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(о переброске части стока сибирских рек на юг)

В. А. ВАСИЛЕНКО,
кандидат экономических наук,

Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН,

Новосибирск
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Автором идеи поворота части стока Обь�Иртышского
бассейна на юг является инженер Я. Г. Демченко. В 1868 г.
он подал свое предложение в Императорское русское гео�
графическое общество. Однако оценочных суждений по ис�
течении двух с лишним лет так и не последовало. Тогда,
проработав вопрос более обстоятельно, Я. Г. Демченко из�
дал в 1891 г. брошюру «О наводнении Арало�Каспийской
низменности для улучшения климата прилежащих стран».
Общественное мнение квалифицировало эту идею как
безумную.

Проблема переброски части стока сибирских рек в бас�
сейн Аральского моря привлекла внимание специалистов
уже в советское время – в 20�х годах. Было составлено мно�
го различных схем, различающихся пунктами водозабора,
объемами и трассами переброски. В 1949 г. правительствен�
ная комиссия одобрила один из вариантов передачи сибир�
ской воды в Арало�Каспийскую низменность, но в 1951 г.
работы приостановили из�за возникших сомнений в эколо�
гической безопасности проекта.

В конце 50�х годов был взят курс на увеличение площа�
дей орошаемых земель в Казахстане и республиках Сред�
ней Азии и создание зоны по выращиванию хлопчатника.
Это активизировало разработку и реализацию проектов по

�
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территориальному перераспределению водных ресурсов.
Экономическая политика, основанная на идеологии поко�
рения природы, открывала возможности для реализации
крупномасштабных проектов, направленных на преобразо�
вание окружающей среды. Для осуществления плана ирри�
гации в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении построи�
ли каналы, позволяющие отводить воды Амударьи и
Сырдарьи на поля орошения. Однако отъем воды из рек при�
вел к обмелению Арала. В этой связи возобновляется инте�
рес к идее переброски части стока Обь�Иртышского бассей�
на на юг. Многим она представляется как удачная возмож�
ность разом решить два вопроса: осуществить мероприятия
по осушению земель Западно�Сибирской равнины и обвод�
нению земель Казахстана и республик Средней Азии.

Вопрос о целесообразности территориального перерас�
пределения водных ресурсов неоднократно ставился на Все�
союзных совещаниях: по комплексному использованию и
охране водных ресурсов Западной Сибири (Новосибирск,
1961 г.), по комплексному использованию земельных и вод�
ных ресурсов республик Средней Азии (Ташкент, 1962 г.),
на совещании по схеме комплексного освоения водных ре�
сурсов Обского бассейна (Новосибирск, 1965 г.), на сессии
Казахского филиала Географического общества СССР (Ал�
ма�Ата, 1967 г.) и расширенном заседании научного совета
Государственного комитета Совета Министров СССР по
науке и технике (Москва, 1967 г.) и др.

В конце 60�х годов рост населения и развитие экономи�
ки привели к увеличению водохозяйственной напряженно�
сти в южных районах страны (юг Украины и Молдавии; бас�
сейн Каспийского и Азовского морей; Средняя Азия и
Казахстан). Стали предлагаться «западный» и «восточный»
варианты переброски северных рек в Волгу. По первому из
них водозабор предполагался из Ладожского, Онежского и
более малых озер Северо�Запада европейской части стра�
ны, по второму – из реки Печоры.

В 1968 г. Постановлением Пленума ЦК КПСС дано пору�
чение Госплану СССР, ГКНТ, Минводхозу СССР, Минсельхо�
зу СССР, Минэнерго СССР, АН СССР и ВАСХНИЛ совмест�
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но с союзными республиками разработать перспективный план
мелиорации земель, регулирования и перераспределения
стока. Технико�экономический доклад по этому вопросу на
период 1971–1975 гг. был подготовлен институтом «Союзгип�
роводхоз». В докладе обосновывалась необходимость переброс�
ки части стока сибирских рек в бассейн Аральского моря. Док�
лад получил одобрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР
(Постановление № 612 от 24 июля 1970 г.). В 1971 г. вступил
в эксплуатацию оросительно�обводнительный канал Иртыш –
Караганда, построенный по инициативе Казахского научно�
исследовательского института энергетики. Проектировщики
рассматривали этот канал как пионерное звено переброски
части стока Обь�Иртышского бассейна на юг, как первую про�
бу сил в схватке с природой.

Все предложения по переброске вод (и на европейской,
и на азиатской территории страны), предлагавшие частич�
ный отвод стока от предполагаемого избытка к сложивше�
муся дефициту, были ориентированы на то, чтобы убедить
правительство в необходимости принятия соответствующе�
го решения. И такое решение было принято на XXV съезде
КПСС (1976 г.), а затем вышло постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 21 декабря 1978 г. № 1048
«О проведении научно�исследовательских и проектных ра�
бот по проблемам переброски части стока северных и си�
бирских рек в южные районы страны».

Данным постановлением Институту водных проблем АН
СССР переданы функции головной организации по комп�
лексным исследованиям для обоснования объемов и оче�
редности работ, связанных с переброской. Функции гене�
рального проектировщика по разработке технико�эконо�
мических обоснований (ТЭО) переброски возложены на
Всесоюзный государственный проектно�изыскательский
институт «Союзгипроводхоз» Минводхоза СССР.

Предлагалась поэтапная переброска сибирской воды: на
первом – изъятие 25 куб. км, на втором – 60 куб. км, а в
отдаленной перспективе – 75–100 куб. км воды в год из
бассейнов рек Оби и Иртыша с возможной переброской
части стока из бассейна Енисея.
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Разработка ТЭО сопровождалась обсуждениями узловых
проблем переброски части стока сибирских рек на юг на засе�
дании Новосибирского отдела Географического общества
СССР совместно с комиссией Президиума СО АН СССР по
рациональному использованию природных ресурсов и охране
природной среды (Новосибирск, 1977 г.), на конференции,
созванной Советом президентов академий наук среднеазиатс�
ких республик (Ташкент, апрель 1978 г.), на заседании Пре�
зидиума СО АН СССР (Новосибирск, 1978 г.) и др. Материа�
лы ТЭО носили закрытый характер для служебного пользо�
вания и были доступны узкому кругу специалистов1.

В 1980 г. «Технико�экономическое обоснование 1�й оче�
реди переброски части стока сибирских рек в Среднюю
Азию и Казахстан» было подготовлено и представлено на
рассмотрение правительству СССР.

Переброска части стока сибирских рек в бассейн Араль�
ского моря предусматривалась в границах занимающего око�
ло 30% территории Советского Союза Срединного региона
страны, в который входили Западно�Сибирский, Уральский
(западная часть), Среднеазиатский и Казахстанский эконо�
мические районы. Здесь проживало 24,4% всего населения
страны, добывались нефть, уголь, черные и цветные метал�
лы, производились важнейшие продукты химической про�
мышленности, хлопок, продукты животноводства.

Разработчики рассмотрели более 20 различных вариан�
тов технического осуществления задач переброски. В ре�
зультате анализа были отвергнуты варианты, предусматри�
вающие создание равнинных водохранилищ в зонах с
заболоченными землями, а также варианты с очень боль�
шой протяженностью трасс и дорогими гидротехническими
сооружениями для передачи стока. Предпочтение было от�
дано Тургайскому направлению с водозабором из реки Оби
в районе села Белогорье. Вода (25 куб. км в год стока)
должна была поступать в водонедостаточные районы рес�
публик Средней Азии, Казахстана и Тюменской, Курганской,
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Оренбургской, Челябинской областей России и служить
средством достижения главных целей: увеличения объемов
сельскохозяйственной и промышленной продукции; обеспе�
чения населения водой; сохранения и восстановления при�
родных комплексов.

Общий вывод проектировщиков – реализация проекта
даст значительный народнохозяйственный эффект: позво�
лит облегчить решение продовольственной проблемы, уве�
личит производство экспортного продукта (хлопка), капи�
таловложения окупятся за 8–10 лет, сопутствующие
негативные эффекты могут быть полностью преодолены.

Как показывает опыт, проектировщики стремятся уси�
лить аргументы в пользу предлагаемых разработок и оста�
вить в тени их слабые стороны (приуменьшить негативный
эффект или охарактеризовать его как относительно легко
блокируемый). Поэтому результаты научных исследований
и проектирования широко обсуждались научными, плано�
выми и административными организациями на многих об�
ластных, региональных, республиканских и всесоюзных со�
вещаниях2. Активную позицию в обсуждении материалов
ТЭО заняла и общественность, утверждая демократический
подход к принятию природохозяйственного решения.

14 августа 1986 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ
СССР «О прекращении работ по переброске части стока
северных и сибирских рек» со следующей формулировкой:
«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР,
исходя из необходимости изучения экологических и эконо�
мических аспектов проблем переброски части стока север�
ных и сибирских рек, за что выступают и широкие круги
общественности... признали нецелесообразным дальнейшее
осуществление проектных проработок, связанных с пере�
броской стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан.

Государственному комитету СССР по науке и технике,
Академии наук СССР и ВАСХНИЛу поручено продолжить
изучение проблем, связанных с региональным перераспре�
делением водных ресурсов, на основе проведения всесто�
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ронних экономических и экологических исследований, при�
менения современных экономико�математических методов
и технических средств, а также глубокого анализа отече�
ственного и зарубежного опыта в этом деле».

Следует напомнить, что несколькими годами раньше аме�
риканские ученые представили аргументы против реализа�
ции своего проекта, имевшего целый ряд сходных черт с
переброской части стока сибирских рек на юг. Проект, впер�
вые выдвинутый в середине 60�х годов, предполагал сбор
стока с высоких широт северо�запада Северной Америки и
его перераспределение в водонедостаточные районы Кана�
ды, США и Северной Мексики. На первом этапе намеча�
лась переброска 135,6 млрд куб. м в год, позднее ее объем
мог быть увеличен. Выполнение проекта потребовало бы
около 30 лет. Первоначальные затраты оценивались в
80 млрд дол., более поздняя оценка – 100 млрд дол.

Сторонники проекта говорили о значительных и разно�
образных выгодах от его реализации: расширении масшта�
бов ирригации, росте производства электроэнергии, созда�
нии судоходных артерий, обеспечении водой промышлен�
ности и городского хозяйства и др.

Однако в ходе длительных обсуждений были выявлены
многие слабости проекта: крупномасштабные капиталовло�
жения будут завязаны на многие годы, за это время ситуа�
ция может измениться коренным образом, и проект окажет�
ся морально устаревшим задолго до его завершения, но
обратного пути уже не будет, что есть менее грандиозные,
но зато и менее дорогостоящие альтернативы. Подчеркива�
лось, что фундаментальные знания о природной среде явно
недостаточны для того, чтобы оценить долгосрочные эколо�
гические последствия предлагаемого проекта. В силу отме�
ченных доводов американцы отказались от его реализации.

��	������������
����

В 90�х годах интерес к переброске части стока сибир�
ских рек на юг вновь возрождается. Это объясняется нара�
стающей водохозяйственной напряженностью в Приаралье
и вступлением государств СНГ Центральной Азии в оче�
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редной цикл маловодья. В 1996 г. на Международном семи�
наре ООН по проблемам Арала правительственные чинов�
ники Казахстана и Узбекистана поставили вопрос о необ�
ходимости переброски сибирских вод. Начались переговоры
по данной проблеме с руководящими сотрудниками россий�
ского Министерства природных ресурсов, на фоне которых
появилась реальная угроза Иртышу – на этот раз из Китая.

Иртыш – река межгосударственного значения, протека�
ющая по территории Китая (здесь она называется Черный
Иртыш), Казахстана и России. С 1999 г. в Синцзян�
Уйгурском автономном районе ведется строительство кана�
ла из Иртыша (с водозабором на первом этапе 1 куб. км в
год, а в перспективе – 4–6 куб. км в год) в озеро Улюнгур.
Из озера вода по трубопроводам будет подаваться в город
Карамай, а также использоваться для нужд нефтепромыс�
лов и орошаемого земледелия.

В этих условиях переговоры о повороте части стока Обь�
Иртышского бассейна были продолжены. В них принимал
участие и мэр Москвы Ю. М. Лужков (Ташкент, 2001 г.),
который 25 января 2002 г. направил письмо президенту РФ
В. В. Путину с просьбой поддержать «проект, взять его под
свой личный патронаж».

В письме сообщается:
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Реакция на письмо была следующей. Президент дал пору�
чение правительству рассмотреть предложение мэра
Москвы. Выполняя поручение правительства, министр
В. А. Артюхов 5.04.2002 г. № МК�П9�04873 сообщает пози�
цию Министерства природных ресурсов по этому вопросу:
«...Считали бы целесообразным поручить Минэкономразвития
России и МИД России подготовить предложения по изложен�
ной проблеме в части социально�экономических и геополити�
ческих аспектов, а Российской Академии наук в части воз�
можных экологических последствий реализации проекта»4.

Общественности предложение Ю. М. Лужкова реаними�
ровать отклоненный в 1986 г. проект стало известно после
того, как «Зеленый мир» опубликовал его письмо, адресован�
ное президенту В. В. Путину. В средствах массовой информа�
ции началось обсуждение инициативы московского мэра.

�	���
���
��������

9–10 апреля 2003 г. в Москве состоялась Международ�
ная конференция «Россия и Центральная Азия: проблемы
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воды и стратегия сотрудничества», организованная Инсти�
тутом СНГ, АО «Совинтервод», Вольным экономическим
обществом России, «Фондом идей ХХI», Комитетом по де�
лам ЮНЕСКО РФ при поддержке Программы развития ООН
и Информационного центра ООН. В ее работе приняли уча�
стие представители федеральных министерств и ведомств,
ученые Академии наук, инженеры, экологи, политики, эко�
номисты, предприниматели и правоведы. Из Центральной
Азии были приглашены 26 человек, из Москвы – 58, и
6 человек – представители регионов России и международ�
ных организаций.

С докладом выступил мэр Москвы, в котором он обстоя�
тельно изложил свою позицию относительно переброски
части стока Обь�Иртышского бассейна на юг. И в докладе,
и в письме президенту Ю. М. Лужков, «отвергая порочные
принципы прежнего подхода к реализации проекта» и одно�
временно беря за основу наработки конца 70�х – начала
80�х годов, предложил «рассмотреть вопрос использования
паводковых и избыточных вод сибирских рек в целях во�
влечения в оборот неиспользуемых сельхозугодий России и
Средней Азии», подчеркивая, что «вода является возобнов�
ляемым ресурсом»5.

В 1986 г. все научные исследования и проектно�изыска�
тельские работы по переброске сибирских вод на юг прекра�
щены и с тех пор не возобновлялись. Были ли «порочными»
принципы технико�экономического обоснования 1�й очереди
переброски сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан?

Подготовка ТЭО – работа интегрального уровня, к вы�
полнению которой были привлечены специалисты многих
областей знания, представляющие 150 научных и проект�
ных организаций. Проектировщики стремились соблюсти
основные принципы системного подхода – целостность, про�
ведение междисциплинарных исследований, анализ различ�
ных аспектов проблемы и т. д. Однако критические замеча�
ния, высказанные в ходе обсуждений материалов ТЭО,
свидетельствуют о том, что возможности системного под�
хода использованы далеко не полностью.
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Наибольшее число возражений связано с вероятными
экологическими последствиями переброски части стока си�
бирских рек. За прошедшие годы практически заново со�
здана и продолжает формироваться система российского
экологического законодательства, развиваются методологи�
ческие подходы к обоснованию экологически значимых ре�
шений. Закон РФ «Об охране окружающей природной сре�
ды» 1991 г. закрепил требование обязательного проведения
государственной экологической, а также общественной эко�
логической экспертизы. В развитие основных положений
этого закона в 1995 г. принят Федеральный закон «Об эко�
логической экспертизе». Он установил условия проведения
государственной экологической экспертизы, в числе кото�
рых обязательным является представление материалов оцен�
ки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности. В основу методологии оценки положены та�
кие принципы, как презумпция потенциальной экологичес�
кой опасности любой намечаемой деятельности, научная
обоснованность и объективность, достоверность и полнота
информации, гласность и др.

В случае, если намечаемая хозяйственная и иная дея�
тельность может иметь трансграничное воздействие, про�
ведение исследований и подготовка материалов по такой
оценке должны осуществляться с учетом положений Кон�
венции ЕЭК ООН «Об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте» 1991 г. Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» 2002 г. закрепил обя�
зательность этой оценки при разработке всех альтернатив�
ных вариантов предпроектной, в том числе прединвести�
ционной и проектной документации, обосновывающей
планируемую деятельность. Оценка воздействия на окру�
жающую среду должна проводиться с участием обществен�
ных объединений.

Постановка вопроса о целесообразности переброски ча�
сти стока Обь�Иртышского бассейна на юг предполагает
проведение оценки воздействия на окружающую среду на
новой законодательной и методологической основе.



13ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Сторонники переброски западносибирской воды в стра�
ны СНГ Центральной Азии, укрепляя свою позицию, ссы�
лаются на положительный зарубежный опыт строительства
систем, передающих воду из одного речного бассейна в дру�
гой (США, Канада, Китай и др.). Приводят решение Госу�
дарственного совета КНР начать реализацию проекта пере�
распределения водных ресурсов, согласно которому река
Янцзы (протекающая на юге страны) будет соединена ис�
кусственными каналами с тремя северными реками (Хуан�
хэ, Хай, Гуай). Перебрасываемая вода (в объеме около
50 млрд куб. м в год) будет направлена на обеспечение на�
селения питьевой водой и увеличение площадей орошаемых
земель на севере страны. Завершить проект планируется к
2050 г. Какими станут итоги столь крупного преобразова�
ния природы, покажет время.

Но есть и другой опыт, накопленный мировым сообще�
ством, который остается за границами рассмотрения. По
оценкам специалистов, подавляющая часть крупных гидро�
технических проектов, осуществленных в развивающихся
странах, не достигла в полной мере экономических целей и
вызвала серьезные изменения окружающей среды. Извест�
ны случаи, когда реализация проектов приводила к резуль�
татам противоположным, по сравнению с планируемыми.

