению, ряд ее принципиаль�
ных недостатков.

Рынок почти не реагирует на социальные и экологичес�
кие факторы, неизбежно сопутствующие и присутствующие
в любой ситуации. Более того, способствуя эффективности
производства, снижению издержек, сокращению персона�
ла, рынок повседневно и интенсивно порождает имуще�
ственное и социальное неравенство, социальную на�
пряженность и социальные проблемы из�за тотальной капи�
тализации производственных и общественных отношений,
развития, в частности, продвинутых финансовых техноло�
гий, которыми овладели лишь относительно немногие спе�
циалисты, и по другим причинам. Рынок является ареной
борьбы за выживание субъектов. В нем выживает сильней�
ший. Разрешение подобных проблем – задача государства,
а не хозяйствующих субъектов, и решаются они отнюдь не
рыночными, а социальными средствами. Вероятно, рыноч�
ные отношения породили в ряде случаев и ошибочную, на
наш взгляд, ориентацию в использовании природных топ�
ливно�энергетических ресурсов.

Видимо, в ближайшие годы в качестве неизбежной меры
будут введены платежи за выброс углерода и других парни�
ковых газов, применяться санкции в отношении государств,
не исполняющих согласованные экологические предписа�
ния. Россия как цивилизованное государство, наконец,
должна продемонстрировать себе и мировому сообществу
понимание всей сложности и опасности накапливаемых эко�
логических проблем, а не демонстрировать варварское от�
ношение к эксплуатации природы у себя дома и в сопре�
дельных государствах, пренебрежение к насущным интере�
сам своих сограждан. Например, нужно было бы уже давно
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разработать предельные качественные экологические нор�
мативы по сжиганию углей и других видов низкокачествен�
ного топлива в энергетике. Необходимо ограничить их при�
менение, а не насаждать волевым путем их использование
вопреки здравому смыслу. Некоторые виды угля с запре�
дельно низкими экологическими качественными показате�
лями (например, экибастузские, канско�ачинские, некото�
рые дальневосточные) нужно законодательно запретить
для сжигания, подобно запретам на применение низкокаче�
ственной сельскохозяйственной продукции.

Все еще бытующее мнение о критической величине за�
пасов горючих полезных ископаемых, об оставлении части
из них для нужд потомков и т.п. не соответствуют действи�
тельности. Проблема энергетической обеспеченности буду�
щих поколений людей, как видим, лежит совсем в другой
плоскости. Имеющиеся запасы углеводородов даже тео=
ретически не могут быть полностью истрачены и вос=
требованы цивилизацией в будущем, так как для этого
потребуется, как отмечалось, истратить весь кислород ат�
мосферы и превратить его в углекислый газ, что приведет к
полномасштабной биологической катастрофе. Речь может
идти о расходовании лишь около 1% потенциальных запа�
сов органического топлива. Критическими с точки зрения
приемлемых экологических условий для выживания чело�
вечества являются допустимое содержание углекисло=
го газа для регулирования парникового эффекта и в
целом температурного режима на Земле, в меньшей сте�
пени – запасы кислорода в атмосфере Земли.
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Жители России 1860�х годов стали свидетелями появле�
ния целого ряда прежде неизвестных типов кредитных уч�
реждений, в том числе таких крупных, как акционерные ком�
мерческие банки. Однако в бедной капиталами России
кредита по�прежнему не хватало. Это и вызвало к жизни
общества взаимного кредита (ОВК). Их отличие от всех
других кредитных учреждений, как существовавших к тому
времени, так и возникших позже, состояло в совмещении
их участниками функций акционеров и заёмщиков. Основ�
ной капитал составлялся из взносов самих участников, рав�
нявшихся 10% выделенной им ссуды. На собранный таким
образом основной («складочный») капитал привлекались до�
полнительные средства (вклады населения, займы в других
кредитных учреждениях), за счёт которых и выдавались ссу�
ды участникам.

Стремясь подчеркнуть взаимный характер обществ, за�
конодатели поощряли членов участвовать в делах своих
организаций: была установлена ответственность каждого по
долгам общества в размере полученной ссуды. На сумму в
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размере 90% полученного кредита (10% вносили деньга�
ми) члены общества выдавали расписки, именовавшиеся
капиталом обеспечения, причём расписка обеспечивалась
всей собственностью заёмщика. Другими словами, гаранти�
ей для вкладчиков служило всё имущество членов обще�
ства (соответственно, запрещалось участие в нескольких
учреждениях сразу). Мало того, желание покинуть ОВК не
могло быть удовлетворено до утверждения очередным со�
бранием отчёта за тот год, в течение которого было подано
соответствующее заявление. Значит, никто не мог уклонить�
ся от участия в оплате убытков, произошедших из�за оши�
бок в управлении. Прибыль общества (за вычетом обяза�
тельных отчислений в запасной капитал) распределялась
между членами пропорционально их участию в капитале.

Вступить в общество можно было на основании руча�
тельства одного или нескольких лиц, залога обществу не�
движимости или гарантированных ценных бумаг либо «по
известной обществу коммерческой благонадёжности проси�
теля»1. Решение о принятии нового члена утверждалось тре�
мя четвертями голосов членов приёмного комитета, выби�
равшегося правлением общества.

Главным органом ОВК было общее собрание, проводив�
шееся обычно раз в год. Задачи его сводились к выборам
правления, утверждению отчёта и распределению прибы�
ли. В этом собрании каждый участник, независимо от взно�
са в основной капитал, имел один голос. Даже при наличии
доверенности от других членов разрешалось использовать
не более двух голосов. Избирательное право для всех участ�
ников было активным: все имели право выдвинуть свою кан�
дидатуру в руководящие органы. Единственное «нарушение
демократии» происходило в тех случаях, когда в обществе,
имевшем более 300 членов, общее собрание заменялось со�
бранием делегатов. Последних (не менее 36 че�
ловек) избирали по группам, каждая из которых давала треть
членских взносов.

#� '�&��&$�� �	� '	� �&����2�+�,� �� �*�&�+��� ��+����&�VU� ��!!�&�� ��U
(����Q�����&�$ ��U��([� )Q���VU�(����Q�Q� Q,2�� ��U� ��)�Q�$ )Q�!	�01(	4
#5#M	�0	�#:	



ЭКО152

Таким образом, в законодательно закреплённом устрой�
стве обществ взаимного кредита проявлялось стремление
правительства вписать их в чётко определённые рамки, оп�
ределив как небольшие кредитные учреждения, основанные
на личном знакомстве и взаимном доверии участников при
демократичной системе управления.

С первых лет существования общества взаимного креди�
та нашли свою нишу на рынке, которую и сохраняли в тече�
ние всего периода. Общества были ориентированы на сред�
ние слои городского населения – как мелких предприни�
мателей, так и обывателей. Отсутствие среди членов ОВК
финансовых магнатов объясняется, во�первых, тем, что пре�
дельный кредит в обществе не мог превышать размер запи�
санного в уставе минимального кредита более чем в 50 раз.
Во�вторых, меньшей выгодностью ОВК по сравнению с ком�
мерческими банками. Одним из их слабых мест было требо�
вание к заёмщику оставлять в основном капитале общества
десятую часть полученного займа, что автоматически удо�
рожало кредит. Второе связано с нехваткой капиталов в
России, из�за которой, не довольствуясь вкладами населе�
ния, кредитные учреждения вынуждены были прибегать к
займам. Остроту положения иллюстрирует итог 1�го съезда
сибирских обществ взаимного кредита, проведённого в ян�
варе 1917 г. в Томске. Пять из семи ходатайств, которые
решил возбудить съезд, касались расширения возможнос�
тей кредитования обществ в Госбанке и лишь два – расши�
рения возможностей выдачи кредитов2.

Основным источником капиталов выступало государство.
Однако средний кредит Госбанка на одного члена общества
взаимного кредита составлял 10 руб., а тот же показатель
для крупных акционерных коммерческих банков – 150 руб.3

Поэтому обществам приходилось кредитоваться в после�
дних, которые становились посредниками. В итоге кредит в
ОВК дорожал, и в члены общества вступали лишь некруп�
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ные предприниматели, те, кто не мог получить кредит в ком�
мерческом банке.

Состав участников взаимного кредита можно представить
по Томскому обществу, действовавшему с 1900 г. На 1912 г.
20% его членов составляли предприниматели, взносы кото�
рых обеспечили 44% оборотного капитала; ещё 69% членов и
43% оборотного капитала дали служащие и представители
свободных профессий; остальное (соответственно 11 и 13%)
поделили домовладельцы, ремесленники и прочие категории4.

Похожим был состав клиентуры городских банков. ОВК
отличались от банков в основном составом операций, среди
которых отсутствовали ссуды под городские строения (вто�
рая по значимости операция у городских банков, иной раз
соперничавшая с учётом). Сочетание краткосрочных пасси�
вов с долгосрочными (при ипотечном кредитовании) акти�
вами вызывало стойкое подозрение у министерских чинов�
ников, поэтому обществам взаимного кредита было разре�
шено работать только с земельной недвижимостью, предо�
ставление которой в залог было не частым в городах начала
XX в. Подобное ограничение обусловило основную форму
кредитования в ОВК: ею стал учёт векселей, что обеспечи�
ло преобладание у них коммерческого кредита над обыва�
тельским, игравшим столь важную роль в активах город�
ских банков. (Под обывательским кредитом понимаются
займы на непроизводительные нужды). Краткосрочность
вексельного кредитования в сочетании с отсутствием не�
обходимости согласовывать свои действия с городскими влас�
тями определили и такую черту ОВК, как подвижность. Ма�
нёвренность общества обусловила их большую реакцию
рыночной конъюнктуры по сравнению с городскими банками.