Показательным является сооружение канала Джонглей
(длиной 960 км) в Южном Судане. Строительство было на�
чато с целью регулирования стока рек (Бахр�эль�Газаля,
Бахр�эль�Джебеля и Собата) в верховьях Нила и создания
водохранилища с использованием накопленной воды для
орошения в засушливые периоды земель в Судане и Егип�
те. Когда строительные работы подходили к завершению,
стало очевидно, что сооружение в этом районе крупных
плотин и расширение водной поверхности ведет к росту
испарения, а в итоге происходит уменьшение стока рек6.

Миссисипский канал и 29 шлюзов и плотин, построен�
ных на крупнейшей реке мира, вызвали во многих местах
эрозию почвы и стали причиной нескольких наводнений в
штатах Среднего Запада. Так, ликвидация последствий на�
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воднений 1993 и 1995 гг. стоила налогоплательщикам
16 млрд дол.! А выпрямление извилистой реки Киссимии в
штате Флорида привело к тому, что на больших участках в
южной части штата пришлось спасать болота от высыхания7.

���������	���

Сторонники проекта переброски, характеризуя район
предполагаемого водозабора, высказывают следующие суж�
дения:

– там нет крупных водопотребителей, сплошные бо�
лота и озера, только мешающие освоению нефтяных и
газовых месторождений;

– бассейн Оби выше Тюмени – гиблое место, там все
затоплено, лес стоит в воде;

– 6% отобранного у Оби паводкового стока ни на
чем не отразятся; там болота, гнус, ни пахать, ни се�
ять невозможно, было бы благом немного этой воды от�
качать узбекам�казахам8.

В Сибири находится самая большая на Земле равнина –
Западно�Сибирская (2,7 млн кв. км) и самый крупный лесо�
болотный природный комплекс. Отношение к переувлаж�
ненным землям как к бросовым территориям не соответ�
ствует ни их экологическому, ни экономическому значению.
Водно�болотные угодья (реки, ручьи, пресные и соленые
озера, болота, пойменные и дельтовые комплексы, морские
заливы и другие мелководные экосистемы) выполняют важ�
нейшие функции регулирования гидрологического режима
и климата обширных территорий, способствуют сохранению
биологического разнообразия, служат ресурсами чистой
воды. Они принадлежат к наиболее продуктивным экосис�
темам в мире (объем получаемой растительной биомассы в
8 раз выше, чем с пшеничного поля одинаковой площади).
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Разведанные промышленные запасы торфа в Западной
Сибири оцениваются в 100 млрд т, средняя мощность тор�
фяных залежей составляет 2,5–3,0 м. Торф – ценнейшее
сырье для многих отраслей промышленности и сельского
хозяйства. Из него можно производить удобрения и кормо�
вые дрожжи, строительные изоляционные материалы и хи�
мические товары. Особенно перспективным является ис�
пользование торфа для получения металлургического
топлива, кокса и полукокса, а также жидкого топлива. На
основе разработки крупных торфяных массивов возможна
газификация городов.

Торф, в отличие от угля, нефти и газа, является возоб�
новляемым сырьем. То, что мы не можем использовать се�
годня в силу недостаточности средств и людских ресурсов,
сохраняет свое значение как экономический ресурс. Это
наши будущие возможности.

Однако в последние годы водно�болотный комплекс За�
падной Сибири испытывает большое антропогенное давле�
ние. Нарастает объем забора воды из Обь�Иртышского бас�
сейна. Вырубаются леса не только междуречий, но и
ленточные боры по берегам, выполняющие водоохранные
функции. Распахиваются земли в прибрежных зонах. Это
ведет к обмелению и пересыханию малых рек. Так, уже
«исчезло» несколько притоков Иртыша (Камышовка, Тор�
губа, Ачаир, Качирка, Белая Солоновка и др.). Изменяют
гидрологический режим и дноуглубительные работы, спрям�
ление русел, устранение перекатов. Нарушение водно�бо�
лотных ландшафтов происходит и при проведении изыска�
тельских, строительных и дорожных работ.

Обустройство нефтяных и газовых промыслов необходи�
мо включает в себя работы по частичному осушению от�
дельных зон и откачку грунтовых вод. Значительная часть
севера Западной Сибири отнесена к регионам с очень ост�
рой экологической ситуацией. Здесь, при разработке нефти
и газа, произошло нарушение земель, загрязнение почв,
деградация оленьих пастбищ, истощение рыбных ресурсов
и промысловой фауны, нарушение режима особо охраняе�
мых территорий. Строительные работы, связанные с пере�
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броской части стока реки Оби в районе г. Ханты�Мансийска,
значительно обострят существующие здесь экологические
проблемы.

В целях охраны водно�болотного комплекса в Сибири
11 участков природных территорий и акваторий постанов�
лением правительства РФ № 1050 от 13.09.1994 г. объяв�
лены водно�болотными угодьями, имеющими международ�
ное значение, главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц. Это острова Обской губы и Карского
моря, Верхнее Двуобье, Нижнее Двуобье, озера Тоболо�
Ишимской лесостепи, Чановская озерная система и др.

Здесь многие озера повторяют судьбу Арала, и, прежде
всего, озеро Чаны (Новосибирская область). Это самый
большой по площади естественный водоем Западной Сиби�
ри и третий после Байкала и озера Таймыр в Сибири. На
протяжении последних столетий озеро усыхает, вода в нем
осолоняется, площадь водной поверхности меняется в за�
висимости от колебаний климатических факторов и внут�
ривековых циклов увлажненности, а также в результате
хозяйственного освоения прилегающей территории.

В 1971 г. в целях уменьшения испарения и сохранения
рыбных ресурсов была предпринята попытка превратить
Чаны в управляемый водохозяйственный объект: от него
системой дамб был отчленен Юдинский плес, составляю�
щий третью часть площади озера. Но это не остановило па�
дение уровня воды, а плес превратился практически в без�
жизненную пустыню. Почвы высохшего дна разносятся
ветрами, вызывая засоление земель.

В силу действия многих факторов в Обь�Иртышском бас�
сейне сложилась напряженная водохозяйственная обстанов�
ка. Объем забора воды из Оби составляет значительную
величину – 9,7 куб. км в год (в том числе Иртыша –
3,4 куб. км в год). Ситуация ухудшается неудовлетвори�
тельным качеством воды. В Оби она характеризуется в диа�
пазоне от «слабо загрязненной» до «чрезвычайно грязной»,
в Томи – как «грязная» и по качеству непригодная для це�
лей питьевого и хозяйственно�бытового значения. Иртыш
по уровню загрязнения находится на третьем месте, после
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Волги и Камы. В связи с загрязненностью вода, забираемая
из Оби и Иртыша и многих озер для целей водоснабжения,
требует специальной подготовки.

В настоящее время ресурсные возможности рек Оби,
Томи, Тобола и Иртыша не удовлетворяют требованиям гид�
роэнергетики, водного транспорта и рыбного хозяйства. По
прогнозным оценкам, выполненным с учетом перспектив
социально�экономического развития до 2015 г., ожидается
увеличение забора воды.

Чрезмерная антропогенная нагрузка на водные ресурсы
в районах интенсивного социально�экономического разви�
тия привела к загрязнению, истощению и деградации вод�
ных объектов. По оценкам специалистов, водные ресурсы
уже нельзя считать в полной мере возобновляемыми9.

�	��	��	��������	�������

Высыхание Западно�Сибирской равнины идет быстрыми
темпами. Расширение масштабов производства усилит вы�
явившуюся тенденцию, безотносительно к предлагаемому
отбору части стока из бассейна реки Оби. Можно ли счи�
тать желательным систематический на протяжении многих
десятилетий (как полагают сторонники проекта, канал бу�
дет служить века!) отъем 27–37 куб. км в год воды из Обь�
Иртышского бассейна, а следовательно постоянное сниже�
ние увлажненности и увеличение пожароопасности в
Западной Сибири, особенно в районах разработки нефтя�
ных и газовых месторождений?

Этот вопрос остается открытым. Наука еще не распола�
гает достаточными данными, чтобы защищать тезис, соглас�
но которому поворот части стока сибирских рек на юг не
вызовет серьезных отрицательных последствий для природ�
ных систем Западной Сибири. В условиях Среднего и Ниж�
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него Приобья, где на обширных пространствах нет ни насе�
ления, ни дорог, торфяные пожары локализуются лишь за
счет естественного фактора – переувлажненности. И ее
нельзя рассматривать как экологически отрицательное яв�
ление. Это запас влаги, который помогает системе выдер�
живать критические периоды резкого ухудшения внешней
обстановки.

Опыт осушения заболоченных земель у нас имеется, на�
пример, осуществление мелиоративных работ в Барабинс�
кой низменности (Западная Сибирь), которые проводились
с большим размахом, с использованием мощной техники –
экскаваторов, бульдозеров. В результате получили разру�
шение природных комплексов: засоление почвы в одних
местах, избыточное иссушение торфяников, их выветрива�
ние и возгорание – в других. Работы по «улучшению» зе�
мель были прекращены. Сегодня Барабинская низменность
отнесена к разряду территорий с недостаточной водообес�
печенностью10. Последствия осушения торфяных болот в
Подмосковье дают о себе знать практически ежегодными по�
жарами, наиболее памятные из них – 1968, 1972 и 2002 гг.

Во всем мире водно�болотные угодья представляют боль�
шую ценность. Различные ведомства и организации вкла�
дывают немалые средства в охрану и устойчивое использо�
вание этих природных ресурсов. В США осуществляется
программа Министерства сельского хозяйства по сохране�
нию и восстановлению водно�болотных угодий. Желатель�
но восстановить 22 млн га прежде осушенных земель, но
программа рассчитана на 400 тыс. га. За «прерванное осу�
шение» фермерам выплачивают потерянный с земли доход
плюс половину затрат на восстановление древесной или
иной растительности. На реализацию программы из бюдже�
та выделено 1,8 млрд дол. Предложений (особенно от по�
жилых фермеров) вдесятеро больше. Это позволяет отобрать
земли с наибольшей отдачей после их превращения в боло�
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та и озера (привлечение дичи, естественная очистка сто�
ков, пополнение подземных вод, смягчение паводков и др.).

Ценность переувлажненных земель осознали и в Запад�
ной Европе. В настоящее время в Беларуси осуществляет�
ся совместный германо�белорусский проект, нацеленный на
спасение крупнейших и ценнейших болот, пойменных лу�
гов и торфяных болот Европы в Полесской низменности.
После Чернобыльской трагедии (1986 г.) в Беларуси нача�
ли осушать заболоченные земли в районе реки Припяти, с
тем чтобы превратить их в сельскохозяйственные угодья,
взамен выбывших площадей, зараженных радиоактивнос�
тью. Уже очевидны последствия принятых мер: нарушен
чрезвычайно важный в экологическом плане водный баланс;
пострадало животноводство, для которого использовались
заливные луга, исчезли многие виды флоры и фауны.

Водоотводные каналы, на строительство которых были
затрачены большие силы и средства, приходят в упадок.
Осушенные участки земли утрачивают свое плодородие, а
позднее здесь придется применять искусственное орошение.
В долгосрочной перспективе это скажется и на климате.
Стало ясно, что расширение площадей таким способом –
бессмыслица как в экономическом, так и в экологическом
плане. Прироста полезных площадей можно было добиться
и другими путями. И сегодня, при поддержке Фонда имени
Михаэля Отто, ученые работают над созданием здесь сис�
темы заповедных зон.

Отношение к переувлажненным землям начинает менять�
ся и у нас. Уже разрабатываются «Основные направления
сохранения и рационального использования торфяных бо�
лот России» на долгосрочную перспективу.

У великих сибирских рек и без «поворота» – великие
проблемы. Ускоренное освоение природных ресурсов Сиби�
ри, начавшееся в 50�е годы, характеризовалось созданием
территориально�промышленных комплексов, возведением
крупных ГЭС. Строительство гидроэлектростанций сыгра�
ло свою роль в развитии народного хозяйства. Вместе с тем
многие крупные реки – Обь, Енисей, Ангара и другие –
были частично превращены в цепочки водохранилищ. Пло�
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тины�тромбы нарушили естественное течение рек, привели
к развитию застойных процессов, снизили способность к
«самоочищению», резко изменили качество воды и др.

Перечень совершенных ошибок при строительстве ГЭС
немал. Вот лишь несколько примеров, представляющих
бедствия и экологические угрозы:
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Водохозяйственная напряженность вышла за рамки мест�
ных, региональных и отраслевых проблем. Она затрагивает
в различной степени население и экономику всей страны.
И это было признано на состоявшихся 18 марта 2003 г. пар�
ламентских слушаниях на тему: «О национальной програм�
ме водопользования Российской Федерации на долгосроч�
ную перспективу – “Вода России – ХХ1 век”». Выход из
кризисного состояния видится в ускорении принятия дан�
ной программы и ее реализации с участием государствен�
ных органов власти, местного самоуправления, водопользо�
вателей, общественности и всех заинтересованных сторон.
Переброска части стока сибирских рек на юг в этой про�
грамме не упоминается.
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ООН объявила 2003 г. годом пресной воды. Вода стано�
вится на нашей планете все более дефицитным ресурсом. В
XX веке ее потребление увеличилось в 7 раз, в то время
как население возросло в 3 раза. К 2015 г. в странах с хро�
нической нехваткой воды будет проживать половина насе�
ления планеты.

По данным ООН, в мире существует порядка 300 потен�
циальных конфликтов, в основе которых лежит водная про�
блема. В ряде стран, например, Объединенных Арабских
Эмиратах, Ираке вода стоит дороже нефти1.

Водная проблема приводит к осложнению политической
ситуации на Ближнем Востоке, в частности, конфликтным
взаимоотношениям между Израилем, Палестиной и Иорда�
нией, до которой не доходит значительная часть реки Иор�
дан. Сирия также отвела значительную часть потоков реки
Ярмук вглубь своей страны, оставив небольшой сток для
Иордана.

Другим регионом потенциального «водного» конфликта
является Турция, соорудившая 22 плотины и 19 крупных
электростанций на реках Тигр и Евфрат, в результате чего
сток уменьшился с 30 до 16 куб. м2.
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Нехватку воды испытывают США. Крупный подземный
резервуар Огаллала, снабжающий 1/5 всех орошаемых зе�
мель страны, ежегодно уменьшается на 12 куб. м. В некото�
рых штатах фермеры вынуждены отказываться от сельско�
хозяйственных культур, требующих ирригации.

В Европе ведется разработка проекта переброски воды
из Франции от реки Рона до Барселоны в Испании.

Недостаток воды наиболее остро ощутим в Африке и
крупнейших городах Южной Америки. Причем воды не хва�
тает не только для сельского хозяйства, но и мегаполисам
из�за быстрого роста населения и ускоренной урбанизации.
В ряде мегаполисов сточные воды фильтруются плохо, по�
этому в ближайшие 10 лет в совершенствование водопро�
водов и в водоочистку в мире планируется инвестировать
около 600 млрд дол.3 Население вынуждено покупать пить�
евую воду по высокой цене. Частные системы водоснабже�
ния функционируют в Шанхае, Маниле, Буэнос�Айресе,
Сантъяго и других городах.

В Австралии, наиболее сухом континенте, реализован
проект поворота реки Сноу�Ривер в засушливые области,
однако желательного результата достигнуть не удалось –
наоборот, поворот реки привел к негативным явлениям. Из�
за орошения пустынных местностей в почве стали накапли�
ваться соли, и в ближайшие 20 лет земля станет непригод�
ной для земледелия.

Китай планирует перебросить воды реки Янцзы в засуш�
ливые северные районы. Завершение строительства систе�
мы каналов намечено на 2050 г. Кроме этого, в Китае про�
ложили канал для отвода значительной части стока Иртыша
вглубь страны. Черный Иртыш берет свое начало в Китае,
протекает по Казахстану и на территории России вблизи
Ханты�Мансийска впадает в Обь. Строительство канала в
Китае позволит отводить от 10 до 40% ее стока, что приве�
дет к негативным экологическим и экономическим послед�
ствиям для Казахстана и России4.
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Водоснабжение республик Средней Азии обеспечивает�
ся за счет двух рек – Амударьи и Сырдарьи, впадающих в
Аральское море. В Центральной Азии крайне неравномер�
но распределены водные ресурсы: на Киргизию и Таджики�
стан приходится 80,7% водостока всего региона. В этих
государствах вода в первую очередь используется в элект�
роэнергетике. Киргизия, например, самостоятельно потреб�
ляет только 7% воды, а основная часть подается в Таджи�
кистан, Узбекистан и Казахстан, использующие воду для
ирригации. Киргизия в максимальной степени использует
воду в зимний период для выработки электричества и теп�
ла, а Узбекистан – в летний период5. Отметим, что восста�
навливающийся Афганистан также планирует использовать
воды Амударьи в сельском хозяйстве.

Наиболее острый дефицит воды среди среднеазиатских
республик испытывает Узбекистан. Это связано с тем, что
еще в советский период здесь интенсивно выращивали хло�
пок. Во времена СССР в Средней Азии был создан единый
водохозяйственный комплекс, включающий десятки кана�
лов и несколько водохранилищ. После разрушения Совет�
ского Союза приемлемый консенсус по использованию вод�
ных ресурсов не найден. Вопрос о том, считать ли
внутренние и подземные воды трансграничными потоками,
не решен. Более того, в конце 1997 г. парламент Киргизии
принял постановление «О межгосударственном водополь�
зовании Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном вод�
ными ресурсами Киргизии», установив плату за пользова�
ние водой и содержание гидросооружений. Однако Таджики�
стан и Казахстан отказались платить за воду6.

В Республике Узбекистан хлопок является главным ис�
точником наполнения казны валютой. Для поливки хлопко�
вых полей требуется все возрастающее количество воды,
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что обостряет проблему с гибнущем Аралом. Вследствие
интенсивного полива и применения удобрений уровень био�
логического плодородия почв снижается, и для получения
урожая требуется расходовать 1,5–2 нормы поливной воды.
Что может дать Узбекистану поворот рек? Экологи счита�
ют, что если бы переброска северных рек состоялась в се�
редине 1980�х гг., то сейчас большая часть орошаемых пло�
щадей была бы засолена и превратилась в голые степи7.

Действительно, в случае переброски рек водные ресур�
сы будут использоваться не только для орошения, но и для
промывных поливов. Но для повышения плодородия почв
более целесообразно не промывать почвы, а удобрять
почву зеленой массой, перейти от выращивания хлопка к
бобовым, сое, зерновым и пр.

И все�таки уже сейчас дефицит воды носит реальный ха�
рактер и будет усиливаться, поскольку рост населения в
регионе в ближайшие 20 лет увеличит потребление воды
приблизительно на 40%.
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В первую очередь, следует рациональнее использовать
воду, сокращать посев культур, требующих интенсивного
орошения, применять сберегающие технологии, в том чис�
ле капельное орошение, выводить новые сорта, ограничи�
вать потребление воды населением8. Так, для орошения
1 га пашни достаточно 7–10 тыс. куб. м, а во многих райо�
нах среднеазиатских республик для орошения использует�
ся воды в 2–3 раза больше. Необходимо модернизировать
ирригационную систему, поскольку более 95% каналов не
имеют искусственного покрытия.

Кроме того, представляется целесообразным повысить
эффективность использования водных ресурсов во всем
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среднеазиатском регионе, реализовывать не только нацио�
нальные программы, но и достигать договоренностей на
двухстороннем и региональном уровнях. С этой целью сред�
неазиатские республики создали комитеты бассейнового
управления. В марте 1998 г. подписано соглашение между
Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном об использовании
водных и энергетических ресурсов в бассейне реки Сыр�
дарья, предусматривающее переход к модели эффективной
технологической системы водопользования, экономический
механизм межгосударственного водопользования, проведе�
ние мероприятий в области защиты окружающей среды и вод�
ных объектов. Именно согласие на взаимовыгодной основе
позволит выработать механизм адекватного распределения
водных ресурсов, найти альтернативные источники9.
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Над грандиозными проектами создания искусственных
каналов для водного сообщения задумывались и в середине
XIX века. В 1856 г. один из учредителей Русского геогра�
фического общества, академик Карл Бэр обследовал При�
каспийскую низменность и установил, что строительство
канала между Каспием и Азовом через реки и систему озер
Манычей невозможно, так как воды для его наполнения
недостаточно. Но некоторые ученые придерживались иных
взглядов. В 1859 г. исследование соляных озер калмыцкой
степи и геодезические съемки осуществлял Бергштрессер,
которому удалось провести лодки по водному пути от За�
падного Маныча в Каспийское море. Если он сам пишет о
том, что лодки шли под парусом при глубине фарватора до
2 м, то другие участники экспедиции указывают, что плава�
ние действительно было несложным в Западном Маныче,
однако в низменной степи Восточный Маныч распадался
на отдельные озера, и большую часть пути поклажу при�
шлось перевозить на верблюдах. Подобные исследования
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предпринимались с целью – получить финансирование из
бюджета, а выделенные деньги не всегда использовались
по их прямому назначению10.

В конце 1960�х гг. Министерство мелиорации и водного
хозяйства СССР начало рассматривать идею переброски
стока западносибирских рек в засушливые районы При�
аралья. Основная цель проекта состояла в расширении ир�
ригационной системы Казахстана, Узбекистана и Туркме�
нии. Первоначальный проект предусматривал переброску
части стока рек Тобол, Ишим, Иртыш и Обь, а позднее ка�
нал длиной 2320 км было решено прокладывать от места
впадения Иртыша в Обь, поскольку больший объем воды
предполагалось направить для спасения Аральского моря.
Более сотни проектных и научно�исследовательских орга�
низаций в конце 1970�х гг. разработали технико�экономи�
ческое обоснование (ТЭО) перераспределения стока Оби и
Иртыша в бассейн Арала. Технически проект был прорабо�
тан на высоком уровне, однако экономические и экологи�
ческие обоснования подверглось критике со стороны Мин�
здрава СССР и Сибирского отделения АН СССР. Реализация
проекта ухудшала качество воды в низовьях реки Обь,
существенно сокращала нерестилища ценных пород рыб
вследствие повышения солености Обской губы, приводила
к затоплению сельскохозяйственных и лесных угодий водо�
хранилищами, повышала вероятность проникновения сибир�
ских инфекций в жаркие районы Приаралья, а также могла
бы привести к изменению ледяного покрова в арктических
морях (особенно Карском), что имело бы глобальные кли�
матические последствия11. В одобренном XXVII съездом
КПСС докладе «Об основных направлениях экономическо�
го и социального развития СССР на 1986–1990 годы и на
период до 2000 года» отмечалась необходимость углубить
проработку проблем, связанных с региональным перерас�
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пределением водных ресурсов12. 15 августа 1986 г. поста�
новлением ЦК КПСС и Совмина СССР работа над проектом
была приостановлена. Руководство центральноазиатских
республик не согласилось с этой позицией и до настоящего
времени поддерживает проект.
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В Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Хельсинки, 17 марта
1992 г.) определено, что страны принимают все соответству�
ющие меры для предотвращения, ограничения и сокращения
любого трансграничного воздействия, то есть по возможнос�
ти исключают любые значительные вредные последствия, воз�
никающие в результате изменения состояния трансграничных
вод13, обусловленные деятельностью человека.

Страны, подписавшие Конвенцию, принимают, в частно�
сти, все соответствующие меры для
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Однако эту Конвенцию не подписали некоторые госу�
дарства и, в частности, наши соседи – Китай и Казахстан.
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Сложившееся положение не позволяет использовать все
нормы международного права для решения, в частности,
вопросов строительства Китаем отводных каналов из Чер�
ного Иртыша, что напрямую угрожает экологической безо�
пасности ряда регионов России.

Страны СНГ заключили Соглашение об основных прин�
ципах взаимодействия в области рационального использо�
вания и охраны трансграничных водных объектов (Москва,
11 сентября 1998 г.). В статье 2 зафиксировано, что сторо�
ны обязуются не проводить водохозяйственные мероприя�
тия, которые могут оказывать негативное влияние на окру�
жающую среду и на водные объекты, принимать меры,
направленные на предотвращение или устранение загряз�
нения или истощения поверхностных и подземных вод,
включая соответствующие средства для очистки, обезвре�
живания сточных или иных загрязненных вод.
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Мэр Москвы Ю. М. Лужков является сторонником пе�
реброски северных рек в Среднюю Азию и полагает, что
этот проект выгоден и речь идет об изъятии только павод�
ковых вод Оби, то есть тех, которые все равно сбрасывают�
ся в Северный Ледовитый океан. Вода – это товар, кото�
рым мы обладаем в избытке и который можем продавать.
По мнению мэра, умирающий Арал разносит сотни тысяч
тонн песка и вреднейших солей, оседающих в Оренбурге,
Волгограде, Саратове, на южном Урале. Лужков полагает,
что переброска позволит предотвратить гуманитарную ка�
тастрофу и остановить потоки беженцев. Такой позиции
придерживается и генеральный директор «Совинтерводы»
Н. Гришко, отмечающий, что 84% от всего речного стока
(около 4 трлн куб. м в год) приходится на слабоосвоенные
северные и восточные районы, в то время как водные ре�
сурсы государств СНГ находятся на грани исчерпания14.
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А. Г. Тулеев – губернатор Кемеровской области, регио�
на, находящегося в зоне проекта, придерживается противо�
положного мнения. Он отмечает, что ничто не гарантирует
безопасность столь масштабной переделки природы. Эко�
логические изменения скажутся и на социально�демографи�
ческой обстановке, усилят отток населения из Сибири. Гу�
бернатор подчеркивает, что России следует отказываться
от торговли ресурсами, в том числе и возобновляемыми.
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Проект переброски северных рек не отвечает нацио�
нальным интересам России, поскольку реализация этого
проекта отрицательно скажется на экологии ряда субъек�
тов Российской Федерации и, безусловно, ухудшит каче�
ство жизни российского населения. Кроме того, проект не�
гативно отразится на рыбной отрасли, водоснабжении
крупных городов15.

В Концепции перехода Российской Федерации к устой�
чивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ от
1 апреля 1996 г. № 440, отмечается необходимость осу�
ществления в России последовательного перехода к устой�
чивому развитию, обеспечивающему сбалансированное
решение социально�экономических задач и проблем сохра�
нения благоприятной окружающей среды и природно�ресурс�
ного потенциала в целях удовлетворения потребностей ны�
нешнего и будущих поколений людей. Улучшение качества
жизни людей обеспечивается в пределах хозяйственной ем�
кости биосферы и не должно приводить к разрушению
естественного биотического механизма регуляции окружаю�
щей среды и глобальным изменениям.

Для переброски рек нужны колоссальные затраты, в ча�
стности, на строительство насосных станций. По оценкам,
срок окупаемости проекта вряд ли будет меньше 30 лет, а
воды через такое время может не хватать и самой России,
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возникнет потребность переброски водных ресурсов для
некоторых российских регионов.

Использовать воду как ресурс для политического конт�
роля в Средней Азии также нецелесообразно. Россия мо�
жет оказывать содействие странам СНГ в совершенствова�
нии их ирригационной системы, развитии современных
технологий мелиорации, но при условии твердых гарантий
возврата выделенных кредитов, сохраняя партнерские от�
ношения с государствами Средней Азии на основе взаимо�
выгодного сотрудничества.

Нужно продолжать переговорный процесс в регионе с
участием России, Китая, Афганистана и заключать много�
сторонние соглашения об охране водных объектов, ограни�
чении их загрязнения и использования трансграничных вод�
ных ресурсов с учетом мнения граничащих государств и
мирового сообщества.

 «ЭКО»-ИНФОРМ
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В дискуссиях середины 90�х годов по концепции устой�
чивого развития цивилизации (в Сибирском отделении РАН
исследования в этом направлении проводились под руко�
водством академика В. А. Коптюга) отмечались противоре�
чия развития общества:
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Отмеченные противоречия во взаимодействиях элемен�
тов системы «природная среда – техносфера – общество»
привели к росту числа чрезвычайных ситуаций (ЧС) при�
родно�техногенного и техногенного характера (рис. 1). Осо�
бенностью России стало то, что рост числа ЧС в последнее
десятилетие сопровождался сокращением темпов и объе�
мов производства до 40–50% (в фондообразующих отрас�
лях – до 70–95%). На рис. 2 это проиллюстрировано на
примере динамики машиностроительного производства. При
темпах развития на уровне 5% имеется возможность эф�
фективного использования результатов научно�техническо�
го прогресса.

Процессы деградации в экономике России обусловили
рост числа техногенных ЧС. В числе основных причин сле�
дует отметить:
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Необходима разработка национальной научно�техничес�
кой политики в области безопасности населения и народ�
нохозяйственных объектов с учетом риска возникновения
природных и техногенных катастроф. Вот ее основные по�
ложения.

1. Задача комплексного обеспечения безопасности являет�
ся стратегической задачей современного этапа развития РФ.

2. Реализация прав человека на личную безопасность –
это составная часть общего права на безопасность обще�
ства, государства и среды обитания.
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Рис. 1. Динамика коэффициента относительного роста числа
чрезвычайных ситуаций (Кчс)

Рис. 2. Темпы прироста машиностроительного производства
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3. Признание приоритета проблемы безопасности перед
проблемами социально�экономического развития.

4. Основные виды потенциальных опасностей (нацио�
нально�государственные, природно�техногенные, экологи�
ческие, экономические и т. д.) находятся в прямом взаимо�
действии и не могут быть устранены по отдельности.

5. В условиях существующего уровня риска и негатив�
ных последствий аварий и катастроф невозможна реализа�
ция Концепции устойчивого развития регионов (ежегодные
прямые потери составляют 3–5% ВВП, с учетом косвен�
ных потерь доходят до 10% ВВП, при этом ежегодный рост
потерь достигает 10–30%).

6. Обязательность нормативно�правового регулирования
безопасности на национальном и региональном уровне, от�
крытость информации о потенциальной опасности.

7. Базовая концепция – допущение о невозможности пол�
ного предотвращения аварий и катастроф, которые оказа�
лись неустранимыми в прошлом и не могут быть исключе�
ны в будущем (концепция не нулевого риска аварий и
катастроф).

На основе отмеченных положений была разработана
ГНТП «Безопасность населения и народнохозяйственных
объектов с учетом риска возникновения природных и тех�
ногенных катастроф» (реализуется с 1991 г.). Цель програм�
мы – разработка научно�технических, правовых и социаль�
но�экономических основ национальной политики в области
обеспечения безопасности человека, объектов, территорий
и среды обитания от крупномасштабных аварий и катаст�
роф техногенного и природного происхождения с региональ�
ными и глобальными экономическими и экологическими
последствиями.

В рамках ГНТП «Безопасность» получены существенные
научные и практические результаты, которые могут быть
использованы при решении задач региональной безопасно�
сти отдельных территорий РФ. При этом было признано,
что важнейшей задачей обеспечения безопасности являет�
ся создание геоинформационных систем, карт и атласов



35ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

природных и природно�техногенных опасностей, а также
карт риска для России в целом, крупнейших регионов и тер�
риторий с наибольшей концентрацией потенциально опас�
ных объектов и населения. Рекомендуется разработка регио�
нальных научно�технических программ по проблемам
безопасности и индустриального риска.

По оценкам отечественных ученых и специалистов МЧС
России1, ожидаемый максимальный совокупный материаль�
ный ущерб с учетом затрат на ликвидацию последствий ЧС
может составить 100–125 трлн руб. в год (10–15% валово�
го внутреннего продукта), в том числе от стихийных бед�
ствий – 60–65 трлн руб. в год и ЧС техногенного проис�
хождения – 40–60 трлн руб. в год. Это означает, что в
ближайшей перспективе по ряду показателей экономика
страны будет не в состоянии восполнять потери от ЧС.

Масштабы прямого ущерба от ЧС, затраты на их ликви�
дацию и реабилитацию пострадавшего населения и терри�
торий ставят под сомнение возможности экономики по вос�
полнению этих потерь и переход России к устойчивому
развитию без резкого повышения уровня и эффективности
предупреждающих мер, уменьшающих опасность, масшта�
бы и последствия ЧС.

Анализ показывает, что за последние 10 лет в результа�
те научных разработок и создания системы государствен�
ной защиты от ЧС достигнуто изменение негативной тен�
денции роста рисков ЧС, наблюдавшейся в 1991–1997 гг.
(см. рис. 1). С 1998 г. проявляется тенденция к стабилиза�
ции и возможному снижению рисков. Вместе с тем ускоря�
ющееся исчерпание проектных ресурсов потенциально опас�
ных объектов после 2003–2005 гг. может вновь обострить
ситуацию с безопасностью в технической сфере.

Научные исследования и организационно�правовые ре�
шения последнего десятилетия подготовили необходимые
условия для создания системы управления риском возник�
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новения ЧС, перехода к нормированию допустимых рисков
и снижению на этой основе индивидуальных рисков для
населения России, которые в настоящее время на два по�
рядка превышают допустимый уровень, принятый в разви�
тых странах мира (табл. 1)2.

Таблица 1

Средний и допустимый уровни риска

������������������������	�����������

Уникальность территориальных образований Сибирско�
го региона (разнообразные природно�климатические и гео�
логические условия, большие запасы биогенных и минераль�
ных ресурсов, значительный промышленный потенциал со
сложной транспортной инфраструктурой и т. д.) предопре�
деляет наличие большого числа источников повышенной
опасности. Это позволяет отнести большую часть террито�
рии Сибири к территориям, для которых характерны высо�
кие риски возникновения ЧС как природного, так и техно�
генного характера.

Анализ потенциальных источников ЧС, расчетных зон
воздействия поражающих факторов и количества населе�
ния, проживающих в этих зонах, позволил классифициро�
вать территорию России по степени опасности возникнове�
ния ЧС3. На территории Сибири семь субъектов РФ
отнесены к группе первой степени опасности, три – ко вто�
рой и пять – к третьей степени опасности (табл 2, 3).

���� �!"#$�%
��
�@3)6
�&�5

���3,4�$��
��
A���6+�$��
��
��8#'3)�* , �/'�1�,�0#7'�	#''�1��*)&'�&0,

&.!B#30�$� �,!, &3�	��  #	,�')� ��&&,,� ::� � �!+#4(� !#6�*)&'�&0,� * ,
5 #6$(5)1'(7�&,0.)8,-7
�����
�=�C
��
���;?�>�


ьлетазакоП аксирьневорУ

ииссоРваксирогоньлаудивидниьневоруйиндерС
воткилфнокхыннеовиСЧхындорирп,хыннегонхетто 01 4–

ииссоРваксирогоньлаудивидниьневоруйиндерС
ареткарахогоннегонхетСЧто 01 5–

аримханартсхытивзарваксирьневоруйымитсупоД 01 6–



37ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Таблица 2

Характеристика степени опасности для субъектов
Федерации Сибирского региона ЧС техногенного характера
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Таблица 3

Степень опасности для субъектов Федерации
Сибирского региона ЧС природного характера
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Общая площадь сейсмически опасных территорий Запад�
ной Сибири составляет 170 тыс. км2; на них проживает бо�
лее 450 тыс. чел., Восточной Сибири – более 1 млн км2

(1,7 млн чел.), Забайкалья – более 700 тыс. км2 (750 тыс.
чел.). Общая площадь ежегодных лесных пожаров может
достигать 80 тыс. км2. Паводковые наводнения наблюдают�
ся в Новосибирской области (в зоне бедствий – 300 тыс.
чел.), в Алтайском крае (100 тыс.), Кемеровской области
(70 тыс.), Томской области (40 тыс.), Красноярском крае и
Тыве (170 тыс. чел.).

Радиационной опасности подвержены Томская область
и Красноярский край (г. Железногорск, Зеленогорск, Ду�
динка, Норильск). В этих регионах размещается свыше 740
химически опасных объектов с общей площадью пораже�
ния 27 тыс. км2, где проживают более 5,5 млн чел. На тер�
ритории Сибири расположено более 800 взрывопожароопас�
ных объектов, в зонах которых проживает около 600 тыс.
человек.

Наиболее опасными по степени риска возникновения ЧС
являются Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская,
Омская, Иркутская, Томская области и Алтайский край,
отнесенные к первой категории опасности.