Операции ОВК были двух типов. Большинство видов кре�
дитования, включая учёт векселей, ссуды и специальные те�
кущие счета под векселя, товары и товарные документы,
ценные бумаги и драгоценности предназначалось только для
членов. Для всех остальных (помимо само собой разумею�
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щихся пассивных операций) допускались комиссионные дей�
ствия – принятие на инкассо, переводы, получение денег
по иногородним документам и т. п., переучёт векселей и
перезалог ценных бумаг, а также кредиты под соло�вексе�
ля, обеспеченные имениями. Удельный вес их можно оце�
нить по следующей таблице.

Как видно из таблицы, единственная значительная ак�
тивная операция (после учёта) – это специальные текущие
счета (on call), обеспеченные ценными бумагами. Данная
операция была особенно популярна в столичных обществах,
поскольку там, вблизи биржи, с её помощью преимуществен�
но оформлялась игра на акциях, широко распространенная
в Москве и Петербурге начала XX в. Против использования
кредита, полученного из ОВК, для спекуляции возражали
многие современники, однако положение не менялось до
закрытия петербургской биржи в связи с началом первой
мировой войны в июле 1914 г.

Вернёмся собственно к истории развития обществ вза�
имного кредита в России. Первое такое общество было со�
здано в начале 1863 г. в Петербурге для помощи торговцам,
пострадавшим от пожара на Апраксинском и Щукинском
рынках. Кредитные учреждения нового типа начали быстро
расти, так что число их в 70�е годы XIX в. перевалило за
сотню. Однако кризис второй половины 70�х годов привёл к
прекращению роста и осложнил положение некоторых об�
ществ, недостаточно грамотно ведших дела либо допускав�
ших злоупотребления. В начале 80�х дело дошло до банк�
ротств. Механизм министерских ревизий не был в то время
закреплён законодательно, однако под влиянием «жалоб за�
интересованных в делах обществ взаимного кредита лиц о
принятии тех или иных мер по отношению к обществам»
Министерство финансов провело несколько выборочных
проверок, выявивших «не только полную несостоятельность
большей части сих обществ [обревизованных – А. К.], но и
беспорядочное ведение их дел»5.
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Таблица 1

Суммарный баланс обществ взаимного кредита*
Российской империи на 1 января 1914 г.
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Стандартна реакция царского правительства – «пусть
лучше ничего не делают, чем ошибаются»: министры реши�
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ли ограничить наиболее рискованные, с их точки зрения,
операции. Запрет коснулся ряда операций для нечленов
(приём вкладов на текущий счёт, ссуды под ценные бумаги,
приём векселей на комиссию, переводы за счёт клиентов).
Не оградившие общества от ошибок и злоупотреблений ру�
ководства, эти запреты в значительной степени стеснили
их деятельность. Вплоть до конца XIX в. число и обороты
обществ взаимного кредита в России сохранялись на
прежнем уровне. И лишь в новом столетии возобновился
их рост, особенно проявившийся в годы столыпинского
подъёма экономики.

Таблица 2

Численный рост обществ взаимного кредита (на начало года)6

С новой стадией развития возникли и новые проблемы.
Учредительство обществ, уподобившееся лихорадке, носило
стихийный характер. В некоторых населённых пунктах, кото�
рым хватило бы и одного общества, открывались сразу несколь�
ко. По выражению «Финансового обозрения», это приводило
к лишению их коммерческого кредита и превращению в «чи�
новничьи кассы взаимопомощи»7. Для столиц участие челове�
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ка сразу в нескольких обществах стало обычным. Противоре�
чила первоначальной идее и широко распространившаяся прак�
тика вычета десятипроцентного взноса в основной капитал из
ссуды взамен уплаты его «живыми» деньгами. Такой порядок
облегчал участие в обществе тем, у кого не было денег на
вступительный взнос, однако соответствующая часть капита�
ла, по крайней мере, на время (пока на неё не привлекались
пассивы), оказывалась фиктивной.

Во многих обществах из�за увеличения численности чле�
нов нарушался один из основных принципов взаимности: все
должны знать друг друга в лицо. Это затрудняло получение
кредита рядовым членам, поскольку правления, конечно, ос�
торожно подходили к учёту векселей незнакомых людей. Спо�
собом обойти это затруднение стал широко распространив�
шийся в столице групповой кредит. Суть его состояла в
обеспечении учёта векселей солидарной ответственностью
перед ОВК группы членов, которые создавали кружок взаим�
ной поруки и подписывали с обществом соглашение. Векселя,
предъявляемые членами кружка к учёту, подписывались все�
ми участниками объединения. Одновременно формировался
особый фонд из удержанных 10% от открытого при учёте век�
селя кредита, а также ежемесячных отчислений. Фонд нахо�
дился на счетах ОВК и предназначался для периодического
выкупа векселей при их переучёте и для погашения возмож�
ных долгов членов кружка по полученным ссудам. Имея та�
кую солидную гарантию, руководство общества с большей охо�
той учитывало векселя участников кружков. Повышение
собственной кредитоспособности членов побуждало участво�
вать в групповом кредите, несмотря на то, что связанные с
этим обязательные отчисления увеличивали стоимость зай�
ма. По наблюдениям одного из экономических журналов того
времени, в 1914 г. таких кружков в обществах Петербурга
насчитывалось несколько десятков8.

Таким образом, складывались объединения, которые мож�
но назвать «ОВК в ОВК», возмещавшие связанное с ростом
обществ исчезновение «товарищеского духа», на которое
сетовали некоторые современники.
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Многократное увеличение численности обществ взаимно�
го кредита привело к необходимости создания их Центрально�
го банка (ЦБ ОВК). Одним из главных доводов в пользу объе�
динения был тот факт, что в одно и то же время одни ОВК
кредитовались в коммерческих банках, а другие – держали в
них свободные средства. Таким образом, банки выступали по�
средниками в распределении средств между обществами, по�
лучая за это солидные проценты. Оставить деньги в бюджетах
самих обществ и было изначально основной целью объедине�
ния. Центробанк был создан на тех же основаниях, что и обыч�
ное общество: каждый пайщик мог получить кредит, в 10 раз
больший его взноса в основной капитал. Деятельность банка
сдерживал устав: он не мог привлекать в пассивы средства
населения. Поэтому, несмотря на крупные кредиты в Госбан�
ке и коммерческих банках, которыми располагал ЦБ ОВК,
средств не хватало. Руководство банка предложило выпустить
паи, однако это было запрещено Минфином, поскольку унич�
тожило бы принцип взаимности и превратило бы ЦБ ОВК в
акционерный банк9.

Среди самих обществ популярность Центрального банка
росла. Если на момент открытия, к 30 января 1909 г., он
объединял 144 ОВК (39% всех существовавших в это вре�
мя), то к началу следующего года – 304 (65%), ещё через
год – 464 (76%), а к 1912 г. – 650 обществ10. На начало
1916 г. в ЦБ состояли 614 обществ, из которых минималь�
ный взнос (1 тыс. руб.) сделал 201 участник, по 2 тыс. руб.
внесли 72, предельный взнос – 20 тыс. – 1 общество11.
Таким образом, большинство участников не ограничилось ми�
нимумом. Оборотный капитал составил 2 млн руб. Нескольки�
ми миллионами исчислялись бланковые ссуды банка обще�
ствам, а ежедневные обороты корреспондентского союза,
организованного банком среди своих членов, достигали 6 млн12.

Несколько ухудшилось положение в 1912 г. Из 932
существовавших в то время обществ 102 закончили его с
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убытком (составившим 31% от суммарной прибыли всех ос�
тальных обществ)13. В значительной степени повлияла ухуд�
шившаяся экономическая обстановка. Из�за этого коммер�
ческие банки резко сократили кредиты ОВК, одновременно
повысились ставки, уменьшились кредиты Центрального
банка. Из членов последнего пришлось даже исключить ряд
обществ ввиду их неспособности погасить задолженность,
достигшую 900 тыс. руб.14 В итоге 1913�й год Центробанк
закончил с убытком. Это подтолкнуло участников съезда
8 мая 1914 г. всё же принять решение о реорганизации бан�
ка на акционерных началах. Видный финансовый деятель
И. Х. Озеров был сменён на посту председателя правления
председателем Томского ОВК, бывшим депутатом 1�й Госу�
дарственной думы А. И. Макушиным15. Особенная канцеля�
рия по кредитной части отвергла проект акционирования
на том основании, что он не получил одобрения двух тре�
тей участников собрания. Однако руководство Центробан�
ка, дополнительно опросив участников, решило не отсту�
пать и возобновить ходатайство.