По данным МЧС России4, материальный ущерб в 1999 г.
на территории Сибири составил: от природных ЧС – 3,7 млрд
руб., эпизоотий и эпифитотий – 1,2 млрд руб., от техноген�
ных ЧС – 130 млн руб. Число погибших составило 86 чел.,
пострадавших – более 3,2 тыс. чел.

Суммарный ущерб по региону превышает 5 млрд руб.,
при этом больше всего пострадали Иркутская область, Крас�
ноярский край, Омская область, Алтайский край и Респуб�
лика Хакасия. В 2000 г. в Сибирском регионе произошло
44 ЧС (техногенные – 31; природные – 5; биолого�
социальные – 8), в 2001 г. – 53 ЧС (техногенные – 29;
природные – 24).
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Красноярский край имеет широкий спектр природных и
техногенных источников опасности с высокими рисками
человеческих жертв, экономических и экологических по�
терь. По статистическим данным, выделяется более 80
видов ЧС5.

За период с 1988 г. по 1992 г. количество ЧС в крае
имело явную тенденцию к повышению. Основную долю ЧС
составляли техногенные аварии и катастрофы. Наиболее
частыми из них являлись аварии на транспорте (32%), на
промышленных объектах (27%) и пожары (26%). Потери
от аварий измерялись суммами от нескольких тысяч до не�
скольких миллионов рублей. Доля ЧС природного характе�
ра составляла менее 3%. Однако эти ЧС приводили к наи�
более масштабным потерям. Так, в 1988 г. ущерб от
наводнений составил более 60 млн руб., а от ураганных вет�
ров – более 10 млн руб.

В период острого экономического кризиса (1992–
1995 гг.) число ЧС на территории края снизилось до 30–40
событий в год. По мере оживления промышленности в 1995–
2001 гг. вновь стала проявляться тенденция роста числа
ЧС (рис. 3) и экономических потерь (рис. 4), но существен�
но измененилась структура ЧС (рис. 5). Стали преобладать
пожары и аварии систем жизнеобеспечения (энерго� и теп�
лоснабжения), затрагивающие интересы многих людей, на�
рушающие функционирование социальных объектов и про�
мышленных предприятий.

Анализ статистики выявил характерную картину рисков
ЧС. До 90% экономических потерь обусловлено рисками
природных ЧС (рис. 6). Величина природного риска находит�
ся на уровне 2,2 · 102 руб/чел. в год. Наибольшую долю здесь
составляют риски паводковых и ливневых наводнений
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Рис. 3. Динамика числа чрезвычайных ситуаций
в Красноярском крае в 1995–2001 гг.

Рис. 4. Динамика экономических ущербов от ЧС в Красноярском крае,
млн руб. в масштабах цен 1998 г.

Рис. 5. Частота чрезвычайных ситуаций (A – транспортные,
B – промышленные, C – пожары, D – взрывы, E – системы жизнеобес�

печения, F – природные) в Красноярском крае в 1995–2001 гг.
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(1,8 · 102 руб/чел. в год). Риск, связанный с техногенными
ЧС, находится на уровне 25 руб./чел. в год. При этом техно�
генный риск на территории края оказывается выше, чем для
Москвы. Риск природных ЧС в крае сопоставим со средним
природным риском по России. Риск гибели людей, находящих�
ся в зоне действия ЧС, находится на уровне 1,9 · 10–5 чел. в
год, риск травмирования составляет 5,9 · 10–5 чел. в год, риск
нарушения условий жизни – 4,8 · 10–3 чел. в год.

В ближайшие годы в крае следует ожидать дальнейшего
обострения ЧС техногенного характера. Главным образом
это будет связано с авариями систем жизнеобеспечения,
где чрезвычайно высок износ оборудования и трубопровод�
ных систем. Также можно ожидать возрастания риска при�
родных ЧС, поскольку до сих пор в России не сложилась
эффективная система управления природными рисками на
уровне отдельных территорий. Средств местных бюджетов
оказывается недостаточно для проведения профилактичес�
ких мероприятий по защите населения от природных сти�
хийных явлений и создания эффективных систем монито�
ринга и предупреждения ЧС.

При разработке концепции, определяющей стратегичес�
кие направления снижения угроз на региональном уровне,
территориальное образование рассматривается как терри�

Рис. 6. Риски экономического ущерба от ЧС, руб./чел. в год
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ториально�промышленная система большой размерности,
элементами которой являются субъекты, объекты и природ�
ная среда. Динамика состояний системы определяется слож�
ными процессами самоорганизации и хаотизации. Источни�
ками хаотизации являются ЧС, возникающие при авариях,
катастрофах и природных стихийных бедствиях. При воз�
никновении ЧС происходят «отказы» определенных элемен�
тов с нарушениями устойчивости системы и возникновени�
ем угроз для ее элементов.

В качестве количественных характеристик безопасности тер�
ритории края взяты функции безопасности S S S S S∑∑∑∑∑(t)(t)(t)(t)(t) и риска RRRRR∑∑∑∑∑(t)(t)(t)(t)(t).
Статистические оценки ЧС по Красноярскому краю в замкнутой
системе «объекты – субъекты – природная среда» в виде интен�
сивностей ЧС     λλλλλ iiiii

 и вероятностей поражения p p p p p
iji ji ji ji j     приведены в

табл. 4. Высокие значения вероятностей поражения наблюдаются
только для объектов. Для субъекта наибольшую опасность пред�
ставляют аварии на транспорте и взрывы на объектах. Наиболь�
шая вероятность поражения природной среды связана с природ�
ными стихийными бедствиями, при этом особую опасность
представляют лесные пожары.

Таблица 4

Интенсивности чрезвычайных ситуаций λ
i 
и вероятности

поражения ppppp
ij ij ij ij ij 

элементов системы «объекты – субъекты –
природная среда» (статистические данные
по Красноярскому краю за 1987–2000 гг.)

На рис. 7 представлены функции безопасности SSSSS∑∑∑∑∑ (в от�
носительных координатах времени), вычисленные по дан�
ным табл. 4 по формуле

диВ
яивтсешсиорп λλλλλi

сач/

p jijijijiji

ткеъбус ткеъбо
яандорирп

адерс

ииравА
етропснартан 6100,0 52,0 8,0> 3,0

хаткеъбоанииравА 2100,0 90,0 8,0> 50,0

хаткеъбоаныражоП 2100,0 60,0 9,0> 1,0

хаткеъбоанывырзВ 23000,0 53,0 9,0> 71,0

яивтсдебеындорирП 590000,0 40,0 2,0 4,0

ыражопеынсеЛ 11,0 0 0 99,0>

СЧеичорП 62000,0 12,0 1,0 10,0
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Рис. 7. Функции безопасности субъекта (1), объекта (2),
природной среды (3) на территории Красноярского края и функции

безопасности субъекта на транспорте (4) и на объектах (5)

Как видно из рис. 7, субъекты и природная среда имеют
сопоставимые уровни безопасности. Приемлемые уровни
безопасности (S∑ ≥ 0,8) обеспечиваются для субъекта и при�
родной среды на периодах    ≤ 0,05 года, для объектов –
при    ≤ 0,025 года. Столь низкие значения «безопасных
ресурсов» основных элементов системы нельзя считать при�
емлемыми. В то же время они отражают существующий
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уровень безопасности в регионе и не могут быть повышены
без реализации широкомасштабных и дорогостоящих меро�
приятий по совершенствованию технологий, замене обору�
дования, внедрению систем мониторинга и диагностики и
т. п. Проведение таких мероприятий требует разработки ре�
гиональной программы обеспечения безопасности, согласо�
ванной с общегосударственной концепцией.

!�"#��������	�#���

�������������������	����

Комплексное решение проблем природно�техногенной
безопасности регионов Сибири невозможно без разработки
и реализации региональных научно�технических программ
по снижению рисков и смягчению последствий ЧС природ�
но�техногенного характера.

Задания таких программ должны предусматривать вы�
полнение первоочередных научно�исследовательских и
опытно�конструкторских разработок, организационно�
технических мероприятий, направленных на предотвраще�
ние ЧС. Региональные НТП должны объединить и скоорди�
нировать усилия исполнительной, законодательной и
правоохранительной власти, всех заинтересованных орга�
низаций, занимающихся вопросами экологии, охраны окру�
жающей среды, природопользования, разработки сырьевой
базы, экономического и социального развития территорий
региона, промышленной безопасности, гражданской оборо�
ны и чрезвычайных ситуаций. В первую очередь должны
быть осуществлены научно�методические разработки по
анализу и прогнозированию рисков с параллельным реше�
нием вопросов нормативно�правового обеспечения пробле�
мы безопасности на территории субъекта РФ.

На основе отечественного и зарубежного опыта и с уче�
том специфики региона в программе могут быть выделены
три основных направления деятельности.

� Создание научно�методической базы обеспечения бе�
зопасности населения и территорий в условиях риска при�
родных и техногенных катастроф:
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� Идентификация опасностей промышленных районов,
объектов и природных территорий:
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� Разработка методов и средств мониторинга опаснос�
тей и предупреждения аварий и катастроф:
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� Выполнение программных мероприятий должно стать
основной задачей административных структур субъектов
Российской Федерации, ответственных за защиту населе�
ния и территорий от ЧС. Данный подход реализуется на
федеральном уровне и должен быть принят на региональ�
ном уровне. Идеология регионального подхода в реализа�
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ции программных мероприятий, концептуальные и страте�
гические разработки по повышению уровня безопасности с
выработкой основных направлений действий на примере
Красноярского края, наиболее системно изложены в книге
«Безопасность России. Региональные проблемы безопас�
ности. Красноярский край» (М.: Знание, 2001. –576 с.).

С целью повышения эффективности работ по реализа�
ции программных мероприятий целесообразно создание ре�
гиональных центров мониторинга ЧС природного и техно�
генного характера, организовать которые можно совместно
структурами МЧС России и научных организаций Сибирс�
кого отделения РАН. Развитие систем мониторинга природ�
ных и техногенных источников опасности в настоящее вре�
мя является основным направлением совершенствования
системы защиты населения и территорий от ЧС, предпола�
гающим переход от мероприятий по локализации ущербов
к прогнозу и предупреждению катастроф.

Реализация выделенных направлений позволит контро�
лировать и регулировать природно�техногенную безопас�
ность, разработать экономические механизмы регулирова�
ния безопасности, включая страхование потенциально
опасных объектов и населения, проживающего в зонах воз�
можного поражения при ЧС, что приводит к снижению объе�
мов компенсационных выплат из бюджетов органов мест�
ного самоуправления, обеспечить более устойчивое
функционирование экономического потенциала и повысить
конкурентные (инвестиционные) преимущества региона.
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В 2002 г. темпы роста инвестиций в основной капитал и
темпы роста объема работ, выполненных по договорам стро�
ительного подряда, по сравнению с показателями предыду�
щего года упали более чем в три раза (табл. 1). При общем
росте инвестиций в основной капитал в 2002 г., о котором
сообщает Госкомстат РФ, значительно сократились инвес�
тиции, осуществляемые крупными и средними предприяти�
ями. Так, Госкомстат РФ оценивает инвестиции крупных и
средних предприятий в текущих ценах в 2002 г. в
1360,3 млрд руб. по сравнению с 1375, 1 млрд руб. в 2001 г.
Учитывая весьма значительный рост цен на строительно�
монтажные работы, а также на машины и оборудование (со�
ответственно на 14,7 и 8,4% с декабря 2001 г. по декабрь
2002 г.), получается, что в неизменных ценах инвестиции в
основной капитал крупных и средних предприятий снизи�
лись за указанный период более чем на 10%.
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Таблица 1

Темпы роста основных показателей инвестиционной активности
в России, % к предыдущему году

Инвестиционная активность малых предприятий была в
2002 г. значительно слабее, чем крупных и средних. Прове�
денное Госкомстатом РФ осенью 2002 г. обследование ин�
вестиционной активности более чем 5 тыс. промышленных
организаций показало, что по состоянию на 10 октября
2002 г. среди крупных и средних предприятий осуществля�
ли инвестиционную деятельность 95%, а среди малых –
лишь 35%. Из этого следует, что инвестиции в основной
капитал малых предприятий, скорее всего, не могли обес�
печить общий прирост инвестиций. По данным Госкомста�
та РФ, в 2002 г. малые предприятия инвестировали в ос�
новной капитал 49,7 млрд руб., что составляло лишь 2,8%
от суммарной величины инвестиций в основной капитал.

Таким образом, прирост инвестиций в основной капитал
в 2002 г., который, согласно оценке Госкомстата РФ, соста�
вил 2,6%, мог быть получен лишь в результате роста инве�
стиций индивидуальных застройщиков и инвестиций в рам�
ках неформальной деятельности. Поскольку оценка масшта�
бов неформальной деятельности неизбежно носит весьма
условный характер, под вопросом оказывается и сделанная
Госкомстатом РФ суммарная оценка прироста инвестиций
в основной капитал в 2002 г.

Несмотря на рост инвестиций в основной капитал в
1999–2002 гг., их уровень в 2002 г. значительно уступал
показателям не только начала, но и середины 90�х годов.
По отношению к 1990 г. индекс инвестиций в основной ка�
питал в 2002 г. составил примерно 29% и по отношению к

ьлетазакоП 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

иицитсевнИ
латипакйонвонсов 09 28 59 39 501 7,711 7,801 6,201

хындярдопмеъбО
тобар 19 68 49 59 501 5,111 9,901 7,201

еивтсйедвдовВ
вомодхылиж 501 48 59 49 401 6,49 6,401 5,601
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1995 г. – примерно 94%. Инвестиции в основной капитал в
промышленности составили в 2002 г. лишь около 26% от
показателя 1990 г., но превосходили показатель 1995 г. при�
мерно на 8%.

Динамика инвестиций в основной капитал на протяже�
нии 2002 г. отличалась особенно резким спадом в первые
месяцы года. В январе и феврале инвестиции фактически
не выросли по сравнению с теми же месяцами предыдущего
года. Вместе с тем и в последующие месяцы, несмотря на
некоторое оживление инвестиционного процесса, показате�
ли роста инвестиций заметно уступали показателям анало�
гичных месяцев 2001 г.

Финансовые вложения крупных и средних предприя�
тий и организаций снизились с 2430 млрд руб. в 2001 г. до
2091 млрд руб. В частности, долгосрочные финансовые вло�
жения упали до 426 млрд руб. (470 млрд руб. в 2001 г.).

Тем не менее по сравнению с инвестициями в основной
капитал крупных и средних предприятий и организаций
(1360,3 млрд руб.) финансовые вложения российских пред�
приятий и организаций следует признать довольно внуши�
тельными. К тому же следует иметь в виду, что на финансо�
вые вложения направлялись крупные средства из тради�
ционных источников финансирования инвестиций в основ�
ной капитал, а именно из фонда накопления и амортиза�
ции, за счет которых было осуществлено 57% долгосроч�
ных и 36% краткосрочных финансовых вложений пред�
приятий и организаций в 2002 г.

Крупные долгосрочные финансовые вложения россий�
ских предприятий коррелируют с основными направления�
ми стратегии развития крупнейших российских предприя�
тий. Как показывают результаты интервью с руково�
дителями двадцати таких предприятий, проведенных в рам�
ках исследования «Инвестиционный спрос российских ком�
паний», среди стратегических приоритетов предприятий
после идущего на первом месте обновления основных фон�
дов следуют достраивание вертикально интегрированных
цепочек (это характерно в первую очередь для предприя�
тий сырьевого комплекса) и расширение и диверсификация
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бизнеса. Реализация этих установок предполагает необхо�
димость крупных долгосрочных финансовых вложений, в
частности для осуществления слияния с другими предприя�
тиями или их поглощения.

В 1999–2002 гг. заметно выросли количество сделок по
слияниям и поглощениям и их стоимость. В 1999 г. в
России было зафиксировано 119 таких сделок общей сто�
имостью 1,4 млрд дол., в 2002 г. количество сделок возрос�
ло до 291, а их стоимость – до 4,9 млрд дол. При этом ха�
рактерно, что хотя основную часть указанных сделок и по
количеству, и по стоимости составляли слияния и погло�
щения российских компаний, наиболее быстро росло чис-
ло сделок по поглощениям российскими компаниями
иностранных. Если в 1999 г. было зафиксировано всего
11 таких сделок стоимостью 7 млн дол., то в 2002 г. количе�
ство поглощений российскими компаниями иностранных
возросло до 33, а их стоимость – до 504 млн дол.1

Среди основных отраслей хозяйства лидерами инве�
стиционного оживления 1999–2002 гг. были промышлен�
ность, транспорт, строительство и сфера торговли, наука и
научное обслуживание. В остальных отраслях прирост ин�
вестиций в основной капитал был или меньше, чем в сред�
нем по экономике, или его в целом за три года не было
вовсе (в число таких отраслей входят, в частности, сель�
ское и жилищно�коммунальное хозяйства).

В промышленности явными лидерами по темпам при�
роста инвестиций после 1998 г. были топливная отрасль, за
исключением угольной, цветная металлургия и промышлен�
ность строительных материалов. Но сильнее всего возрос�
ли инвестиции в небольшую стекольную и фарфоро�
фаянсовую промышленность, что, по�видимому, следует
поставить в прямую связь с происходящим из года в год
увеличением потребления в России алкогольных напитков.

Динамика инвестиционной деятельности в региональном
разрезе отличалась резкой неравномерностью (табл. 2).
Значительно возросли инвестиции в основной капитал лишь
в Дальневосточном федеральном округе, главным образом
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в результате их резкого роста в Сахалинской области (поч�
ти на 32%). Скорее всего, этот рост объясняется увеличе�
нием капиталовложений в освоение нефтяных месторожде�
ний области. Небольшой прирост инвестиций имел место
также в Центральном федеральном округе, причем в Моск�
ве, на которую пришлось 11,7% суммарных инвестиций в
основной капитал в стране, прирост инвестиций не превы�
сил 1%. Существенно выше оказался прирост инвестиций
в Московской области. Во всех остальных федеральных ок�
ругах инвестиции в основной капитал, по данным Госком�
стата РФ, в 2002 г. были ниже уровня 2001 г.

Таблица 2

Инвестиции в основной капитал по федеральным
округам в 2002 г.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, возрос�
шая с 14,1% в 1999 г. до 16% в 2000 г. и 17,7% в 2001 г.,
в 2002 г., по предварительным данным, составила 16,2%.

Заметные изменения в период инвестиционного оживле�
ния 1999–2002 гг. произошли в структуре инвестиций в
основной капитал по видам основных фондов. При
росте доли инвестиций в машины, оборудование, инстру�
мент и инвентарь (с 30,2% в 1998 г. до 38,9 % в 2002 г.)
сократилась доля инвестиций, направляемых в жилища,
нежилые здания и сооружения (табл. 3).

ноигеР .бурдрлМ .г1002к%

иицаредеФйоксйиссоРвогесВ 9571 6,201

:елсичмотВ

ОФйыньлартнеЦ 104 7,001

авксоМ 502 8,001

ьтсалбояаксвоксоМ 06 6,501

ОФйындапаЗ�оревеС 671 4,39

ОФйынжЮ 261 0,98

ОФйиксжловирП 782 2,79

ОФйиксьларУ 663 7,59

ОФйиксрибиС 141 4,39

ОФйынчотсовеньлаД 401 4,801



53ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Таблица 3

Структура инвестиций в основной капитал
по видам основных фондов, % к итогу

Среди основных тенденций в изменении структуры ин-
вестиций в основной капитал по формам собственно-
сти, в которой они находятся, обращают на себя внимание
заметное увеличение в последние два года доли инвести�
ций частной формы собственности, сделанных российски�
ми инвесторами (29,9% в 2000 г., 36,7% в 2001 г. и 43,9%
в 2002 г.), и рост доли инвестиций, приходящихся на инвес�
торов, обладающих смешанной российской и иностранной фор�
мами собственности (в 1998 г. – 4,4%, в 2000 и 2001 гг. –
12,2% и в 2002 г. – 10,4%). От последней тенденции в
отдельные годы наблюдались отклонения. Рост доли ука�
занных инвестиций в суммарных инвестициях в основной
капитал происходил в основном за счет инвестиций, нахо�
дящихся в российской смешанной форме собственности,
удельный вес которых сократился с 34,9% в 1998 г. до
18,2% в 2002 г. В 2001 и 2002 гг. произошло также замет�
ное уменьшение доли инвестиций государственной формы
собственности – с 23,9% в 2000 г. до 22,1% в 2001 г. и
19,5% в 2002 г. (табл. 4).

Изменения в отраслевой структуре инвестиций в ос�
новной капитал в 2002 г. на уровне основных отраслей хо�
зяйства характеризовались повышением удельного веса про�
мышленности сферы связи, торговли и общественного
питания, образования, науки и научного обслуживания, а

иицитсевнИ 8991 9991 0002 1002 2002

огесв–латипакйонвонсоВ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

:елсичмотВ

,еинаводуробо,ынишам
ьратневни,тнемуртсни 2,03 4,63 7,53 0,53 9,83

)хылижеморк(яинадз
яинежурооси 7,44 4,14 6,34 8,14 9,14

ащилиж 6,61 3,41 7,01 4,11 8,21

еичорп 5,8 9,7 0,01 8,11 4,6
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также сферы управления (табл. 5). В то же время заметно
понизилась доля инвестиций, направленных в транспорт.

Таблица 4

Структура инвестиций в основной капитал
по формам собственности, % к итогу

Особенности распределения инвестиций в основной ка�
питал по основным отраслям хозяйства в 2000–2002 гг. на�
шли отражение в динамике ввода в действие на протяже�
нии 2002 г. инвестиционных объектов.

По сравнению с уровнем 2001 г. протяженность введен�
ных в действие новых железнодорожных линий уменьши�
лась на 19%, магистральных газопроводов и отводов от них
на – 32, магистральных нефтепроводов и нефтепродукто�
проводов – на 41, автомобильных дорог с твердым покры�
тием – на 11%.

Совершенно иная картина с вводом в действие объектов
в сфере связи. Количество номеров введенных в строй го�
родских АТС увеличилось в 2002 г. на 46%, АТС в сель�
ской местности – на 19%, протяженность междугородных
кабельных линий связи возросла на 41%, количество номе�
ров подвижной радиотелефонной связи – в 2,2 раза, протя�
женность радиорелейных линий связи – на 74%.

итсонневтсбосамроФ 8991 9991 0002 1002 2002

яаксйиссоР 9,39 5,98 6,88 5,58 3,68

яанневтсрадусог 6,22 8,22 9,32 1,22 5,91

яаньларедеф ... ... ... 0,31 1,11

иицаредеФвоткеъбус ... ... ... 1,9 4,8

яаньлапицинум 0,5 6,4 5,4 9,4 5,4

хынзоигилерихынневтсещбо
йицазинагро 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

яантсач 1,03 4,42 9,92 7,63 3,94

иицарепоокйоксьлетибертоп – – 1,0 1,0 1,0

яаксйиссоряаннашемс 9,43 7,63 8,72 6,12 2,81

яаннартсонИ 5,2 5,3 5,1 3,2 3,3

яаксйиссоряантсемвоС
яаннартсонии 4,4 8,7 2,21 2,21 4,01

оготИ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
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Таблица 5

Инвестиции в основной капитал по отраслям хозяйства*

E����3 .*'(4�,�& #/',4�* #/* ,-0,-4

EE��)�-'$) "?&#'0-! "


Очень сильно вырос в 2002 г. ввод в действие площадей
торговых организаций – на 70%.

Одновременно резко понизились в 2002 г. показатели вво�
да в действие объектов коммунального хозяйства. Так, по срав�
нению с 2001 г. протяженность введенных в действие водо�

ьлсартО
0002 1002 **2002

дрлм
.бур

%
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еондоранвогесВ
овтсйязох 9,2101 0,001 1,5731 0,001 0,0631 0,001

:елсичмотВ

ьтсоннелшыморП 4,914 4,14 1,585 6,24 6,085 7,24

тропснарТ 0,142 8,32 7,713 1,32 5,952 1,91

овтсьлетиортС 9,42 5,2 6,14 0,3 9,63 7,2

ьзявС 4,52 5,2 3,14 0,3 9,35 0,4

овтсйязохеоксьлеС 3,82 8,2 3,73 7,2 7,24 1,3

овтсйязохеонсеЛ 1,1 1,0 0,1 1,0 5,0 40,0

еонневтсещбоиялвогроТ
еинатип 9,7 8,1 8,62 9,1 2,23 4,2

еоньлануммок�онщилиЖ
овтсйязох 7,25 1,51 8,281 3,31 3,902 4,51

,еиненархоовардЗ
,арутьлукяаксечизиф

еинечепсебоеоньлаицос 4,03 0,3 2,83 8,2 0,43 5,2

еинавозарбО 1,4 4,1 1,22 6,1 1,32 7,1

овтссуксииарутьлуK 9,6 7,0 2,01 7,0 7,11 9,0

еончуаниакуаН
еинавижулсбо 4,4 4,0 5,7 5,0 1,01 7,0

,тидерк,ыснаниФ
еонноиснеп,еинавохартс

еинечепсебо 6,9 9,0 6,9 7,0 1,41 0,1

еинелварпУ 1,9 4,1 1,02 5,1 1,42 8,1
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проводов сократилась на 38%, сетей канализации – на 37,
тепловых сетей – на 35, газовых сетей – на 32%.

Крайне неблагоприятно складывается ситуация с вводом
в действие объектов социально�культурного назначения и
учреждений в сфере образования (табл. 6).

Таблица 6

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения
и учреждений в сфере образования

Резко сократился в 2002 г. ввод в действие сельскохо�
зяйственных производственных объектов.

Резких изменений в отраслевой структуре инвестиций в
основной капитал промышленности в 2002 г. не произош�
ло (табл. 7).

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал в промышленности
(по крупным и средним предприятиям)

ткеъбО 0991 5991 0002 1002 2002

.сыт,яинеджерчуеыньлетавозарбО
тсемхиксечинечу 0,515 0,812 0,431 0,711 0,37

тсем.сыт,яинеджерчуеыньлокшоД 0,552 0,82 8,6 7,5 9,6

кеок.сыт,яинеджерчуеынчиньлоБ 0,22 7,9 5,9 6,7 2,6

идащолпйещбом.вк.сыт,ызуВ
йинадзхынротаробал�онбечу 0,402 7,26 6,501 9,831 2,76

�азеынбечуеыньлаицепсеиндерС
идащолпйещбом.вк.сыт,яинедев

йинадзхынротаробал�онбечу 8,76 5,31 2,81 4,43 6,22

ьлсартО
0002 1002 2002

дрлм
.бур

%
дрлм
.бур

%
дрлм
.бур

%

ьтсоннелшыморП 4,914 0,001 1,585 0,001 6,085 0,001

:елсичмотВ

акитегренэорткелэ 3,24 1,01 7,65 7,9 0,66 4,11

яанвилпот 1,112 3,05 6,403 1,25 2,082 3,84

яаксечимих
яаксечимихетфени 1,71 1,4 6,42 2,4 8,52 4,4

яигруллатемяанреч 9,22 5,5 4,13 4,5 1,72 7,4
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Окончание табл. 7

В производстве продукции инвестиционного машино-
строения в 2002 г. под влиянием резкого замедления инве�
стиционного спроса и увеличения импорта машин и обору�
дования преобладали тенденции к понижению уровня произ�
водства в большинстве крупных подотраслей (табл. 8).

Таблица 8

Производство машиностроительной продукции
инвестиционного назначения, % к предыдущему году

ьлсартО
0002 1002 2002

дрлм
.бур

%
дрлм
.бур

%
дрлм
.бур

%

яигруллатемяантевц 4,03 2,7 8,34 5,7 9,24 4,7

еинеортсонишам
актобарбооллатеми 7,03 3,7 6,04 9,6 6,34 5,7

�юавытабарбооверед,яансел
яанжамуб�онзолюллецияащ 0,61 8,3 2,61 8,2 6,71 0,3

хыньлетиортсовтсдовзиорп
волаиретам 1,6 5,1 9,8 5,1 4,01 8,1

яакгел 4,1 3,0 4,2 4,0 2,2 2,0

яавещип 1,33 9,7 8,34 5,7 4,15 9,8

яаняпурк�оньломокум
яавомрокибмоки 8,1 4,0 3,2 4,0 9,1 3,0

яаксницидем 0,2 5,0 7,2 5,0 4,2 4,0

яаксечифаргилоп 0,1 2,0 8,1 3,0 0,2 3,0

ьлсартО 9991 0002 1002 2002

еинеортсонишамеоксечигруллатеМ 29 031 68 6,28

еоньливалпелатсиеоннемод
еинаводуробо 301 861 95 0,78

еинаводуробоеонтакорп 88 521 77 4,68

еонноицаремолга 201 971 18 1,07

еинеортсонишамеонжородонзелеЖ 901 701 621 7,121

еывозургыногав 501 99 261 6,461

еиксрижассапыногав 241 111 701 9,001
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Окончание табл. 8

Уровень производства понизился в девяти из тринадца�
ти крупных подотраслей машиностроения, причем в неко�
торых из них – весьма сильно. В частности, производство
машин и оборудования для сельского хозяйства сократи�
лось на 22%, металлургического оборудования, а также
металлообрабатывающих станков и инструмента – на 18%.
Рост объемов выпуска имел место лишь в производстве ком�
муникационного оборудования (в основном за счет продук�
ции потребительского назначения), подвижного состава для
железнодорожного транспорта и оборудования для легкой
и пищевой промышленности.

Одна из отличительных особенностей жилищного стро-
ительства в России после 1990 г. заключается в резком
усилении региональных различий (табл. 9). При значитель�
ном увеличении доли Центрального федерального округа в
общей площади вводимого в действие жилья (почти исклю�

9991 0002 1002 2002

еинеортсонишамеонятфениеоксечимиХ 121 021 221 2,28

арутараппаетфен 041 371 031 8,67

еынжебортнецысосан 121 421 501 5,611

иклачак�икнатс 511 6,83

иквонатсуеыньлидолох 811 69 191 6,601

ыроссерпмок 671 921 111 0,79

яаньлатнемуртсниияаньлетиортсокнатС
ьтсоннелшыморп 001 211 99 7,18

икнатсеищужероллатем 79 211 59 0,67

икнатсеищюавытабарбооверед 751 001 89 9,48

ынишамеывоссерп�ончензук 08 811 401 6,88

еинаводуробоеонтропснарт�онмеъдоП 221 1,09

илибомотваеывозурГ 321 401 49 4,001

ысуботвА 901 801 501 8,711

еонневтсйязохоксьлесиеонроткарТ
еинеортсонишам 951 841 921 6,77

ыроткарт 751 521 97 5,36

ынйабмокеынчоробуонрез 681 .р5,2+ 471 4,38
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чительно в результате роста жилищного строительства в
Москве и Московской области) значительно сократилась
доля жилищного строительства, приходящаяся на осталь�
ные федеральные округа, за исключением Приволжского и
Южного.

Таблица 9

Ввод в действие жилых домов
в федеральных округах

Если в среднем по России общая площадь введенного в
действие жилья в 2002 г. была на 45% меньше, чем в
1990 г., то в Москве и Московской области площадь вве�
денного в действие жилья в 2002 г. выросла по сравнению с
1990 г. соответственно на 92% и 35,5%.

Характерно, что из 78 городов – столиц республик, крае�
вых и областных центров – уровень жилищного строитель�
ства, достигнутый еще в 1990 г., в начале нового века был
превышен лишь в Москве, Санкт�Петербурге, Краснодаре,
Астрахани, Казани, Тюмени, Ростове�на�Дону, Нальчике и
Костроме (в последней – крайне незначительно). В осталь�
ных городах уровень жилищного строительства в 2001 г. был
значительно, нередко в разы, ниже, чем в 1990 г.

ноигеР
0991 5991 2002

нлм
м.вк

%
нлм
м.вк

%
нлм
м.вк

%

йоксйиссоРвогесВ
иицаредеФ 7,16 0,001 0,14 0,001 8,33 0,001

:елсичмотВ

ОФйыньлартнеЦ 0,41 7,22 6,01 8,52 6,11 5,43

авксоМ 3,2 7,3 5,2 2,6 3,4 8,21

ьтсалбояаксвоксоМ 4,2 9,3 4,2 7,5 2,3 5,9

ОФйындапаЗ�оревеС 9,5 5,9 4,3 3,8 6,2 6,7

ОФйынжЮ 6,7 3,21 5,5 6,31 0,5 8,41

ОФйиксжловирП 9,31 5,22 5,8 6,02 3,7 6,12

ОФйиксьларУ 3,6 1,01 8,3 2,9 7,2 1,8

ОФйиксрибиС 2,01 5,61 8,4 7,11 6,2 6,7

ОФйынчотсовеньлаД 9,3 3,6 9,1 6,4 7,0 1,2
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На протяжении четырех лет, прошедших после кризиса
1998 г., произошли изменения в структуре источников фи�
нансирования инвестиций в основной капитал (табл. 10).
Сократилась доля собственных средств предприятий и орга�
низаций и, соответственно, возросла доля привлеченных
средств. Вместе с тем значение отдельных категорий при�
влеченных средств существенно изменилось. Резко пони�
зилась доля инвестиций в основной капитал, финансируе�
мых за счет внебюджетных фондов.

Таблица 10
Структура инвестиций в основной капитал

по источникам финансирования*, % к итогу

E����3 .*'(4�,�& #/',4�* #/* ,-0,-4�,�� 	)',6)8,-4


яинавориснанифкинчотсИ 8991 9991 0002 1002 2002

,латипакйонвонсовиицитсевнИ
огесв 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

:елсичмотВ

автсдерсеынневтсбоС 2,35 4,25 7,74 4,94 0,84

:хинзИ

яинелпокандноф 2,31 9,51 4,32 0,42 5,02

яицазитрома 1,81 5,81 5,32

автсдерсеыннечелвирП 8,64 6,74 3,25 6,05 0,25

вокнабытидеркхинзИ 8,4 2,4 9,2 4,4 8,4

хыннартсониытидеркхинзИ
вокнаб

6,0 9,0 5,0

хигурдавтсдерсеынмеаз
йицазинагро

3,4 6,5 2,7 9,4 0,6

автсдерсеынтеждюб 1,91 0,71 0,22 4,02 6,91

:зиелсичмотВ

атеждюбогоньларедеф 5,6 4,6 9,5 8,5 0,6

иицаредеФвоткеъбусвотеждюб 6,21 6,9 1,61 5,21 2,21

воднофхынтеждюбенвавтсдерс 7,01 6,8 8,4 6,2 6,2

еичорп 8,7 2,21 4,51 3,81 0,91

:хинзИ

хищяотсешывавтсдерс
иицазинагро 6,9

йицкаииссимэтоавтсдерс – 7,0 5,0 1,0 3,0
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Значительные колебания были свойственны удельному
весу бюджетных средств в финансировании инвестиций из�
за весьма сильных изменений в соответствующем показате�
ле, относящемся к средствам бюджетов субъектов Федера�
ции. Если доля инвестиций, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, оставалась довольно стабильной
(5,8–6,5% в 1998–2002 гг.), то доля инвестиций, финанси�
руемых из бюджетов субъектов Федерации, изменялась в
этот период в пределах от 9,6% до 16,1%.

Доля банковских кредитов в финансировании инвести�
ций в основной капитал, резко понизившаяся в 2000 г.,
в последующие два года восстановилась лишь до показате�
ля 1998 г.

Структура источников финансирования инвестиций в
основной капитал по регионам существенно различалась.
Так, если в среднем по России в 2002 г. за счет собствен�
ных средств предприятий и организаций финансировалось
48% инвестиций в основной капитал, то в Центральном
федеральном округе – лишь 37% (в частности, в Москве –
29%), в Дальневосточном и Южном федеральных окру�
гах – 40%. В остальных федеральных округах за счет
собственных средств предприятий и организаций финанси�
ровалась значительно большая часть инвестиций в основ�
ной капитал. Наиболее высок соответствующий показатель
в Сибирском (62%) и Приволжском (59%) федеральных
округах.