В общем, несмотря на отмеченные выше колебания, к
началу первой мировой войны общества взаимного кредита
демонстрировали поражавшие воображение современников
спринтерские темпы развития. Диктовавшиеся правитель�
ством особенности устройства ОВК показывают стремле�
ние властей сохранить их в качестве некоего полупатриар�
хального типа учреждений, напоминающего большую семью,
где все друг друга знают и ведут дела на основании взаим�
ного доверия. Однако огромная потребность средних слоёв
города в кредите смела тесные рамки. Стремительный ко�
личественный рост начала XX в. перерос в качественные
перемены, затронувшие как внутреннее устройство обществ,
так и главное – координацию их деятельности на всерос�
сийском уровне. Созданием Центрального банка обществ
взаимного кредита была преодолена их территориальная
ограниченность и обеспечен новый уровень развития.
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И. А. ЧУДНОВ,
кандидат исторических наук,

Кузбасский государственный технический университет,
Кемерово

Реформа наших Вооруженных сил, о которой столько
говорят и пишут в последнее время, в значительной мере
затрагивает оборонную индустрию. Принятие решений в
этой сфере протекает подчас весьма болезненно. Наша стра�
на имеет огромный и в какой�то мере уникальный опыт ре�
гулирования объемов военного производства. К сожалению,
он недостаточно изучен, обделен вниманием ученых.

В советской экономической и особенно историко�партий�
ной литературе показан быстрый, плавный и планомерный
переход индустрии от войны к миру. В условиях сверхцент�
рализации так и должно было быть. После Великой Отече�
ственной войны конверсией активно занимались в планиру�
ющих и директивных органах.

Вместе с тем процесс исполнения решений значительно
отличался от разработанной модели. Резкое снятие военно�
го заказа при отсутствии новой специализации больно уда�
рило по предприятиям. Планы по гражданской продукции
выполнялись, в лучшем случае, на треть. По мнению Гос�
плана СССР, это было следствием сокращения рабочего дня,
введения отпусков, реэвакуации специалистов и т. д. Фак�
тически признавалась ведущая роль экстенсивных факто�
ров. Действительно, в военные годы прирост достигался во
многом благодаря постоянным мобилизациям рабочей силы
и привлечению спецконтингента, который на сибирских за�
водах часто не включали в списочный состав рабочих. Со�
гласно отчетам, меньшим числом работающих производили
больше продукции, что должно было означать рост произ�
водительности труда.
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Госплан страны, вероятно, не предвидел наступления
глубокого спада. Во всяком случае, меры по предотвраще�
нию негативных последствий или запоздали, или были не�
эффективными. К концу войны ни один наркомат тяжелой и
оборонной промышленности не имел четких планов и не
смог плавно, без потрясений перейти к новому производ�
ству. Непрерывная штурмовщина военных лет в одночасье
сменилась полным затишьем. Из наркоматов�министерств
месяцами не поступало никаких указаний. Директора оста�
лись один на один со своими проблемами.

Оборонные заводы Томска в 1946 г. еще не имели планов, утверж�
денных министерствами не только на пятилетку, но и на текущий год.
Предприятия жили «своими наметками». Кемеровские заводы № 129 и
№ 388 в октябре 1945 г. использовали свои мощности на 20% и 15%
соответственно. Рабочие трудились в подсобном хозяйстве, ушли в от�
пуска, делали табуретки. Из наркомата не поступало никаких указаний.
Для завода № 605 был определен новый профиль – горношахтное обору�
дование. План абсолютно не учитывал местных условий и, кроме того,
содержал указание – развернуть параллельное производство мелких де�
талей для машиностроения. Себестоимость втулки при изготовлении ее
на имеющихся крупных универсальных станках составляла 24 руб., в то
же время цена была определена министерством в 5,5 руб.

Завод № 392 Минсельхозмаша летом 1946 г. изготовлял
пудреницы, мебель, пуговицы. Новый профиль еще не был
определен, часть оборудования простаивала. Наконец при�
шло указание – наладить производство триеров. Завод под�
готовил документацию, заготовил детали, затратив на под�
готовительные мероприятия 500 тыс. руб. После этого из
министерства пришло новое указание – производство трие�
ров снять, а выпускать сушилки. К этому моменту произ�
водственные мощности были загружены на 15%, но работа
кипела. В месяц завод производил 1 млн пуговиц, что было
очень выгодно. Себестоимость 1 шт. – 57 коп. – значитель�
но перекрывалась оптовой ценой – 2 руб. за штуку, уста�
новленной в 1926 г. Это экономическое чудо позволяло ра�
портовать о выполнении плана по валу, прибыли и т. д.

Сталинский завод № 526 Минвооружений (Сталинск –
ныне Новокузнецк) делал автоматическое оружие, а после
войны – отбойные молотки. От них, по указанию из Моск�
вы, надо было перейти к выпуску радиолокационных стан�
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ций. Сроки поджимали, требовалось достроить завод, обу�
чить 500 рабочих, найти надежных смежников.

Заводу № 174 (Омск) министерство поручило перейти
от танка Т�34 к Т�54 и СУ�100. План оценивался коллекти�
вом как нереальный. Вместо помощи пришла телеграмма
К. Е. Ворошилова с приветствиями и пожеланиями успе�
хов. На новосибирском заводе № 69 Минвооружений с удив�
лением узнали о новом профиле. Он не имел отношения ни
к подготовленным кадрам, ни к запросам потребителей.
Только в декабре 1947 г. предприятию три раза меняли план,
как по объему, так и по номенклатуре.

Переходный процесс в экономике при наличии огромно�
го планового аппарата должен был проходить четко и сла�
женно. Вместо этого на местах постоянно жаловались на
сбои и дезорганизацию. Метко выразился стахановец из
Новосибирска Захаров: «У нас составляют такие планы, что
не только рабочий не может в них разобраться, но и тот,
кто их составлял».

Степень эффективности «партийного менеджмента» в
«антикризисном управлении» послевоенных лет еще не ис�
следовалась. Между тем судьба послевоенного восстанов�
ления была в руках именно местной номенклатурной эли�
ты. Ее образовательный уровень был значительно ниже, чем
в наши дни, но результаты проявились гораздо быстрее. Этот
феномен нуждается в объяснении.

Значительный интерес представляет вопрос о «привод�
ных ремнях». Отступим от традиции и примем за главный
из них – директорский корпус. Именно он, вместе с ИТР,
лавируя между «накачками» сверху и нажимом снизу, вы�
водил производство на новый уровень. Вероятно, по инер�
ции военных лет центр привык командовать руководителя�
ми. Их пожелания и рекомендации чаще всего не учиты�
вались. Сохранялся лозунг – любой ценой... а ситуация из�
менилась. Работать старыми методами более было невоз�
можно. Руководителям среднего звена причины сложивше�
гося положения были ясны. «Мы сегодня работаем плохо,
потому что вчера, в прошлые годы работали хорошо – рва�
ли, где попало и как попало, любой ценой, любым количе�
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ством людей, не решая главных, больших вопросов, ежед�
невно понукаемые... и вот эти нерешенные вопросы... дого�
няют нас и тянут назад», – говорил на облпартконферен�
ции секретарь Ленинск�Кузнецкого горкома партии. Он был
прав – уголь в Кузбассе добывался в буквальном смысле
кровью. Только за 1945 г. на шахтах произошло 3005 ава�
рий. Обком констатировал, что «такой ценой, такими жерт�
вами давать уголь мы больше не можем... Аварии настолько
возросли, что являются основной причиной срыва добычи
угля». Проблема волновала в основном местное руковод�
ство, из Москвы требовали роста объемов добычи угля.
Минуглепром, как считали в Кузбассе, «за тоннами угля не
видит живых людей».

Стремясь выполнить план перехода на гражданскую про�
дукцию, часто оцениваемый ими как явно нереальный, ди�
ректора и парторги использовали старые проверенные ме�
тоды. Они достаточно подробно описаны в постановлении
Совмина и ЦК ВКП(б) 1588�705С от 16 июля 1946 г. Там
дана развернутая картина приписок и фальсификации от�
четных показателей в народном хозяйстве. Самыми распро�
страненными приемами, по мнению Мингосконтроля, были:
завышение фактически выполненных показателей путем
увеличения так называемых неизменных цен 1926–1927 гг.,
зачисление в отчет несуществующей продукции или полу�
фабрикатов. В соответствии с постановлением уполномо�
ченные Госплана Советского Союза в областях Сибири про�
вели проверки на предприятиях. Типичным был результат
на Томском ГПЗ: «выяснить действительный выпуск под�
шипников на заводе не удалось, т. к. ОТК не ведет точного
учета...»1. В результате проверок выяснилось, что многие
первые места в соревновании и переходящие знамена были
получены за весьма сомнительные показатели. Приписки
были органичной составной частью централизованной эко�
номики, и никакая военная приемка или партийный конт�
роль не могли их искоренить в силу заинтересованности
участников.
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Могли ли директивные органы на основе даже частично
фальсифицированных показателей составлять реальные пла�
ны? Уже в годы перестройки председатель Госкомстата при�
знавал, что «искаженные данные о темпах, уровнях и про�
порциях социально�экономического развития страны не
составляют надежной основы для принятия важнейших ре�
шений»2. Более определенно высказался Г. И. Ханин, пола�
гая, что «в течение многих десятилетий приходилось управ�
лять экономикой в условиях, когда многие показатели, ее
характеризующие, оценивались нашей статистикой грубо
ошибочно»3.

Подобные мысли высказывались и тогда, когда планы
составлялись. На конференции по развитию производитель�
ных сил Кузбасса в ноябре 1948 г. с участием известных
ученых, представителей Госплана, министерств, партийных
и советских руководителей в традиционных спорах между
министерствами проявилась интересная деталь. Перспектив�
ные планы составлялись на основе ориентировочных дан�
ных, получаемых путем опроса ведомств, которые часто да�
вали не объективную, а выгодную для себя картину.
«Ведомства, – подчеркивал один из докладчиков, – не имея
четкой картины развития энергетики и металлургии... ес�
тественно не могут дать обоснованного разреза для своих
цифр перспективного металлопотребления. Скажите маши�
ностроителям, что в Кузбассе будет добываться 100 млн т
угля и выплавляться 6 млн т стали, и они дадут вам совсем
иные цифры потребности в металле, чем давали до сих пор»4.

Конверсия, тем более проводимая на плановой основе,
создавала благоприятную возможность для внедрения дос�
тижений научно�технического прогресса. Именно послево�
енный период стал для многих стран удачным стартом.
У нас тоже интересовались передовыми технологиями. В
декабре 1947 г. был создан Государственный комитет внед�
рения новой техники (Гостехника СССР). Этот орган, веро�

����!!3�� )	�#55�	�"�7	�0	���	
7������!��� ��,� �+������,���*�&� )&�T��	�.	4�#5\5	�0	�8�	
M��&�$��U�2,T )Q���V��*&�(��!V��32(�  �	�.	4�#58�	�c	�d	�e	�M8\	



165СТРАНИЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

ятно, предназначался для разбора и сортировки приоб�
ретенных в годы войны патентов и изобретений. По распо�
ряжению ГКО в июле 1945 г. в Москву была вывезена Бер�
линская патентно�техническая библиотека. Достижения
НТП внедрялись в народное хозяйство путем администра�
тивного нажима. В соответствии с постановлением Совми�
на СССР от 13.02.1949 г. все министерства и ведомства
обязывались «рассмотреть по тематическим перечням, под�
готовленным Гостехникой, 225 тыс. патентов, полученных
в особом порядке...»5.

Но конверсия не имела научно проработанной програм�
мы и не могла ее иметь. Крайне низкий уровень экономи�
ческих исследований признавался во второй половине
1940�х официально. Попытки B. C. Немчинова и Е. С. Варги
изложить свое видение проблем привели к тому, что они
оказались «в плену буржуазной идеологии»6.

Система не была восприимчива к техническим новаци�
ям, и Гостехника просуществовала всего несколько лет, не
успев оказать сколько�нибудь заметного влияния на про�
мышленность. На гражданских предприятиях, за редким
исключением, ее деятельность прошла незамеченной. В
Новосибирске заводы просто «не ощущали никакого руко�
водства со стороны созданного правительством нового орга�
на – комитета по внедрению передовой техники...». Побы�
вавший в Кузбассе зампред Госплана высказался более
определенно: «Нужно подумать, имеет ли смысл давать но�
вые механизмы, если работники Кузбасса не желают ис�
пользовать того, что им уже дано в последние годы». Глав�
ная причина была в том, что «новая техника... привязы�
вается к старой организации производства»7.

Некоторые надежды на ускорение НТП в сибирской про�
мышленности возлагались на трофейное оборудование. Оно
демонтировалось в спешке, чаще всего непрофессионалами
и поступало в Советский Союз некомплектным или без до�
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кументации. Предприятия региона, в значительной степени
эвакуированные, с трудом разместили в годы войны свои
собственные станки. К приему репараций они были совер�
шенно не готовы. За 1945 г. в СССР было отправлено
400 тыс. вагонов. В начале 1946 г. ежесуточно отгружались
из Германии 700–800 вагонов8. Такую массу отечественные
заводы сразу были не в состоянии «переварить». Трофей�
ное оборудование создало проблем едва ли не больше, чем
принесло пользы. Дело было не столько в объективных пос�
левоенных трудностях, сколько в полном отсутствии заин�
тересованности. Аналогичную картину можно было наблю�
дать и с закупленным по импорту оборудованием в 60�е годы
и позже. Традиционно велики были неустановленные запа�
сы, чаще всего оборудование было «свалено, как попало... в
грязи», а приобреталось «без учета необходимости и пла�
нов строительства».

На достижения НТП не делали ставку в планах восста�
новления. Их внедрение наталкивалось на нерешенные про�
блемы организации труда. Не случаен поэтому был перевод
насущных проблем в политическую плоскость. «Подлинным
двигателем производительных сил является свободный со�
циалистический труд, вдохновлённый животворным патрио�
тизмом народной инициативы...» – писала «Правда».

За годы четвертой пятилетки только в промышленности
возникло свыше 250 новаторских начинаний, получивших
всесоюзную известность. Почва для инициатив была огром�
на, и они возникали там, где должна была быть нормаль�
ная, хорошо организованная работа. Действительность да�
вала повод развернуть соревнование за что угодно,
буквально в любом месте, так как, за что ни возьмись, все
нуждалось «в коренном улучшении». Соревнование во мно�
гом восполняло пробел, связанный с недооценкой НОТ. В
условиях спада разворачивалась кампания за выполнение и
перевыполнение планов. В условиях дефицита и изношен�
ности станков – за скоростные методы работы (инициатива
Г. С. Борткевича, П. П. Быкова и др.). В условиях огромно�
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го процента брака – за качество (инициатива А. С. Чут�
ких). Для борьбы с прогулами и низкой квалификацией –
за коллективную стахановскую работу (инициатива Ф. Л. Ко�
валева) и т. п.

Последний, возникший на ткацкой фабрике почин пред�
ставлялся панацеей для всей промышленности и внедрялся
повсеместно. Между тем даже сами инициаторы не были
уверены в правильности такого подхода. Так, Ф. Л. Ковалев
(инженер ткацкой фабрики), выступая на конференции по
скоростному резанию металла, так ответил на недоуменные
вопросы из зала о том, как внедрять его метод в машино�
строении: «Если нет смысла заниматься такими приемами,
не тратьте времени и не делайте этого только для отчета,
что по методу Ковалева мы тоже занимаемся, а чем занима�
емся – неизвестно»9.

С идеями Ф. Л. Ковалева сегодня нельзя не согласиться.
Он наблюдал работу несколько стахановцев, выбирал луч�
шие приемы у каждого, суммировал их по какой�то одной
операции и получал максимально эффективную модель тру�
да. Не умаляя значение этой разработки, необходимо отме�
тить, что подобная система была создана еще в 80�е годы
XIX века американским инженером Ф. У. Тейлором, кото�
рый проводил хронометражные наблюдения лучших рабо�
чих, выявляя наиболее рациональные приемы. Автор пола�
гал, что «хорошая организация при бедном оборудовании
даст лучшие результаты, чем отличное оборудование при
плохой организации»10. Актуальность этого тезиса для оте�
чественной экономики трудно переоценить.

Инженер Ф. Л. Ковалев, как и другие советские инжене�
ры и хозяйственники, могли «не раболепствовать перед За�
падом», изучая Тейлора, можно было учесть опыт петер�
бургского Путиловского завода. Профессор Г. Л. Гант еще
в начале века предлагал следующую схему изучения пере�
довых методов работы «по�стахановски»: разложить слож�
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ную операцию на элементы, исследовать каждый из этих
элементов в отдельности, последовательно соединить полу�
ченный путем вышеупомянутого исследования результат11.

Понятно, что любая, самая эффективная система орга�
низации труда заработает лишь тогда, когда будет заинте�
ресованность в результатах работы. Сам Ф. Л. Ковалев под�
черкивал: «Мы каждому рабочему показываем этот прием,
ни один рабочий не может сказать, что он не ознакомлен со
стахановским методом работы, и только нежелание отдель�
ных рабочих может привести к тому, что приемы окажутся
неэффективными».

Местные партийные органы едва успевали поддерживать
непрерывно распространявшиеся почины и инициативы.
Реальная жизнь все больше отрывалась от отчетов. Секре�
тарь Томского обкома откровенно признавал: «Если просле�
дить работу наших предприятий в отношении творческой
инициативы... то этого мы пока не найдем на своих заво�
дах... из�за прорех; запущенность невероятнейшая встреча�
ется на большинстве предприятий...»

Интересно проанализировать экономические результаты
многочисленных кампаний. Они, как сейчас принято гово�
рить, неоднозначны. Предприятия Сталинска (Новокузнец�
ка) в 1948 г. в ходе движения за сверхплановые накопле�
ния, как это тогда называлось, сэкономили сверх плана
105 млн руб. Вместе с тем только на КМК затраты на внут�
ризаводской брак составили 30,2 млн руб., сверхнорматив�
ные потери металла достигли 10 тыс. т, оборачиваемость
средств на 12 дней превысила план и т. д.

Несовершенство технологии, брак и огромная материа�
лоемкость сводили на нет усилия стахановцев и результаты
починов. Металлургам не было никакого смысла перевы�
полнять план, если, например, на Томском инструменталь�
ном заводе в брак уходило до 30% всего израсходованного
металла. Вполне допустимым считалось делать из 8,5 т ста�
ли – 3,5 т изделий, остальное шло в отходы. Мастер завода
так описывал производственный процесс: «Каждый месяц
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первые пять дней мы стоим... с 5 по 20 число работаем по
графику, с 20 нам дают новый график. С 25 “оперативный”
график, а дальше до конца месяца начинается ничем не при�
крытая штурмовщина...»12

Горячка инициатив могла способствовать быстрому вос�
становлению промышленности, но не могла подменить НТП.
В условиях, когда интеллигенты�космополиты «раболепство�
вали и низкопоклонствовали», «разглашали государствен�
ную тайну» и т. п., на арену вышли «люди из народа» –
самоучки�передовики. Они, как подчеркивал И. В. Сталин,
«свободны от консерватизма и застойности некоторых ин�
женеров, техников и хозяйственников, они смело идут впе�
ред... то и дело дополняют и поправляют инженеров и тех�
ников. Они нередко учат их и толкают вперед»13. В
1946–1947 гг. стало нормой, и это отмечала пресса, когда
многие ученые и ИТР начали активно популяризировать
передовые методы труда рабочих�новаторов. В то же время
значительное количество отечественных научных разрабо�
ток пылилось в архивах. Хорошие результаты по скорост�
ному резанию металла были достигнуты уже в середине
30�х годов; внедрение метода относится ко второй полови�
не 40�х. Оно проводилось в приказном порядке без учета
значительного износа станочного парка.