В среднем по России на бюджеты субъектов Федерации
приходилось 12,2% инвестиций в основной капитал, в Цен�
тральном федеральном округе – 23%, в Москве – 37%. В
остальных федеральных округах этот показатель составлял
от 4,6% (Северо�Западный федеральный округ) до 12,8%
(Приволжский федеральный округ).

Из средств федерального бюджета в 2002 г. в наиболь�
шей мере финансировались инвестиции в основной капи�
тал в Северо�Западном федеральном округе – 10,3% инвес�
тиций (в частности, в Санкт�Петербурге – 15,2%) по
сравнению с 6% в среднем по России, Дальневосточном –
8,2, Южном – 7,8 и Сибирском федеральном округе – 7,7%.



ЭКО62

Возможности предприятий и организаций финансировать
инвестиции за счет внутренних источников, судя по дина�
мике сальдо прибылей и убытков в 2002 г., в целом ухудши�
лись, при этом в движении соответствующего показателя в
отдельных отраслях наблюдались существенные различия.
По сравнению с 2001 г. плюсовое сальдо прибылей и убыт�
ков предприятий в целом по хозяйству уменьшилось в
2002 г. на 18,9%, в том числе в промышленности – на
26,3%, строительстве – на 28, в торговле и общественном
питании – на 19,4%, железнодорожном транспорте – вооб�
ще сменилось минусовым. Рост этого показателя произо�
шел в сфере связи (на 35,3%) и в магистральном трубопро�
водном транспорте (на 10,9%). Как и в предыдущие годы, в
организациях жилищно�коммунального хозяйства было за�
фиксировано значительное превышение убытков над при�
былью (11,4 млрд руб.).

В большинстве отраслей промышленности плюсовое
сальдо прибылей и убытков в 2002 г. заметно сократилось
по сравнению с предыдущим годом. Исключением в этом
отношении были газовая промышленность, в которой плю�
совое сальдо прибылей и убытков увеличилось более чем в
5 раз, и черная металлургия (рост на 27,1%).

Складывается впечатление, что на протяжении 2002 г.
получило более широкое распространение, чем в предыду�
щие годы, использование лизингового механизма для
финансирования инвестиционных проектов, хотя сум�
марные оценки масштаба лизинговых операций в разных ис�
точниках весьма сильно отличаются друг от друга.

Так, по данным Госкомстата РФ, прорыва в использовании
лизингового механизма финансирования инвестиций в основ�
ной капитал в 2002 г. не произошло. Госкомстат РФ оценива�
ет затраты предприятий и организаций на приобретение
лизингового имущества в 2002 г. всего в 6,0 млрд руб., что
составляет лишь 0,4% от общего объема инвестиций в ос�
новной капитал против 0,6% в 2001 г. Вместе с тем, по
данным того же Госкомстата РФ, на условиях финансового
лизинга машины и оборудование приобретали 11% из бо�
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лее чем 5 тыс. обследованных в 2002 г. Госкомстатом РФ
промышленных организаций (в 2001 г. – 9%).

Существенно иные оценки, охватывающие, скорее все�
го, более широкий круг связанных с лизингом сделок, опуб�
ликовал журнал «Эксперт». Согласно приводимым в жур�
нале данным, рост российского рынка лизинговых услуг
характеризуется следующими показателями: 1999 г. – 10,6
млрд руб.; 2000 г. – 35,2; 2001 г. – 49,7; 2002 г. – 75,8
млрд руб. При этом доля лизинга в общем объеме инвести�
ций в основные средства российской промышленности в
2002 г. оценивается в 4% против менее чем 3% в 2001 г.
На 2003 г. прогнозируется дальнейший рост лизинговых
операций до более 100 млрд pуб.2

Динамика фондового рынка в 2002 г. характеризова�
лась в целом неустойчивым ростом котировок акций. С
31 декабря 2001 г. по 31 декабря 2002 г. индекс РТС вырос
на 38,1%, при весьма сильных колебаниях в течение ука�
занного периода. При этом наиболее сильно возросли коти�
ровки акций «Сибнефти» (202%), Сбербанка (148), «ЮКО�
Са» (82), Газпрома (45), «ЛУКОЙЛа» (26), «Ростелекома»
(33), «Норильского никеля» (19), «АВТОВАЗа» (18%). По
имеющимся оценкам, на Газпром и пять нефтяных компа�
ний приходится более 60% оборота рынка акций на РТС и
72% капитализации рынка РТС3. В то же время курс акций
РАО «ЕЭС России» в указанный период снизился на 18% и
«Мосэнерго» – на 23%.

На рейтинги инвестиционной привлекательности россий�
ских энергетических компаний сильное влияние оказывают
высокие риски предстоящего реформирования российской
электроэнергетики.

Ожидается, что в 2003. г. повышательная тенденция ко�
тировок акций в целом продолжится. По оценке аналити�
ков российских инвестиционных и банковских структур,
наибольшим потенциалом роста в конце 2002 г. обладали
акции топливных и электроэнергетических, а также теле�
коммуникационных компаний. Расширения круга отечест�
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венных инвесторов в ценные бумаги российских компаний
можно ожидать за счет негосударственных пенсионных фон�
дов, страховых компаний и других институциональных ин�
весторов, роль которых в аккумулировании сбережений в
предстоящие годы будет усиливаться.

Весьма динамично развивался в 2002 г. рынок корпора�
тивных облигаций. Число новых эмитентов облигаций воз�
росло с 5 в 1999 г. до более чем 20 в 2001 г. и более 30 в
2002 г. Общее число эмитентов в 2002 г. превысило 80, а
суммарный объем займов превзошел 100 млрд руб.4

Несмотря на высокие издержки размещения, достигаю�
щие 2,5% и более от объема эмиссии, на рынок выходят
эмитенты как из крупного, так и среднего бизнеса. Вместе
с тем аналитики отмечают низкое качество облигаций мно�
гих эмитентов, что повышает риски инвестиций в облига�
ции компаний.
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Противоречивость происходящих в экономике России
процессов проявляется в разнообразии оценок состояния
инвестиционного климата в России различными рейтинго�
выми агентствами и аналитиками.

По мнению многих аналитиков, не за горами присвоение
России инвестиционного рейтинга (разные аналитики на�
зывают 2003–2005 гг., хотя есть и скептики, указывающие
на то, что Мексике потребовалось 7 лет для повышения
суверенного рейтинга с уровня ВВ, который был присвоен
России в декабре 2002 г., до ВВВ), что откроет возмож�
ность для инвестиций в Россию ряду иностранных институ�
циональных инвесторов.

По уровню индекса привлекательности для прямых ино�
странных инвестиций, рассчитываемому в рамках исследо�
вания для международной организации Global Business
Policy Council, в которую входят представители крупней�
ших ТНК, Россия впервые после 1998 г. вошла в число
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25 стран, наиболее привлекательных для инвестиций, за�
няв 17�е место (в 2001 г. у России было 32�е место). При
этом, правда, выше России по уровню указанного рейтинга
находятся не только такие страны, как КНР, США, Вели�
кобритания, Германия и Франция, но и Польша, Мексика,
Бразилия, Чехия.

На организованной весной 2002 г. журналом «Economist»
конференции указывалось на такие с точки зрения иност�
ранных инвесторов преимущества России, как менее силь�
ная конкуренция на российском рынке по сравнению с рын�
ками Чехии, Польши, Венгрии, что позволяет применять
более высокие торговые наценки; более высокий потенциал
наращивания продаж; не столь высокий уровень коррупции,
как в ряде стран Латинской Америки, Азии, Африки, и од�
новременно более высокий уровень доверия между деловы�
ми партнерами5.

Однако в рейтинге инвестиционной привлекательности,
рассчитываемом журналом «Euromoney», Россия весной
2002 г. занимала 100�е место, что было значительно лучше,
чем в 1993 г. (150�е место), но существенно хуже, чем в
1997 г. (70�е место). Отметим, что 70�е место в рейтинге
журнала «Euromoney» отведено Казахстану, поднявшемуся
с 81�го места в сентябре 2000 г.

Как известно, важный компонент инвестиционного кли�
мата в стране – качество управления как на государствен�
ном уровне, так и на уровне фирмы. Положение дел здесь в
России, мягко говоря, оставляет желать лучшего, хотя оп�
ределенные позитивные сдвиги в управлении крупнейшими
компаниями происходят.

Противоречивость оценок инвестиционной привлекатель�
ности России наглядно проявилась в динамике иностран-
ных капиталовложений в российское хозяйство в
2002 г. Прямые иностранные инвестиции в 2002 г. факти�
чески остались на уровне предыдущего года (соответствен�
но 4002 млн и 3980 млн дол.)6, а прирост портфельных ин�
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вестиций составил всего лишь 4,6% (472 млн дол. против
451 млн дол. в 2001 г. ). Вместе с тем в 2002 г. значительно
увеличился приток иностранного капитала в виде торговых
и иных кредитов – 15,3 млрд дол. против 9,8 млрд дол.
в 2001 г.

Несмотря на в целом скромные масштабы притока инос�
транного капитала в Россию, его роль в инвестиционном
процессе в ряде отраслей российской экономики весьма зна�
чительна (табл. 11).

Таблица 11

Удельный вес инвестиций, находящихся в иностранной
и совместной российской и иностранной формах собственности,

в инвестициях в основной капитал в 2001 г., %

ьлсартО

итсонневтсбосамроФ

яаннартсони
яантсемвос
яаксйиссор

яаннартсонии

огесв,латипакйонвонсовиицитсевнИ 2,2 3,31

ьтсоннелшыморП 8,3 8,31

акитегренэорткелэ – 0,21

яанвилпот 7,3 3,8

яигруллатемяанреч 6,0 8,73

яигруллатемяантевц 4,0 6,31

яаксечимихетфенияаксечимих 9,1 5,32

актобарбооллатемиеинеортсонишам 9,0 1,01

яащюавытабарбооверед,яансел
яанжамуб�онзолюллеци 5,5 6,72

хыньлетиортсьтсоннелшыморп
волаиретам 4,01 9,51

яавосняаф�орофрафияаньлокетс 0,6 3,44

яакгел 1,4 9,21

яавещип 5,61 7,72

яавомрокибмокияаняпурк�оньломокум 1,5 3,1

яаксницидем 9,4 5,7

яаксечифаргилоп 1,1 1,4

овтсйязохеоксьлеС 2,0 8,1

овтсйязохеонсеЛ – 0,0

овтсьлетиортС 5,0 1,6
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Окончание табл. 11

Наиболее значительную роль в инвестиционном процес�
се предприятия иностранной и совместной российской и
иностранной форм собственности играют в таких отраслях,
как пищевая, торговля и общественное питание, промыш�
ленность строительных материалов, стекольная и фарфоро�
фаянсовая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно�
бумажная, торговля и общественное питание, связь. Нельзя
не заметить, что большинство этих отраслей демонстриро�
вало в последние годы далеко не самые плохие показатели
инвестиционной активности.
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На федеральном уровне политика государства оказы�
вала в 2002 г. скорее негативное, чем стимулирующее воз�
действие на инвестиционный процесс. Это касается прежде
всего дестимулирующего влияния на инвестиции в основ�
ной капитал отмены так называемой инвестиционной льго�
ты. И в деловых кругах страны, и в Государственной думе,
и среди экономистов широко распространено убеждение,
что отмена указанной льготы оказала сильное негативное
влияние на инвестиционную активность компаний в 2002 г.

Непосредственное воздействие федеральных ведомств на
инвестиционный процесс путем прямого финансирования ин�
вестиционных программ в 2002 г. несколько усилилось по срав�
нению с 2001 г., но было существенно слабее, чем в конце
90�х годов. Доля инвестиций в основной капитал, финансиру�

ьлсартО

итсонневтсбосамроФ

яаннартсони
яантсемвос
яаксйиссор

яаннартсонии

тропснарТ 1,0 8,02

ьзявС 6,3 6,04

еинатипеонневтсещбоиялвогроТ 8,71 6,21

еинавижулсбоеончуаниакуаН 4,1 6,2

овтссуксииарутьлуK 8,0 2,5

еинавохартс,тидерк,ыснаниФ 0,3 0,7

3*
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емых за счет федерального бюджета, составила в 2002 г. 6%
против 5,8% в 2001 г. и 6,4–6,5% в 1998–1999 г.

В рамках федеральной инвестиционной программы в
2002 г. было введено в эксплуатацию в 97 объектов
(в том числе на полную мощность – 78) из намечавшихся к
вводу в 2002 г. 692 объектов. Помимо этого введены в эксплу�
атацию 70 строек (20 на полную мощность и 50 – частично)
из числа предусмотренных к вводу в последующие годы.

В российской периодике указывалось на сложности, воз�
никающие при проведении конкурсов на реализацию инвес�
тиционных проектов, как на одну из причин срыва государ�
ственной инвестиционной программы. Так, из 115 млрд руб.
зависших в конце 2002 г. бюджетных остатков, по имею�
щимся оценкам, треть приходится на средства, не израсхо�
дованные на инвестиции из�за невыполнения конкурсных
процедур7. Однако более важную роль, скорее всего, играет
стремление правительства еще сильнее уменьшить прямое
воздействие государства на инвестиционный процесс. Об
этом свидетельствуют предложения Министерства эконо�
мического развития и торговли РФ, связанные с реализа�
цией Федеральной адресной инвестиционной программы.

Специалисты министерства указывают, что по действу�
ющему законодательству заказчиками федеральных целе�
вых программ (капиталовложения в рамках этих программ
и образуют Федеральную адресную целевую программу)
выступают отраслевые министерства, причем для выполне�
ния программ должны привлекаться средства местных бюд�
жетов и частные инвестиции. «Однако, – констатируют спе�
циалисты МЭРТ, – частному сектору большинство предла�
гаемых государством инвестиционных проектов неинтерес�
ны». МЭРТ предлагает отказаться от проектов, под кото�
рые не удается привлечь частные инвестиции, а все недо�
строенные объекты (их накопилось несколько тысяч)
продать или сдать в аренду. При этом МЭРТ предлагает
себя на роль заказчика по основному числу программ.

Следует отметить попытку стимулировать инвестиции в
развитие высоких технологий с помощью венчурного биз-
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неса. По имеющимся оценкам, по состоянию на конец
2002 г. в России действовало около 30 венчурных фондов, в
большей части которых принимал участие иностранный ка�
питал. За последние десять лет эти фонды инвестировали
около 1,5 млрд евро в более чем 250 малых и средних пред�
приятий8. Еще в 2000 г. распоряжением правительства был
образован государственный венчурный инновационный
фонд, средства которого направлялись на долевые вложе�
ния в региональные и отраслевые венчурные фонды.

Разработанная в 2002 г. Министерством промышленно�
сти и науки РФ концепция развития венчурной индустрии
предусматривает привлечение в венчурные фонды с 2004 г.
до 1 млрд руб. частного капитала в год и быстрый рост чис�
ла малых предприятий в научно�технической сфере (до
3–5 тыс. в год к 2007 г.).

По оценке первого заместителя министра промышлен�
ности и науки РФ А. Фурсенко, в последние годы в россий�
ские высокие технологии вложено 1,5 млрд дол., тогда как
потенциальная емкость рынка составляет не менее 4 млрд
дол. Как считает Фурсенко, при адекватной политике госу�
дарства прирост вложений в высокие технологии может со�
ставить 1–1,5 млрд дол. ежегодно9.

Правительство обратило внимание и на необходимость
стимулирования инвестиций в такой прибыльный бизнес,
как строительство гостиниц. Наконец, стимулирующее вли�
яние на инвестиционный процесс в России могут оказать
некоторые направления внешнеэкономической и внешнепо�
литической деятельности исполнительной власти. Отметим
в этой связи решение России и Евросоюза, принятое на сам�
мите в Брюселле, стимулировать на правительственном
уровне реализацию крупных энергетических объектов «об�
щего интереса», таких, как сооружение североевропейско�
го газопровода по дну Балтийского моря из Ленинградской
области в Германию, разработка Штокмановского газокон�
денсатного месторождения на шельфе Баренцева моря и
строительство газопровода с ямальских месторождений.
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В декабре 2002 г. достигнуто соглашение с Италией о
конверсии части долга бывшего СССР перед Италией в ин�
вестиции (речь идет о 500 млн дол. из общей суммы долга
более 5 млрд дол.). В случае согласия Парижского клуба
специально созданная российско�итальянская рабочая груп�
па проведет конкурс по отбору инвестируемых на основе
соглашения проектов.

В 2002 г. продолжалось начавшееся в 2001 г. ослабление
прямой поддержки инвестиционного процесса со стороны
субъектов Федерации. Если в 2000 г. за счет региональных
бюджетов финансировалось более 16% общего объема инвес�
тиций в основной капитал, осуществляемых крупными и сред�
ними предприятиями и организациями, то в 2001 г. этот пока�
затель снизился до 12,5% и в 2002 г. – до 12,2%.

Вместе с тем деятельность региональных властей по по�
вышению инвестиционной привлекательности регионов,
скорее всего, становится более активной. На это, в частно�
сти, указывает совершенствование нормативной базы ин�
вестиционной деятельности во многих регионах. Так, в пе�
риод с 1 сентября 2001 г. по 1 сентября 2002 г. законы об
инвестиционной деятельности были обновлены или допол�
нены в 30 регионах России

Среди наиболее часто применяемых на региональном
уровне инструментов привлечения инвестиций – полное или
частичное погашение за счет регионального бюджета про�
центной ставки по кредитам, привлеченным для реализа�
ции проектов на территории региона, а также снижение ста�
вок арендной платы за землю. Практика погашения
процентной ставки в настоящее время применяется в Нов�
городской, Ярославской, Белгородской, Калининградской,
Астраханской, Кемеровской областях, республиках Коми и
Алтай, в Красноярском крае.

В большинстве (порядка 75%) регионов разработаны
каталоги инвестиционных проектов, а некоторые регионы
приступили к созданию кадастров инвестиционных площа�
док. Некоторым регионам удается создать инвестиционный
климат, привлекательный и для иностранных инвесторов.
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Г. В. ДАНИЛОВА,
Т. А. ПЛОТНИК,

ОАО «Алтайэнерго»,
Барнаул
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Весь отчетный период должен проводиться объектив�
ный анализ постатейных затрат сметы. Он учитыва�

ется при формировании и согласовании уровня предлагае�
мых тарифов. Из этого процесса следует исключать попыт�
ки безосновательного урезания отдельных статей.