Соревнование не исчерпывало попыток интенсификации
производства в процессе конверсии. В ряде отраслей, преж�
де всего военном производстве, шло внедрение передовых
технологий. В оборонной промышленности существовали те
же проблемы, что и в других отраслях. Сохранение значи�
тельного количества военных заказов в послевоенные годы
нельзя рассматривать как недостаток конверсии. Страна
должна была иметь армию, адекватную сложной международ�
ной обстановке, способную противостоять диктату извне.

#������	�Z	�#�56	��1	�#	�W	��#�:	��	�MM	^��&� �������!,	�#5M6	��7��Q�	
#7�0)������	�P	�P�*&� V�������2!�	�.	4�#58�	�0	�87M	



ЭКО170

������������	


���������������������������������� �!� ���� ���"������# ��������
���� ���������� ����� $��%����#�������&�����$���������%����"���� ��'�#�
$�����#�� �� ��������#�	� (�� $���!�� ���� ������� ����� ������� ��  � �
� �� ��! ���"&� ����������! ���"����������	�(����� $������� #����� � ���)
�������� #�� ������� ��������� �$�! � � �����  � ���$������ *+ ���� ,
-�������.�� �����/�����&��# )' ���������"���� ������������' ���� ��
� ������! ���"� � ���������$����&� ��  ����#����  �����0 �#� ���$�#� �
�������� ����� �� �  �&� 1� 2��#�������� ����	� ���� ��� � ����� ���� #�����
���� ������&� ��� � �������� �� �����"�#�� ��������&� ���� �� �����! ��� 
��#��� � �$���� 0���������&����� �3  ����������#��� ��%���$#�0����
��������"�+���#��������� 3 �����$�����$�������� �����%��&������
- � ���%�������� #	

������������	�
���������������������	����

������������
�	��

�������� ��	��� �������
��� ����
� � ������ ������
�� �	�
�

���
�	��������� ��	��� 
�� ���
� ������ ����!

"������  ����� ��
����������� ���#�	����� � �����
����� ������

$�� ���
�	�������� ���������� ������ ���
� �� � ���
�!

4((�5674�((68

���(�94�6:

����������	
��������


И. В. БОЙКО,
кандидат экономических наук,

Санкт=Петербургский государственный университет
экономики и финансов

В послевоенный период экономика стран, находящихся «за
пределами железного занавеса», прошла несколько этапов
смены экономической и технологической парадигмы. Их ос�
новным содержанием было дальнейшее углубление междуна�
родного разделения труда и смена конкурентных соотноше�
ний между промышленно развитыми и развивающимися
странами. Внутри последних также происходили глубокие си�
стемные изменения: развивающийся мир разделился на «впе�
реди летящих гусей» (азиатские страны: сначала Япония, за�
тем Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур и т. д.), которые
постепенно стали задавать ритм, направление и характер тех�
нологических изменений странам�последователям.
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Накануне Второй мировой войны практически все веду�
щие промышленно развитые страны (США, Россия, Герма�
ния, Великобритания, Франция, Италия) имели военно�
ориентированную экономику. Ей соответствовала и техноло�
гическая парадигма – создание новой военной техники, ак�
цент на «продуктовых технологиях», активная роль госу�
дарства как основного заказчика и покупателя. Ценовая
конкуренция и объемы внедрения технологий, снижающих
затраты, были незначительны, борьба за покупателя, ори�
ентация на коммерческий результат не имели смысла.

Страны Западной Европы, потерпевшие поражение во
второй мировой войне, и Япония начали свое промышлен�
ное развитие с реализации стратегии «догоняющего роста».

В 1955–1961 гг. расходы на исследования и разработки
в западноевропейских странах увеличивались более чем на
20% в год. Прежде всего был сделан акцент на развитии
гражданского сектора экономики и внедрении гражданских
технологий (США невольно «помогли» своим будущим кон�
курентам – Германии и Японии – тем, что установили пре�
дельный размер военных расходов в ВВП). Считается, что
концентрация исследовательских усилий на гражданских
направлениях, привлечение в эти секторы наиболее выдаю�
щихся ученых и специалистов стали причиной роста конку�
рентоспособности и успеха стран на мировом рынке.

На этом этапе «двигателем» прогрессивных изменений ста�
ли импортные технологии (опять же в основном американ�
ские), направленные на развитие базовых отраслей, выпуска�
ющих стандартизированную продукцию (что вполне соот�
ветствовало задачам восстановительного этапа). Основные
расходы на исследования и разработки были связаны с адап�
тацией зарубежных технологий. Так, в 1960 г. платежи Япо�
нии по импорту технологий составили 94,9 млн дол., Фран�
ции – 90,8 млн дол., Западной Германии – 127,5 млн дол.
(в 1965 г. эти цифры составили соответственно – 167 млн дол.,
213 млн дол. и 195,2 млн дол.).
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Усиление значения технологического превосходства в
области производства гражданской продукции, особенно
потребительского назначения, сопровождалось потерей
США лидирующих позиций на мировом рынке в целом: рос�
ло отрицательное сальдо торгового баланса и уменьшались
торговые преимущества в секторе высокотехнологических
товаров. Уже в 1985 г. превышение экспорта высокотехно�
логических товаров над их импортом в США составило все�
го 3,5 млрд дол.

Итак, результатом первого этапа смены экономической
и технологической парадигмы стало появление конкурен�
тов для США, ориентированных на внедрение нововведе�
ний в гражданское производство, уделяющих особенное вни�
мание рынку и рыночным стратегиям, формирующих новые
условия международного разделения труда.
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Шоком, вызвавшим глубокие изменения в экономичес�
кой и технологической парадигме практически всех промыш�
ленно развитых стран, стал нефтяной кризис 1970�х годов.
Цена нефти на мировом рынке увеличилась с 2,51 дол. за
баррель в 1972 г. до 10,79 дол. в 1974 г. Второй нефтяной
кризис, начавшийся в 1979 г., привел к повышению цен на
нефть до 37,29 дол. за баррель в 1981 г. Именно эта ситу=
ация вызвала необходимость проведения глубоких
системных изменений в национальных экономиках
стран=нефтеимпортеров, стала импульсом для глубо=
кой модернизации и серьезных прогрессивных изме=
нений.

Наиболее интересен опыт изменения технологической
парадигмы в Японии. Во�первых, многим предприятиям было
рекомендовано направить свои исследовательские усилия
на создание и внедрение энергосберегающих технологий.
Например, в сталелитейной промышленности получили раз�
витие технологии производства стали с меньшим объемом
потребления нефти, кроме того, было значительно сокра�
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щено потребление энергоносителей. Рекомендации прави�
тельства подкреплялись соответствующим пакетом финан�
совых мер. Так, правительство увеличило расходы на про�
ведение соответствующих исследовательских работ с 7,5%
(от общего объема их финансирования) в 1975 г. до 16,3%
в 1985 г. Кроме того, правительством была начата реализа�
ция крупномасштабного проекта разработки технологий
получения альтернативных источников энергии – «Sunshine
project» и технологий консервации энергии – «Moonlight
рroject».

Во�вторых, началось изменение всей промышленной
структуры в направлении производства энергосберегающей,
технолого�интенсивной продукции с более высокой долей
добавленной стоимости. Стали сворачиваться энергоемкие
и стремительно развиваться высокотехнологические отрас�
ли. Так, если в начале 1970�х годов Япония была второй
страной в мире по производству алюминия, то уже к концу
80�х годов отрасль практически перестала существовать: из
14 заводов, выпускающих алюминий, остался один. В то же
время развитие получили такие высокотехнологические про�
изводства с высокой долей добавленной стоимости, как вы�
пуск полупроводников, компьютеров, чистой химии и дру�
гих. Результатом стало увеличение доли Японии на мировом
рынке высокотехнологической продукции с 7,2% в 1965 г.
до 19,8% в 1986 г.

Итак, в результате второго этапа многие страны измени�
ли структуру экономики в направлении развития энерго�
сберегающего производства и активного развития высоко�
технологических товаров с более высокой долей добав�
ленной стоимости. Фактически произошел переход от
экстенсивной к интенсивной модели развития, когда основ�
ным условием устойчивого роста стало увеличение произ�
водства продукции с использованием ресурсосберегающих
технологий. Большое значение приобрела ценовая конку�
ренция, что стимулировало снижение затрат за счет вне�
дрения процессных технологий.
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На этом этапе все новые группы стран (сначала Респуб�
лика Корея, затем Малайзия, Таиланд, Индонезия, Китай и
пр.) начинают осваивать производство стандартизирован�
ной продукции, пользуясь своими преимуществами в деше�
вой рабочей силе. Особенно острая конкуренция наблюда�
ется в таких традиционных промышленных отраслях, как
сталелитейная, судостроение, в производстве электроники.
Это приводит к сужению спектра технологического лидер�
ства многих промышленно развитых стран и к необходимо�
сти освоения новых рыночных ниш за счет разработки и
продвижения на рынок новых товаров.

Одновременно сокращается «жизненный цикл» товара,
увеличивается значение постоянного обновления производ�
ства, повышаются требования к гибкости и мобильности
частных компаний в освоении и представлении на рынке
новых видов продукции. Постепенно снижается значение
экономии на изменении масштабов производства и возрас�
тает роль способности фирм к разработке, внедрению и бы�
строму обновлению новых товаров. На этом этапе усили=
вается значение фундаментальных исследований,
формирующих особенные конкурентные преимуще=
ства по созданию принципиально новых товаров.
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….но шел своим путем. Без нефтяных потрясений и ва�
лютных колебаний, без необходимости учета новых тенден�
ций в международном разделении труда и изменения харак�
тера конкуренции на мировом рынке.

Технологическую политику в СССР определяли три сис�
темные экономические характеристики: максимальная ори�
ентация на самообеспеченность (в условиях замкнутой,
автаркичной экономики); особая значимость высокой обо�
роноспособности страны и выполнение миссии «зонтика»
для стран социалистической ориентации; высокая ресурсо�
емкость продукции.
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Создание такой системы соответствовало необходимос�
ти поддержания высокого уровня жизнеспособности и обес�
печения независимости страны. Значительная мобилизаци�
онная способность экономики позволяла выполнять такие
масштабные задачи, которые было бы не под силу выпол�
нить в условиях рыночно�либеральной экономики. До сих
пор, к примеру, западных специалистов удивляет тот факт,
что за период с июня по ноябрь 1941 г. из западных регио�
нов страны в восточные было эвакуировано 1523 основных
промышленных предприятия и 6 миллионов рабочих. Вы=
сокая мобилизационная эффективность позволила
СССР решить задачи восстановительного периода, ког=
да было необходимо «воскресить» 1710 городов и
70 тыс. деревень, 1300 мостов, 32 тыс. предприятий и
65 тыс. километров железных дорог, ранее полностью
или частично разрушенных.

Но если в 50–60 годы СССР имел высокие темпы роста
(около 6%), а созданная экономическая и технологическая
система позволяли решать сложные и масштабные задачи,
то к началу 70�х необходимо было начать трансформацию
этой системы в соответствии с мировыми рыночными тен�
денциями. Между тем СССР оставался огромной системой
с высокой степенью милитаризации экономики: по некото�
рым оценкам, к 1985 г. в СССР военные расходы составля�
ли около 25% ВВП. Особенно опасную финансовую нагруз�
ку на теряющую эффективность экономику оказала про�
грамма перевооружения, начатая в 1970�х годах.

Высокая милитаризованность экономики являлась при�
чиной ориентации на выпуск стандартизированной продук�
ции при этом отсутствала необходимость в разработке и
внедрении «сберегающих» и «удешевляющих» технологий
(в отсутствие рынка и ценовой конкуренции). Так, высокий
спрос на продукцию сталелитейной промышленности со сто�
роны все разбухающего военного сектора привел к тому,
что СССР выплавлял в 2 раза больше стали, чем США (при
сомнительном качестве и конкурентных характеристиках).
Кроме высокой ресурсоемкости это приводило к отсутствию
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необходимости в разработке новых, более дешевых заменя�
ющих сталь материалов, например пластика.

В 1989 г. СССР был ведущим в мире производителем неф�
ти, природного газа, стали, железной руды, тракторов и пр.
О низкой эффективности использования ресурсов свиде�
тельствует тот факт, что на производство одной тонны бу�
маги в СССР потреблялось в 7 раз больше древесины, чем в
Финляндии. Надо заметить, что в промышленный оборот
все более вовлекались природные ресурсы отдаленных ре�
гионов Сибири и Дальнего Востока. Это значительно удо�
рожало производство не только ввиду транспортной состав�
ляющей (высокой «транспортоемкости» продукции), но и
достаточно сложных климатических условий.

Военно�ориентированная экономика определила и по�
требность в создании особой системы внутренней органи�
зации народного хозяйства – пропорции между отраслями,
соотношение между поставками сырья и комплектующих,
производством и сбытом целиком регламентировались го�
сударством. План был законом. Любая инновация создава�
ла риск невыполнения плана, который определялся в тон�
нах и рублях. Западные источники приводят пример, когда
план представления новой техники на Украине требовал
проведения 2 900 изменений в планах поставок, производства
и сбыта. На это не мог идти ни один советский менеджер.

Следствием милитаризованной экономики являлось так�
же практически полное угнетение потребительского спро�
са, который на западных рынках все более определял
характер технологической политики и условия конкурен�
тоспособности. Наметился огромный разрыв между иссле�
дованиями, их результатами и практическим применением.
Возросло дублирование исследовательских усилий. В то же
время не могло быть и речи о научно�технической коопера�
ции с зарубежными учеными, что позволило бы экономить
ресурсы, избегать дублирования в условиях растущей за�
тратности фундаментальных исследований, разделять риск
и т. д. Одним из немногих направлений, в котором СССР
до некоторых пор мог позволить себе лидерство (кроме во�
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енных) – это космические проекты, но и для их реализа�
ции, как показала практика, не хватило экономических
ресурсов.

В то же время за весь период существования в СССР
были созданы огромные запасы «интеллектуального» или,
как говорят на Западе, «человеческого» ресурса. В начале
80�х годов в вузах страны обучалось более 5 млн студентов,
а численность ученых и инженеров, работающих над созда�
нием новых технологий, составляла 830 тыс. человек (для
сравнения: в США – 600 тыс.). Не является ли это преиму�
ществом России в «новой экономике», где значение капи�
тальных активов существенно сокращается? И есть ли ка�
кая�либо целесообразность в использовании национальных
ресурсов для протекционистской защиты, восстановления
или даже модернизации отдельных крупных производств,
тем более в реалиях современного международного разде�
ления труда?

&	�����
	�'

Известный американский экономист австрийского про�
исхождения Й. Шумпетер не дожил до эпохальных пере�
строечных процессов в советской экономике, но, как кажет�
ся, сказал именно о нас, когда доказывал, что экономический
рост – это процесс «созидательного разрушения» (creative
destruction). Мы считаем, что либеральная экономика мо�
нетаристского типа явилась для России мощным рычагом
разрушения прежней системы, расчистила поле для появ�
ления новых идей, формирования новой экономики и соот�
ветствующей ей технологической структуры. Но либераль=
ные идеи показывают свою полную несостоятельность
в качестве руководства для вступления в фазу «сози=
дания».

Инновационная политика в России будет строиться не
по традиционной схеме «государство – бизнес», а по схеме
«федеральное правительство – региональные администра�
ции – бизнес». Вне всякого сомнения, правительство раз�
работает свои направления технологической политики,
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соответствующие общегосударственным целям и осуществ�
ляемые за счет преимущественно собственных, бюджетных
и внебюджетных, ресурсов (например, технологическая ре�
структуризация транспортного и топливно�энергетическо�
го комплексов, создание единого информационного про�
странства).Поскольку инновационная экономика – это
прежде всего гибкая, динамичная экономика, в которой со�
здаются новые, исчезают отжившие компании, идет поиск
новых рынков, освоение новых рыночных ниш, принятие фе�
деральным правительством на себя всей инициативы и от�
ветственности в сфере инновационной политики нам пред�
ставляется дискредитацией самой идеи инновационной
экономики. Поэтому разработка и осуществление инно=
вационной политики в России возможны первоначаль=
но на региональном уровне. Наиболее кризисные, в том
числе дотационные регионы, с которых, как показывает ми�
ровой опыт, начнется процесс реструктуризации, станут ло�
комотивами инновационного процесса.

Шагом в этом направлении должно стать формирование
новой модели регионального развития, изменение транс�
фертной политики федерального центра, стимулирующей ин�
новационные процессы и максимальное использование внут�
ренних ресурсов развития регионов для преодоления раз�
личных экономических проблем на пути устойчивого
развития за счет создания и внедрения в производство прин�
ципиально новых, инновационных, товаров.



179КНИЖНАЯ ПОЛКА

������������	

���(�94;<=�68�><?�26=(�=@A�1

�5=<9B�C�D�56�

"�
�������!�%!�&��
� ��������������
����'
�����	������	���	��#����� ������
�
���������!

(!'�)*+�,-
����
.�� /��0110!�2304��!

Разработка проблем экономической безопасности – но�
вое направление отечественной экономической науки. В
силу причин объективного и субъективного характера рос�
сийские ученые по�настоящему обратились к данной теме
лишь после развала СССР. Пока серьезных публикаций срав�
нительно немного. Живейший интерес к ним как у специа�
листов, так и у широкого круга читателей понятен, посколь�
ку безопасность государства в экономической сфере
является ключевой, и от нее зависят все другие компонен�
ты национальной безопасности – военная, социально�поли�
тическая, информационная, экологическая.

На сегодняшний день концентрированное выражение оте�
чественной теоретической мысли по разработке категории эко�
номической безопасности представлено в работах возглавляе�
мого академиком РАЕН, профессором В. К. Сенчаговым
коллектива ученых Института экономики РАН и его Центра
финансово�банковских исследований. Этот коллектив тесно
сотрудничает по этой теме с секцией «Проблем макроэконо�
мики и социального рыночного хозяйства» РАЕН.

За относительно короткий срок появились три книги «Эко�
номическая безопасность. Финансы. Банки» (в 1996 г.), «Эко�
номическая безопасность: производство – финансы – банки»
(1998 г.) и «Экономическая безопасность России (тенденции,
методология, организация)» (2000 г.). И вот теперь вышла в
свет четвертая книга, автором которой является непосред�
ственно руководитель творческого коллектива.