Технология формирования тарифов в ОАО «Алтайэнер�
го» выглядит следующим образом. «Алтайэнерго» подает в
РЭК расчетные документы, обосновывающие рост тарифов
на энергию. Так, в начале 2001 г. повышение тарифов обо�
сновывалось:

1) увеличением цен на топливо и железнодорожные пе�
ревозки: канско�ачинский уголь – на 35% (с 96,26 до 129,95
руб. за т), кузнецкий уголь – на 71% (с 247 до 422 руб. за
т), на газ – на 12%;

2) перерасчетом заработной платы в соответствии с От�
раслевым тарифным соглашением;

3) увеличением стоимости на Федеральном оптовом рын�
ке электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) и в
ООО «Бийск�энерго» покупной энергии;

4) включением убытков прошлых лет – 64473 тыс. руб.
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Основную долю в структуре производственных затрат
занимают покупная энергия, топливо и зарплата с соци�
альными отчислениями. Рост этих статей очень значитель�
но сказывается на увеличении всей себестоимости.

За последние одиннадцать лет структура затрат на про�
изводство электро� и теплоэнергии существенно измени�
лась. В 1991–1994 гг. выросла величина прочих затрат – с
3 до 14%. Во многом это связано с появлением новых ста�
тей затрат (отчисления за загрязнения окружающей среды,
новые местные налоги). За 1993–1996 гг. увеличилась доля
амортизационных отчислений с 1 до 12%, это связано с
проводимыми переоценками основных средств. С их помощью
ОАО «Алтайэнерго» пыталось получить дополнительный
источник дохода и тем самым обеспечить нормальное расши�
ренное воспроизводство, то есть текущий и капитальный ре�
монты, капитальное строительство, восстановление электри�
ческих сетей после участившихся краж цветного металла.

Как устанавливается величина среднего тарифа для всех
групп потребителей? Вначале определяется уровень тари�
фов для населения, в том числе с понижающим коэффици�
ентом 0,7 для населения с электроплитами и сельского на�
селения, затем устанавливается тариф на энергию для
населенных пунктов с коэффициентом 0,875.

Тарифы на электроэнергию, потребляемую железнодо�
рожным транспортом (электрическая тяга), устанавливают�
ся РЭК. Они суммируют:
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Оставшаяся товарная продукция делится равномерно
между остальными группами потребителей.

Среди разных групп потребителей уровни тарифов на
электроэнергию находятся в диспропорции (перекрестное
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субсидирование). Различия сложились в основном в резуль�
тате дотаций населению, бюджетным организациям и сель�
скохозяйственным потребителям. Потери восполняют за
счет промышленности. Процесс регулирования тарифов не
может считаться полноценным, пока будут сохраняться по�
добные перекосы.
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Для этого разработаны и согласованы с региональны�
ми энергетическими комиссиями региональные про�

граммы тарифной политики акционерных обществ энерге�
тики и электрификации. Основными направлениями здесь
являются обеспечение самофинансирования энергосистем
и поэтапное прекращение «перекрестного субсидирования».

Федеральные и региональные органы регулирования ог�
раничивают тарифы на электроэнергию и тепло для некото�
рых групп потребителей (прежде всего – для населения).
Им предоставляют льготы на оплату потребляемой энергии.
Местным администрациям, имеющим сильные позиции в
региональных энергетических комиссиях, трудно противо�
стоять. Вот РЭК и проводит политику перекрестного субси�
дирования. Одни группы потребителей выживают за счет
других. В частности, промышленные предприятия субсиди�
руют население и сельское хозяйство. А это увеличивает и
дебиторскую задолженность компании, и долю неденежных
взаиморасчетов.

В 1998 г. метод перекрестного субсидирования подверг�
ся острой критике, и «в борьбе с ним» отменено порядка 20
государственных документов. Однако анализ исследований
показывает, что динамика формирования тарифов от этого
существенно не изменилась, а метод перекрестного субси�
дирования продолжает действовать.

Реально перекрестное субсидирование в электроэнерге�
тике применяется во многих странах с рыночной экономи�
кой. Зачастую с его помощью решаются социальные зада�
чи. Определенным образом он может влиять на развитие
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всего отраслевого спектра, ускоряя рост производительных
сил региона. Однако в этом деле следует поступать так,
чтобы результат от его использования был предсказуем. От
этого обстоятельства и зависит эффективность тарифной
политики.

В 1994–2001 гг. промышленность и сельское хозяйство
края обеспечивали льготные тарифы населению (особенно
в 1997–1999 гг.). Стоимость электроэнергии для промыш�
ленных предприятий была выше, чем для населения. Это в
какой�то мере поддерживает определенный уровень жизни
наших граждан, но в то же время сводит на нет любые по�
пытки приостановить спад производства. Зарубежный опыт
показывает обратное: электричество «в розетке» должно быть
в 4–5 раз дороже, чем на промышленных предприятиях.

Сейчас предпринята попытка отказаться от перекрест�
ного субсидирования. С 15 июля 2002 г. средний тариф всем
потребителям ОАО «Алтайэнерго» устанавливается на од�
ном уровне (76,12 коп. за кВт.ч).

За последние десять лет формирование тарифов на энер�
гию является результатом взаимодействия как государствен�
ных органов (федеральная и региональная энергетические
комиссии), так и ОАО «Алтайэнерго». К убыточному фи�
нансовому состоянию ОАО «Алтайэнерго» привел уровень
существующих тарифных ставок. Таков результат постоян�
ного столкновения интересов предприятия и общественных
организаций, тех, кто регулирует и утверждает тарифы.

ОАО «Алтайэнерго», с одной стороны, является акцио�
нерным обществом и формирует свою деятельность как лю�
бое частное предприятие, соотнося свои доходы и расходы,
а с другой стороны, повышение тарифов возможно лишь с
разрешения государственных органов, а не исходя из си�
туации, сложившейся на рынке реализации тепло� и элект�
роэнергии.

Рост затрат на топливо, покупную энергию, тарифов на
железнодорожные услуги сказывается на производстве теп�
ло� и электроэнергии. Возмещение убытков требует скорей�
шего повышения уровня тарифов. Но наступившее повыше�
ние тарифов на энергию ведет к требованиям новых
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тарифных повышений на услуги железнодорожного транс�
порта, водоснабжение.

В вопросах расчета регулируемых тарифов Федеральная
энергетическая комиссия РФ утверждает обязательные для
применения всеми регулирующими органами методические
указания. На сегодняшний день регулирование величины
тарифов на электрическую и тепловую энергию осуществ�
ляется на основании Постановления правительства от
2 апреля 2002 г. № 226. Согласно ему ФЭК осуществляет
регулирование тарифов на электрическую и тепловую
энергию и услуги, предоставляемые на оптовый рынок
(ФОРЭМ). На местах регулирование осуществляют регио�
нальные энергетические комиссии.

ОАО «Алтайэнерго» в 2003 г. предполагает уменьшить
собственные затраты при помощи:
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Это позволит снизить величину затрат на производство
энергии и во многом обеспечит безубыточное функциониро�
вание энергетической системы Алтайского края. Кроме того,
потребителям необходимо более эффективно использовать
электрическую и тепловую энергию, составлять программы
энергосбережения на предприятиях и в организациях.

Кроме того, ОАО «Алтайэнерго» разрабатывает програм�
му реструктуризации. В максимально возможной степени
она должна учесть специфику энергетического комплекса
Алтайского края и интересы региональных органов власти
и управления.

Сейчас происходит реструктуризация отрасли. Бывшие
подразделения компании превращаются в самостоятельные
предприятия электроэнергетики. На этом фоне возникает
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необходимость более определенной тарифной политики.
Такой, чтобы она обеспечивала безубыточное функциони�
рование сформированных новых хозяйствующих субъектов.

Формирование тарифов на энергию имеет свои сложно�
сти. Надо правильно разделить затраты на тот или иной
вид деятельности, сформировать уровень цен на предлагае�
мые услуги. Сейчас ведется работа по разделению затрат,
формированию трансфертных цен для будущих субъектов
рынка электроэнергетики.

Некоторые обстоятельства не дают региональной энер�
гетической компании достичь безубыточного производствен�
ного уровня. Например, это очень несвоевременное и недо�
статочное увеличение тарифов на электро� и теплоэнергию.
Результатом является недополучение выручки (товарной
продукции). Так, в 1998–2001 гг. рост тарифов на электро�
и теплоэнергию значительно отставал от темпов роста других
краевых показателей (средняя зарплата, индекс потребитель�
ских цен, индекс промышленного производства и прочее)*.

Это привело к значительному, но несколько запоздав�
шему росту цен на энергию. Подобная ситуация сохраняет�
ся и сейчас. Правительство Российской Федерации уста�
навливает для энергопредприятий темпы роста цен на
определенном уровне. Предполагается повышение тарифов
не с 1 января 2003 г., а на 2–3 месяца позднее. Это проти�
воречит особенностям производства. В тепло� и электро�
энергетике максимальный объем продукции дают первый и
четвертый кварталы. Формирование товарной продукции в
первом квартале 2003 г. по прежним тарифам (без учета
повышения) приводит к недополучению, упущению дохода
ОАО «Алтайэнерго». В четвертом же квартале, когда уро�
вень тарифов на энергию будет уже сформирован, уровень
производственных затрат может вырасти еще (это затраты
на покупную энергию, по абонентной плате, на топливо,
транспортные расходы и прочее). Регулировать их сложно.
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Возросшие затраты, возможно, не будут учтены при рас�
четах уровня действующего тарифа на электро� и теплоэнер�
гию. «Нерегулируемые» статьи затрат занимают значитель�
ную часть их общего объема (более 60–70%). Их изменение
при заданном объеме продукции (услуг) зависит от роста
стоимости единицы продукции (услуги).

Оплата потребителями полученной энергии зачастую
происходит несвоевременно. Так возникает рост дебитор�
ской задолженности и формируется недостаток денежных
средств. Это приводит к увеличению неплатежей со сторо�
ны ОАО «Алтайэнерго», сокращению ряда статей затрат,
необходимых для расширенного воспроизводства, появле�
нию и росту задолженности по кредитам, процентам по ним
и ухудшению финансового положения.

Утвержденные тарифы на электро� и теплоэнергию
должны быть экономически выгодны ОАО «Алтайэнерго» и
приемлемы для потребителей. Поэтому регулирующим орга�
нам (Федеральной энергетической комиссии и Региональ�
ной энергетической комиссии) необходимо серьезно обосно�
вывать всякое «урезание» затрат энергопредприятия и
учитывать все особенности производства энергии (напри�
мер сезонность).

Тарифы следует устанавливать своевременно, тогда они
станут намного ниже тех, что мы сейчас принимаем. Это
позволит ослабить социальную напряженность в регионе.
Кроме того, это обеспечит рост нашей экономики в целом.
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С. К. СПИРИДОНОВ,
директор филиала ОАО «Алтайэнерго» –

«Региональное диспетчерское управление»,
Барнаул
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Становление оперативно�диспетчерского управления
энергетикой в Алтайском крае началось в 1955 г.,

когда Барнаульскую ТЭЦ�1 и строившуюся в то время Бар�
наульскую ТЭЦ�2 «закольцевали» в единую систему линия�
ми электропередач пропускной способностью 35 кВт. Рабо�
ту параллельных станций и распределение энергии в сети
надо было координировать, и в составе Барнаульского энер�
гокомбината была создана диспетчерская служба. На пер�
вых порах она состояла из начальника, одного сменного дис�
петчера и телефонной трубки, через которую диспетчер
управлял оперативным персоналом двух станций, регули�
руя взаимоотношения производителей с потребителями
электрической и тепловой энергии.
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Быстрый прирост генерирующих мощностей, развитие
сетей и возникновение электрических связей с соседними
энергосистемами усложняло оперативное управление «боль�
шой энергетикой» Алтайского края. К 1960 г. мощность
электростанций в крае составляла уже 537 мВт, а общая
протяженность электрических сетей в крае достигла более
12 тыс. км. Поэтому для обеспечения надежной работы комп�
лекса в районном энергетическом управлении «Барнаул�
энерго» были созданы Центральная диспетчерская служба с
группой режимов, Центральная служба релейной защиты,
Служба связи и диспетчерского технологического управления.

Расширился и круг задач, решаемых в регионе оператив�
но�диспетчерской службой. Теперь она осуществляла
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Дальнейшее развитие энергосистемы связано с интен�
сивной электрификацией сельского хозяйства, развитием
машиностроения и перерабатывающих сельхозпродукцию
производств. Централизованное электроснабжение пришло
практически во все населенные пункты. И уже к 2000 г.
Алтайский край обладал крупным энергетическим комплек�
сом с мощными тепловыми электростанциями и разветвлен�
ной электрической сетью, способной выдерживать напря�
жение до 500 тыс. Вт. Естественно, что и реструктуризация
оперативно�диспетчерского управления энергосистемой в
новых условиях была неизбежна.

В условиях либерализации экономики страны, расшире�
ния рыночных отношений наиболее актуальной стала про�
блема снижения затрат на производство и передачу элект�
рической энергии. Если в условиях жесткого планового
хозяйствования принципы составления и исполнения балан�
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са производства и потребления электрической энергии в це�
лом по ЕЭС реализовались путем директивного изменения
загрузки электростанций по всей стране, то к 2000 г. воз�
никла необходимость оперативного ее регулирования на
местах. Взаимодействие субъектов хозяйствования в сфере
энергетики переносится на Федеральный оптовый рынок
энергии и мощности (ФОРЭМ). Сегодня на ФОРЭМ фор�
мируется система договорных отношений множеством
участников этого рынка, связанных между собой единством
технологического процесса производства, передачи, распре�
деления и потребления электроэнергии в ЕЭС России.

���������������������

В связи с этим круг задач, решаемых оперативно�
диспетчерским управлением, значительно расширил�

ся. В настоящее время, помимо обеспечения надежной и
бесперебойной работы, в ведении данной службы следую�
щие вопросы:
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Таким образом, в новых условиях функции Региональ�
ного диспетчерского управления (РДУ) не просто расширя�
ются, служба приобретает совершенно новое качество. И
это хорошо иллюстрируется кругом тех задач, которые
приходится сегодня решать ее специалистам. Так, лет 10 на�
зад диспетчер осуществлял контроль работы станционного и
электросетевого оборудования, занимался ликвидацией тех�
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нологических нарушений. Он также выводил в ремонт и вво�
дил в работу оборудование, находящееся у него в управлении,
и обеспечивал контроль суточного баланса электроэнергии.

���������������������������

Сегодня (а «завтра» тем более) для принятия реше�
ния диспетчеру мало иметь технические знания и

навыки. Он должен уметь экономически мыслить. Теперь
ему приходится оперативно, каждый час, определять: как
поступить при отклонении электропотребления от запла�
нированного – дополнительно загрузить электростанции
«Алтайэнерго» или пойти на сверхплановое получение элек�
троэнергии с ФОРЭМ? А для этого надо профессионально
определить, во что обойдется такая операция, ведь на
ФОРЭМ действует целая система тарифов (всего их семь
видов).

Точно такие же вопросы совместно решает персонал
службы режимов РДУ с производственно�техническим и
планово�экономическим отделами нашей компании при го�
довом, квартальном и месячном планировании балансов
электроэнергии и мощности. А служба режимов ежесуточ�
но готовит диспетчерские графики сальдо�перетока, нагруз�
ки ТЭЦ и потребления энергии.

Сложные задачи оптимизации производства и распреде�
ления энергопотоков сегодня невозможно решать без уме�
ния пользоваться компьютерной базой данных и сложным
программным обеспечением. Поэтому выполнение непосред�
ственных технологических функций переплетается с реше�
нием многих прикладных задач.

 ���!��������������

��������������������������

Таким образом, изменения, происшедшие в системе эко�
номических отношений, во всех сферах жизнедея�

тельности людей, поставили и топливно�энергетический
комплекс России перед необходимостью реформирования.
Так, постановлением от 11.07.01 г. № 526 «О реформирова�
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нии электроэнергетики Российской Федерации» правитель�
ство РФ определило основные направления этой реформы.

Первое. Поднять эффективность энергопроизводства на
качественно новый уровень.

Второе. Создать в отрасли наиболее благоприятный ин�
вестиционный климат.

Третье. Преобразовать существующий ФОРЭМ в пол�
ноценный конкурентный рынок оптовой торговли электро�
энергией. А для этого необходимо преобразовать существу�
ющую инфраструктуру в Федеральную сетевую компанию
(ФСК), координировать работу которой будет Системный
оператор (CO).

На заключительной стадии реформирования электро�
энергетики России (2004–2005 гг.) взаимодействие субъек�
тов оптового рынка электроэнергии предполагается орга�
низовать по следующей схеме (см. рисунок).

Судьба реформы во многом зависит от того, насколько
удастся не только сохранить, но и укрепить единую систе�
му диспетчерского управления, в частности, от создания на
ее базе Системного оператора.

В условиях конкурентного рынка функциональные обя�
занности Системного оператора Единой энергосистемы Рос�
сии еще больше умножатся и значительно усложнятся.
Главная из них – обеспечить надежность и устойчивость
ЕЭС в условиях быстро меняющейся и трудно прогнозируе�
мой рыночной конъюнктуры и предоставить при этом всем
участникам рынка максимально возможную на сегодняш�
ний день (в рамках существующих системных ограничений)
свободу проведения торгов.

"����������������#���


В ОАО «Алтайэнерго» работа по реформированию опе�
ративно�диспетчерского управления ведется в соот�

ветствии с приказами РАО «ЕЭС России» № 751 от
29.12.2001 г. и № 260 от 13.05.2002 г.

Цель проводимой реформы – совершенствовать структуру
оперативно�диспетчерского управления энергетическими
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объектами Алтайской энергосистемы применительно к новым
условиям работы энергетического комплекса региона.