Ключевые положения книги прошли апробацию во время
лекций ее автора в российских вузах и научно�исследователь�
ских центрах, а также при выполнении заданий Научного со�
вета при Совете безопасности РФ. Широкий резонанс вызва�
ли выступления ученого по основным тезисам книги в других
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странах. Рецензируемая монография – по существу, первая
работа, в которой экономическая безопасность Российской
Федерации рассматривается комплексно в системе формиро�
вания национальной геополитической стратегии с учетом ос�
новных элементов современной глобализации, в контексте
адаптации и встраивания нашей страны в систему мирового
хозяйства. При этом автором сделана попытка определить глав�
ные национальные интересы и геоэкономические позиции Рос�
сии, спрогнозировать и обосновать ее действия в сфере эконо�
мики, в том числе при выработке и проведении экспортно�
импортной политики, при фиксации пределов открытости эко�
номики, при принятии необходимых защитных мер в ходе под�
готовки к вступлению в ВТО и др.

Категория экономической безопасности впервые пред�
ставлена как система, состоящая из ряда функционально
важных и взаимосвязанных блоков, которые включают кон�
цепцию национальной безопасности, национально�государ�
ственные интересы в сфере экономики, угрозы этим инте�
ресам, индикаторы и пороговые значения экономической
безопасности, организационную структуру и нормативную
правовую систему обеспечения экономической безопасности.

Глубокое знание механизма функционирования экономи�
ки позволило автору провести систематизацию реальных и
потенциальных угроз Российской Федерации в предстоящие
годы. Особое место в книге отводится обоснованию уров�
ней порогов безопасности. По мнению ученого, исходной
базой такого обоснования должны служить социальные ин�
дикаторы: низкий уровень доходов населения, углубление
имущественного расслоения общества, чрезвычайно высо�
кая доля бедных.

В. К. Сенчагов не только проделал сложную работу с
привлечением обширнейшего фактологического материала,
но и предложил оригинальные разработки, в том числе ме�
тодологические приемы расчета таких порогов экономичес�
кой безопасности, как объем ВВП, наличие золотовалют�
ных резервов, коэффициент монетизации. Как известный
специалист�финансист, автор убедительно доказывает, что
в системе взаимодействия основных индикаторов определя�
ющая роль принадлежит курсу валюты.
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Несомненным достоинством книги является и то, что
широкая научная и энциклопедическая эрудиция автора
позволила избежать «сухости» в подаче материала и изло�
жении своих взглядов. Читатель найдет ряд интересных
трактовок, объясняющих с точки зрения взаимозависимос�
ти внутренних и внешних угроз причины возникновения тех
или иных событий, их исторического хода и политической
направленности. Хотелось бы полностью солидаризировать�
ся с автором, когда он пишет о том, что термин «разруше�
ние СССР» с учетом современного понимания внутренних
и внешних угроз «более точен, чем саморазрушение, кото�
рое вряд ли бы состоялось без внешнего воздействия, по�
скольку экономические и политические взгляды видных де�
ятелей оппозиции находились под сильным внешним
влиянием», а экономический и правовой механизм защиты
национальных интересов оказался неэффективным.

Исходя из уроков развала бывшей державы В. К. Сенча�
гов приходит к выводу, что проблема безопасности совре�
менной России, защита ее национальных интересов – выхо�
дит на первый план. Основными моментами здесь являются
оценка России как государства, выяснение ее истинного гео�
политического положения, выявление жизненно важных на�
циональных интересов. В системе координат «геополитика
� национальные интересы � экономическая безопасность»
центральной составляющей, по мнению автора, является
геополитическая стратегия государства, исходя из которой
должна быть правильно сформулирована задача построения
современной рыночной экономики.

Говоря о перспективах социально�экономического разви�
тия России, В. К. Сенчагов указывает на реальные опаснос�
ти, грозящие будущему страны. Так, в книге особое внима�
ние обращено на существующие дисбалансы в статусе
России как геополитической державы, возникшие уже пос�
ле разрушения СССР. К примеру, по заключению ученого,
бюджетный и инвестиционный потенциал Российской Фе�
дерации на порядок ниже ее ресурсного потенциала. Для
начала устойчивого развития России, по оценке автора, не
хватает 200–300 млрд дол. Однако главная беда нашей стра�
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ны заключается в том, «что финансово�банковская система,
корпоративное управление и все звенья государственного
механизма не способны использовать на благо страны и ее
граждан накопленный ресурсный потенциал, и те денеж�
ные средства, которые страна зарабатывает от благоприят�
ной ценовой конъюнктуры». Полностью поддерживая дан�
ный тезис ученого, от себя добавлю: ни одно из правительств
новой России так и не смогло остановить незаконный вы�
воз валютной выручки, насчитывающей к настоящему вре�
мени, по разным оценкам, от 150 до 400 млрд дол., эти сред�
ства пришлись бы кстати для финансирования устойчивого
экономического развития.

Поэтому сегодня, заключает В. К. Сенчагов, России «ну�
жен качественно новый уровень стратегического управле�
ния и планирования, как на макроуровне, так и на корпора�
тивном уровне», чтобы достойно и без потерь вписаться в
набирающий темпы процесс глобализации.

Рецензируемая книга является в значительной мере пио�
нерной работой и, естественно, не свободна от определен�
ных недостатков. В ней, по сравнению с ранее изданными
монографиями, меньше уделено внимания исследованию
проблем повышения эффективности бюджетно�налоговой и
денежно�кредитной политики. Насколько нам известно, ра�
бота в этой области в Центре финансово�банковских иссле�
дований продолжается, и поэтому следует ожидать новых
публикаций по этой проблематике.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы автор и воз�
главляемый им творческий коллектив и дальше вели иссле�
довательскую работу в области теории национальной безо�
пасности в период рыночной трансформации России и
набирающей обороты глобализации. Без всякого сомнения,
подобные научные разработки – жизненно необходимы, что�
бы правопреемница бывшей державы никогда не повторила
трагических для ее народа ошибок.

Ю. Ф. ГОДИН,
консультант Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ

и связям с соотечественниками, ведущий научный сотрудник
 Центра внешнеэкономических исследований РАН,

Москва
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О клиенте – с любовью,
или некоторые практические рекомендации

по типологии клиентов

для менеджеров торгового зала…

Тип И «Идеальный клиент»

Доверчив, простоват, высокий уровень доходов.Доверчив, простоват, высокий уровень доходов.Доверчив, простоват, высокий уровень доходов.Доверчив, простоват, высокий уровень доходов.Доверчив, простоват, высокий уровень доходов.

Проверьте сразу, не ошиблись ли вы! При таких личных
качествах и такие деньги?!! С самого начала дайте клиенту
самую большую тележку для покупок. Тащите ему все са�
мое дорогое, не упускайте свое счастье. Однако не злоупот�
ребляйте слишком сложными товарами – он может поло�
мать их, еще не доехав до кассы. Если клиент без охраны,
входную дверь лучше запереть – чтобы не сбежал.

Тип П «Профессор»

Умен, по�детски доверчив, сУмен, по�детски доверчив, сУмен, по�детски доверчив, сУмен, по�детски доверчив, сУмен, по�детски доверчив, с денежными знакамиденежными знакамиденежными знакамиденежными знакамиденежными знаками
встречается раз ввстречается раз ввстречается раз ввстречается раз ввстречается раз в месяц, вмесяц, вмесяц, вмесяц, вмесяц, в день зарплаты.день зарплаты.день зарплаты.день зарплаты.день зарплаты.

Как покупатель большого интереса не представляет, но
может навести на вас других, более привлекательных посе�
тителей. Отнеситесь к нему с уважением и даже прекло�
нением. Покажите, что только такой умный человек, как
он, способен сразу найти самый хороший магазин. Убедите,
что вы работаете только с избранными, например с его бо�
гатыми знакомыми, клиентами, студентами: «Несомненно,
у такого достойного человека их очень много». Подарите
что�нибудь абсолютно не нужное вам – бесполезное, но яр�
кое и «престижное». Ничего не предлагайте сами: «Мы все�
цело полагаемся на ваш выбор».

Тип Т «Только тебя и ждали»

Безденежный, крайне недоверчивый, не очень умный.Безденежный, крайне недоверчивый, не очень умный.Безденежный, крайне недоверчивый, не очень умный.Безденежный, крайне недоверчивый, не очень умный.Безденежный, крайне недоверчивый, не очень умный.

И ведь сам он так просто не уйдет… Опасайтесь пере�
усердствовать, намекая клиенту на то, что совсем рядом
есть прекрасные магазины, где ему всегда будут рады. Та�
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кие люди пойдут на все, лишь бы подпортить вам репутацию.
В крайнем случае, ведите себя как администратор музейного
зала: «Смотрите все, но руками ничего не трогайте».

Тип Н «Новый русский»

Очень высокие доходы, недоверчив, умен (скорее всего).Очень высокие доходы, недоверчив, умен (скорее всего).Очень высокие доходы, недоверчив, умен (скорее всего).Очень высокие доходы, недоверчив, умен (скорее всего).Очень высокие доходы, недоверчив, умен (скорее всего).

Трудный и опасный клиент. «Прикиньтесь ветошью и не
отсвечивайте» – если надо, вас позовут. Главное – сразу
показать клиенту, что вы уже осознали, какая дистанция
вас разделяет. Будьте под рукой, но опасайтесь получить
в ухо. Важно немедленно избавиться как от комплекса пре�
восходства, так и от комплекса неполноценности, и вообще
от всего, что может характеризовать вас как личность.
Станьте придатком клиента, как его ручка, сотовый, бумаж�
ник – из которого он достанет толстую стопку денег, чтобы
расплатиться, если вы хорошо сыграете свою роль.

Тип Ж «Женщины без самостоятельного
заработка»

Как правило, любимые чада, жены иКак правило, любимые чада, жены иКак правило, любимые чада, жены иКак правило, любимые чада, жены иКак правило, любимые чада, жены и любовницы богатыхлюбовницы богатыхлюбовницы богатыхлюбовницы богатыхлюбовницы богатых
мужчин, золотой фонд каждого магазина.мужчин, золотой фонд каждого магазина.мужчин, золотой фонд каждого магазина.мужчин, золотой фонд каждого магазина.мужчин, золотой фонд каждого магазина.

Если вы – мужчина, будьте красивым, привлекательным
и неотразимым, но знайте меру: кто знает, как на это по�
смотрит «он». Если вы – женщина, постарайтесь стать ми�
лой и доброй подругой, у которой не все сложилось
в жизни. Помните, цена здесь ничего не значит. Самое глав�
ное – найти это. Именно здесь, именно у вас и именно то,
что она «самостоятельно» выбрала, позволит ей надолго (по
крайней мере, до завтрашнего дня) обогнать всех своих зло�
пыхательниц, милых подруг и безобразных конкуренток…
А уж представители сильного пола, увидев это, будут па�
дать направо и налево, как у кого получится.

Тип О «Обычный клиент»

Средний достаток, вСредний достаток, вСредний достаток, вСредний достаток, вСредний достаток, в меру умен имеру умен имеру умен имеру умен имеру умен и доверчив.доверчив.доверчив.доверчив.доверчив.

Как правило, именно этот невыразительный тип прино�
сит вашей фирме основные доходы. К нему�то и нужен са�
мый тонкий подход. Учтите, он часто покупает совсем не
то, за чем пришел. Ему можно продать практически все.
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Сначала предложите ему товар, превосходящий его возмож�
ности, но возвышающий его в собственных глазах. А потом
смело заявляйте, что товар его не достоин, и выкладывайте
то, что он сегодня способен (а значит, обязан) купить. Кста�
ти, такой клиент всегда неравнодушен к маленьким подар�
кам фирмы (желательно из того, что он видел в телевизи�
онной рекламе), дисконтным картам и прочей подобной
глупости.
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– Уважаемый имярек, экономический клуб им. Козьмы
Пруткова рад еще раз приветствовать специалиста по
социально�экономическим проблемам взятки и взятко�
дательства. В предыдущем нашем разговоре мы выясни�
ли, что проблема взяточничества и взяткобрательства,
как и любое другое социальное явление, прочно вплета�
ется в систему социальных отношений. Одни, а это
традиционный взгляд, говорят, что взятка – это соци�
альная болезнь. Другие специалисты, а их гораздо мень�
ше, говорят даже о своеобразной «пользе» взяток в об�
ществе. Над чем Вы сейчас работаете?

– Сразу скажу – я лично в настоящее время взяток не
беру. Если не считать, правда, тот прекрасный английский
чай, которым меня угостили в Клубе. Но это никак не свя�
зано ни с пользой, ни с вредом самой взятки. «Польза»,
«вред» – в сложных системах понятия относительные. Ви�
деть во всем только черное или только белое удел недаль�
новидных людей, не знающих фамилий Берталанфи, Богда�
нов, Пригожин…

– Над чем Вы сегодня работаете?

– Сейчас нами подготавливается важный законопроект
о вексельном обращении взятки. Пора то, что происходит
у нас стихийно, переводить на плановые рельсы, научить�
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ся управлять процессом взяточничества. Закон называется
«Об обращении ВВГЗ». Под абревиатурой ВВГЗ скрывает�
ся – вексельные взятки государственного займа.

– С какой целью разрабатывается проект этого за�
кона?

– Он давно назрел. О пользе взяток я уже говорил, как
и об экономическом механизме работы пары социально�э�
кономических рычагов «взятка – услуга». Тут мы расстави�
ли все точки над «i». Но жизнь не стоит на месте. Все чаще
в нашей стране жалуются на отсутствие так называемых
живых денег, а значит, оборотных средств, средств на оп�
лату труда, в конце концов, средств на взятку. Хорошо, ког�
да нуждающийся в услуге (которую можно купить только
за взятку) имеет деньги. Но если таковых в настоящий мо�
мент нет? Приходится приостанавливать производство или
торговлю. Обращаться в правоохранительные органы глу�
по. Во�первых, тоже взятки берут, во�вторых, ну снимут
взяточника, осудят беднягу. А дальше что? Приходишь
в следующий раз с той же просьбой – и тебе отказывают
законно. И этот шлейф потянется за предпринимателем
дальше. Кому нужен такой менеджер? Его увольняют учре�
дители. Что получаем в результате? Работа остановилась,
чиновник в тюрьме, менеджер на улице с «волчьим биле�
том». Из�за чего это произошло? Из�за того, что менеджер
хотел кого�то в тюрьму посадить? Да нет же. Потому что
денег на взятку не было! Вернее, деньги были, но в виде
чьих�то долгов тебе. И у тебя долги есть перед кем�то. А
у того «кого�то» тоже денег нет, потому что ты ему не да�
ешь. Ситуация знакомая. Все друг другу должны, и ни
у кого нет денег.

– При чем же здесь взятки?

– А при том, молодой человек, что сейчас ситуация
с инфляцией стабилизировалась. Пустые деньги печатать
перестали. Деньги в дефиците. Они не успевают правиль�
но обеспечить свою функцию средства платежа.
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– Но есть же безналичный оборот денег. Надо разви�
вать его!

– Развиваем, но не на всех направлениях. В теневой эко�
номике оборот в основном наличный. А значит, теневая эко�
номика – основная причина, по которой мы печатаем пустые
дензнаки, а инфляция выражается двузначными цифрами
в год. И взятка в этом смысле остается в теневом секторе. А
это огромные деньги. Десятки миллиардов рублей. В резуль�
тате происходит вот что. В реальном секторе экономики
с денежным оборотом все в порядке. Но тут вмешивается те�
невой и путает все карты. Мы фактически печатаем деньги
для того, чтобы обеспечить «живыми» деньгами теневой сек�
тор и сектор взяткодательства�взяткобрательства. Вот где ре�
альные резервы. Тут мы и хотим внедрить безналичный взя�
точный вексель государственного займа.

– Но как�то это странно. Государство и взятки…

– А разве не странно, когда государство печатает деньги
для теневой экономики и не имеет с этого ни копейки?!
Суть преобразований в соответствии с новым законом
следующая.
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1. Печатается ВВГЗ на несколько миллиардов рублей.
Это будет фактически государственное долговое обязатель�
ство о возврате денег через некоторое время с процентами.
Вначале, так как дело новое, проценты будут повыше, за�
тем государство их снизит.

2. Те предприятия, у кого излишек наличных, покупает
ВВГЗ для внутренних нужд.

3. ВВГЗ принимаются на всей территории страны в виде
взяток (или, если угодно, подарков). При этом вексель по�
стоянно растет в цене, ведь в конце срока обращения по
нему будет выплачен процент. Он становится привлекатель�
ным финансовым инструментом.

4. ВВГЗ не является всеобщим платежным средством.
Он обеспечивает только процесс «взятка – услуга»! Пога�
шается вексель в специально созданном Взяткобанке. Соб�
ственно назвать можно по�всякому. БралБанк или ДалБанк,
например.

5. Взяточника теперь можно считать преступником, если
он будет брать наличные деньги, а не такой государствен�
ный инструмент, как ВВГЗ.

6. В результате часть теневого оборота станет безналич�
ной. Экономика станет более прозрачной, более партнер�
ской. ВзяткоБанк выплачивает государству налоги, так как
банковская сфера наиболее регулируемая. По моим расче�
там, государство получит в год до пяти миллиардов руб�
лей. При этом ВзяткоБанк будет кредитовать народное хо�
зяйство. Причем, заметьте, молодой человек, – ту часть,
которая находится вне тени. То есть не государство будет
подпитывать теневую экономику наличными деньгами,
а наоборот, теневая экономика будет способствовать улуч�
шению инвестиционного климата в нашей стране.

– А как же сами взяточники? Они�то будут брать
ВВГЗ?

– Именно ВВГЗ и будут брать, иначе действительно ока�
жутся в тюрьме.
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– Ведь неловко как�то. Берешь взятку – и сразу все
видно и ясно.

– Неловко, мой молодой коллега, спать на потолке,
а векселя, в особенности если они подкреплены государ�
ственным и честным словом – это всегда ловко. Вы, види�
мо, взяток не берете?

– Не доводилось…

– Ну так возьми, мил человек, детишкам на молочишко
от зайчика�побегайчика. Главное, чтобы этот материал по�
пал к электорату. Я ведь в парламент баллотируюсь. До
новых встреч в столичных пресс�центрах!

������	����������

������

БУКОВКИ И ОЧЕПЯТКИ

Зэкон
Крименталитет
Кабинет менестрелей
Дуля собственности
Боссоногое детство
Спонсэр
Берукратия
Арендодратель
Акционегр
Секретать
Уставный понт
Богадство
Первопроходимец
Подрастающее пока лень
Муркетолог
Симулирование производительного труда
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