Подготовку проекта реструктуризации мы проводили с
учетом такого важнейшего ограничителя, как факторы рис�
ка, всегда сопутствующие реформам и подстерегающие ре�
форматоров в переходных условиях. С этой целью разрабо�
таны единые для ЕЭС России «Методические указания по
реформированию оперативно�диспетчерского управления
АО�энерго».

Реформирование проводится в три этапа. На первом этапе
(до 30.07.2002 г.) РДУ создано в виде филиала ОАО «Алтай�
энерго». На втором этапе (до 01.04.2003 г.) шла подготовка
(организационная, методическая, техническая) к перерегист�
рации РДУ как филиала ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС». На третьем
этапе (до 01.07.2003 г.) идет юридическое оформление и ре�
гистрация РДУ как филиала ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС».

Что в этом направлении сделано?
В феврале 2002 г. на базе существовавших ранее служб

ОАО «Алтайэнерго» создано «Региональное диспетчерское
управление», в состав которого вошли:
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В августе 2002 г. Региональное диспетчерское управление
было зарегистрировано как филиал ОАО «Алтайэнерго».

Необходимо отметить, что на всех этапах реформирова�
ния схема оперативно�диспетчерского управления энерго�
системой сохраняется. А это значит, что по�прежнему выс�
шим оперативным лицом в энергосистеме остается дежур�
ный диспетчер РДУ. Сохраняется вертикаль подчиненнос�
ти оперативного персонала объектов энергосистемы и дей�
ствуют принципы безусловного исполнения нижестоящим
персоналом оперативных команд вышестоящего оператив�
ного персонала (за исключением случаев угрозы жизни или
повреждения оборудования).
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Динамика финансовых результатов деятельности
кредитных организаций в Россиии, млн дол.
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На основе выделенных автором восьми базовых оце�
ночных индикаторов уровня потребления пищевых

продуктов были произведены расчеты по всем субъектам
Российской Федерации (за исключением Чеченской респуб�
лики) и сделаны соответствующие сопоставления. В резуль�
тате каждому территориальному образованию приписано
определенное место.

В десятку субъектов Российской Федерации с наихуд�
шими показателями входят в основном северные и восточ�
ные районы: Чукотский, Усть�Ордынский Бурятский, Агин�
ский Бурятский, Корякский, Ямало�Ненецкий, Эвенкийский,
Ненецкий автономные округа, республики Тыва и Ингуше�
тия, Читинская область. А в число тридцати субъектов Фе�
дерации с наихудшими показателями входят Магаданская
и Камчатская области, Республика Саха (Якутия).

Произведенные сопоставления позволяют дать крайне
неудовлетворительную оценку уровню питания населения
практически всего Российского Севера, и особенно Северо�
Востока, по сравнению со среднероссийскими показателя�
ми. И это при том, что для данного региона характерны
повышенные, в сравнении с южными территориями, нормы
потребления пищевых продуктов. По оценкам специалис�
тов, суточная калорийность питания населения Северо�
Востока упала с 2445 ккал в 1990 г. до 2060 ккал в 2000 г.,
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в том числе по продуктам животного происхождения от об�
щей калорийности с 41 до 34%, что соответствует уровню
самых отсталых стран мира. В развитых государствах кало�
рийность питания составляет от 3100 до 3700 ккал, а фор�
мула сбалансированного питания предусматривает потреб�
ность взрослого человека, равную 2750–2850 ккал.

Заметим что так называемые «рациональные» и «мини�
мальные» нормы потребления продуктов питания для «се�
верных» зон, на наш взгляд, являются заниженными. Об
этом косвенно свидетельствует сравнение данных норм с
фактическим среднедушевым потреблением продуктов пи�
тания в развитых странах с близкими к Российскому Севе�
ру природно�климатическими условиями (США, штат Аляс�
ка; Канада; Скандинавские страны; Дания, территория
Гренландии).

Недостаточный уровень питания населения является од�
ной из причин того, что средняя продолжительность жизни
северян на 4–5 лет ниже, чем в среднем по стране, а у корен�
ного населения Севера – на 10–12 лет. Детская заболевае�
мость, наоборот, выше в 2–2,5 раза. Так, в 2000 г. по сравне�
нию с 1990 г. почти в 1,5 раза возросла смертность и на одну
треть снизилась рождаемость. В 2000 г. заболеваемость на
1000 человек населения (количество зарегистрированных
больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) при
среднероссийском значении 735,7 составила: в республике
Саха (Якутия) – 752,1; в Камчатской области – 754,9; в
Магаданской области – 792,5; в Чукотском автономном окру�
ге – 805,1. По болезням органов пищеварения заболеваемость
в Чукотском АО в 2000 г. составила 81,5 на 1000 человек
населения при среднероссийском значении 32,5 чел.

Возникает вопрос: какова причина сложившейся ситуа�
ции? Ответ на него может дать только анализ состояния
регионального продовольственного рынка.

�������������	���"����(���)������

В 1992 г. либерализация цен на продовольственные
товары не привела к сбалансированности продоволь�

ственного рынка. С 1995 г. розничный оборот по продоволь�



89РЕГИОН

ственным товарам в сопоставимых ценах начал постепенно
повышаться. Поскольку продовольственные товары – это
товары жизнеобеспечения, то переключения спроса под
влиянием роста цен не происходит, а увеличивается доля
продовольствия в структуре расходов населения и усилива�
ется недопотребление продуктов питания. Так, с 1990 г. по
2000 г. в РФ доля товарооборота розничной торговли,
приходящаяся на продовольственные товары, повысилась с
43,1 до 46,5% (табл. 1).

Таблица 1
Структура розничного товарооборота

в административно-территориальных образованиях
Северо-Востока, % от общего объема розничного товарооборота

Если же посмотреть на структуру розничного товарообо�
рота административно�территориальных образований Севе�
ро�Востока (в фактических ценах), то заметно существен�
ное превышение доли продовольственных товаров по
сравнению со среднероссийскими показателями. И до нача�
ла рыночных преобразований в этом регионе наблюдалась
та же картина. За годы рыночных реформ, в отличие от Рос�
сийской Федерации, эта доля возросла незначительно, а по
некоторым административно�территориальным образованиям
(Камчатской и Магаданской областям) – даже снизилась.

Если же пересчитать структуру розничного товарообо�
рота в ценах 1990 г., доля продовольственных товаров в
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розничном товарообороте Магаданской области сравнима
со среднероссийской, а в республике Саха (Якутия) и в Кам�
чатской области – даже ниже ее. Таким образом, на регио�
нальном уровне, несмотря на значительное недопотребле�
ние продуктов питания, доля продовольственных товаров в
товарообороте розничной торговли не только не повышает�
ся, а даже имеет устойчивую тенденцию к снижению. Все
это происходит на фоне значительных (по сравнению со
среднероссийскими) денежных доходов и расходов населе�
ния, а также заметного превышения доходов населения над
расходами в северо�восточном регионе (табл. 2).

Таблица 2

Среднедушевые денежные доходы и расходы населения в 2000 г.
в административно-территориальных образованиях

Северо-Востока

Северные районы страны всегда входили в число терри�
торий Российской Федерации с самыми высокими уровня�
ми душевого дохода и заработной платы населения. Несмотря
на это, за счет более высоких цен на товары народного по�
требления, в первую очередь на продовольственные товары,
наблюдался паритет покупательной способности доходов.

И на сегодняшний день «северные» цены практически на
все продукты питания на 40–80% превышают среднерос�
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сийские. Более того, практически по всем группам продук�
тов питания в тройку городов с максимальными уровнями
цен по стране входят города Северо�Востока (Якутск, Ма�
гадан, Петропавловск�Камчатский). В публикуемых статис�
тических обзорах нет поселка Анадырь (административный
центр Чукотского автономного округа с населением в 10
тыс. человек). По эмпирическим оценкам автора, он уве�
ренно занимает первое место в стране по уровню цен на
большинство продовольственных товаров.

$��������������#��*�	���"�����(����

В первой половине 90�х годов покупательная способ�
ность среднедушевых доходов в ряде северных регио�

нов (в республике Саха (Якутия) и в Камчатской области)
уменьшалась медленнее, чем в среднем по стране. Товарный
эквивалент среднемесячного денежного дохода в республике
Саха (Якутия) составлял в 2000 г. 61,5 кг говядины против
среднероссийского значения в 47,6 кг, по рыбе мороженой –
139,4 кг против 70,3 кг и т. д. (табл. 3). Даже в Чукотском
автономном округе, с его максимальными ценами на продо�
вольствие, покупательная способность по ряду продуктов пи�
тания также выше, чем в среднем по Российской Федерации.

За последнее десятилетие прошлого века произошли изме�
нения в структуре расходов населения на продовольствие. По
материалам выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств республики Саха (Якутия), с 1990 г. по 2000 г. зна�
чительно увеличилась доля расходов на ценные и наиболее
важные продукты. По мясу и мясопродуктам, соответственно,
с 17,0 до 27,6%, молоку и молокопродуктам – с 8,2 до 13,0%,
маслу растительному – с 1,4 до 4,3% (табл. 4 ).

Темпы роста среднедушевых доходов в республике Саха
(Якутия), в Магаданской и Камчатской областях хоть и не�
значительно, но все же превышают темпы роста стоимости
минимального набора продуктов питания (табл. 5). Это сви�
детельствует о постепенном росте покупательной способ�
ности доходов. Несмотря на это, темпы роста среднедуше�
вых расходов на продукты питания также отстают от темпов
роста среднедушевых доходов. Учитывая крайне низкий
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и даже опасный для здоровья уровень среднедушево-
го потребления продуктов питания на Северо-Восто-
ке, такое отставание может быть следствием только
недостаточного предложения.

Таблица 3

Покупательная способность среднедушевых
денежных доходов населения

по основным продуктам питания в 2000 г. в месяц, кг

Можно сделать два важных вывода. Первый – наблюда-
ется недопустимо низкий уровень потребления пище-
вых продуктов в северо-восточном регионе. Второй –
денежных доходов населения региона достаточно для
обеспечения платежеспособного спроса на продоволь-
ственные товары в соответствии с физиологическими
потребностями. Доходы населения Северо�Востока Рос�
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сии никак не лимитируют потребление продуктов питания,
таким лимитирующим фактором остается дефицит продо�
вольственных товаров.

Таблица 4

Структура расходов домашних хозяйств на покупку продуктов
питания в 2000 г. (по материалам выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств), % от общего объема расходов

на покупку продуктов питания

Большинство авторов, занимающихся проблемами про�
довольственного снабжения северных территорий (среди
них не только научные работники, но и представители за�
конодательной и исполнительной власти федерального и
регионального уровней), считают, что имеющаяся диспро�
порция – следствие таких причин, как крайне низкая про�
довольственная самообеспеченность северных регионов и
бессистемность северного завоза. Полностью согласимся с
ними, хотя есть и еще одна, на наш взгляд, важнейшая при�
чина, о которой будет сказано ниже.
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Таблица 5

Сравнительная динамика среднедушевых денежных доходов,
среднедушевых денежных расходов и стоимости минимального

набора продуктов питания на Северо-Востоке, руб.

+��������,	�������-������

В последнее десятилетие прошлого века в регионе на�
блюдался процесс неуклонного снижения объемов

производства продовольствия, темпы которого намного пре�
вышали темпы сокращения населения. Произошло значи�
тельное снижение практически всех объемных показателей
этого производства. До сих пор не выработана современная
научно обоснованная концепция развития сельскохозяй�
ственной и пищевой отраслей Северо�Востока. Активное
промышленное освоение северных территорий вкупе с  низ�
ким уровнем местного сельскохозяйственного и пищевого
производства неизбежно приведут к дальнейшему возра-
станию доли завозимых продуктов питания в продо-
вольственных ресурсах региона. Автор не считает по�
рочной практику завоза в регион большинства продо�
вольственных товаров и уверен, что она не исчезнет как в
ближней, так и в отдаленной перспективе. Порочным был
существовавший в течение десяти последних лет
ушедшего века организационно-экономический меха-
низм северного завоза, а вернее – его отсутствие.
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Многочисленные нормативные акты и огромные бюджет�
ные «вливания» за первое десятилетие рыночных реформ
так и не смогли решить проблему с завозом продукции на
Северо�Восток. Об этом свидетельствует пример Магадан�
ской области.

Так, повышение цен на энергоносители многократно уве�
личило стоимость транспортировки грузов. Наблюдался бе�
зудержный рост тарифов как на железнодорожном, так и
на морском транспорте. С 1994 по 1998 г. стоимость мор�
ского фрахта по доставке товаров через порт Ванино воз�
росла в среднем в 6,5 раза.

Порты перевалок и пароходства, так же как и поставщики,
начали требовать предварительной оплаты за переработку и
транспортировку товаров. В 1998 г. из�за неплатежеспособ�
ности порта Магадан порты Ванино и Восточный расторгли с
ним договорные отношения и отказались принимать от Даль�
невосточной железной дороги товары для дальнейшей отправ�
ки их по морю в Магаданскую область. На станциях Ванино и
Находка к концу 90�х годов скапливалось огромное коли�
чество грузов, простаивало до тысячи неразгруженных ваго�
нов и контейнеров. Находившиеся в них продовольственные
товары портились. Все это привело к резкому сокращению
объемов межрегионального завоза товаров.

Однако даже резкое снижение товаропотока не разре�
шило транспортной проблемы в корне. В 2000–2001 гг. по�
прежнему наблюдалась задержка товаров в портах перевал�
ки, но уже по причине недостаточного накопления контей�
неров для обеспечения полной загрузки судов.

Серьезные проблемы связаны с доставкой товаров в от�
даленные районы. Так, с разрушением крупного оптового
звена, каким была оптовая база УРСа «Северовостокзоло�
то» в г. Магадане, цепь товародвижения в центральные и
глубинные районы Колымы прервалась. Снабжение горня�
ков и золотопромышленников резко ухудшилось. Особенно
большие трудности с завозом товаров испытывают предприя�
тия торговли, находящиеся в труднодоступных населенных
пунктах Ольского, Омсукчанского и Северо�Эвенского райо�
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нов. Доставка товаров в эти районы осуществляется по зим�
никам, по паромной, ледовой переправам и вертолетами.

За годы реформ было принято немало нормативных ак�
тов, регламентирующих поставку товаров в районы Край�
него Севера. В большинстве своем они носят «пожарный»
характер, что не позволило в полной мере создать систему
законодательной и другой нормативно�правовой документа�
ции, регламентирующей организацию и механизм досроч�
ного завоза товаров. В результате с 1992 г. положение с
завозом товаров в северные регионы страны все более усу�
гублялось. В ежегодно принимавшихся по этой проблеме
постановлениях правительства Российской Федерации все
чаще звучало словосочетание «преодоление кризиса».

За последние годы схема финансирования северного за�
воза кардинально изменилась. Государственная поддержка
теперь осуществляется за счет средств региональных фон�
дов государственной финансовой поддержки досрочного
завоза товаров и субсидий, выделяемых из Федерального фон�
да финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

Произошло относительное снижение доли средств, вы�
деляемых из федерального бюджета, при одновременном
усилении контроля за целевым использованием этих
средств. Жестко регламентирован перечень ввозимых за
счет фондов продовольственных товаров. Средства указан�
ных фондов не могут использоваться для закупки и достав�
ки пива, винно�водочных и табачных изделий.

С 1 января 2001 г. в управление субъектам Федерации,
на территориях которых расположены районы Крайнего
Севера, переданы средства федерального бюджета, выделен�
ные им в 1994–1995 гг. на государственную финансовую
поддержку досрочного завоза товаров, а также сумма про�
центных платежей, начисленных за пользование этими сред�
ствами. Предполагается, что именно эти средства должны
использоваться субъектами Федерации в качестве источни�
ка формирования региональных фондов государственной
финансовой поддержки досрочного завоза товаров. По впол�
не понятным причинам эти региональные фонды имеют лишь
номинальное значение.



97РЕГИОН

Гораздо более существенную роль в финансировании
досрочного завоза товаров играют субсидии из Федераль�
ного фонда финансовой поддержки субъектов Федерации,
осуществляемые в пределах утвержденных годовых лими�
тов бюджетных обязательств. Гарантией контроля за целе�
вым использованием средств является их предоставление
через счета, открытые финансовым органом субъектов в
органах федерального казначейства. Органы исполнитель�
ной власти субъектов Федерации вправе перечислять полу�
ченные средства органам местного самоуправления опять
же на счета в органах федерального казначейства.

Однако на практике органы исполнительной власти
субъектов Федерации и органы местного самоуправления
передают свои функции уполномоченным организациям,
которые уже непосредственно и заключают договоры с по�
ставщиками и транспортными предприятиями. Причем та�
кие организации совсем не обязаны открывать лицевые сче�
та в органах федерального казначейства, что ослабляет
контроль за использованием средств.
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Несмотря на то, что правительством страны преду�
смотрено первоочередное выделение бюджетных

средств для субъектов Федерации, осуществляющих закуп�
ку и доставку товаров на конкурсной основе, конкурсное
распределение заказов не получило должного распростра�
нения. Наоборот, повсеместно авансовые перечисления
средств Фонда происходят не по факту отгрузки товаров, а
только лишь на основании условий заключенных договоров,
в том числе и с сомнительными поставщиками. Цены и
транспортные расходы существенно завышаются. Таким
образом, фактически продолжается разбазаривание средств
федерального бюджета, но теперь уже на уровне субъектов
Федерации.

Между тем по объективным причинам обвинять в этом
региональные органы исполнительной власти нельзя. Дело
в том, что в северных субъектах Федерации практически не

4 ЭКО № 8, 2003
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осталось крупных предприятий торговли, которые могли бы
выполнять функции регионального оптового посредника.
Это предполагает, прежде всего, наличие достаточных
складских мощностей в пунктах перевалки товаров с круг�
логодичного транспорта на сезонный, которые бы позволя�
ли концентрировать значительную товарную массу именно
к открытию непродолжительной навигации. Кроме того,
нужны значительные мощности для межнавигационного хра�
нения товаров в пунктах реализации.

Изучая с 1988 г. развитие складского хозяйства север�
ных территорий России, автор сделал предположение о со�
хранении в самой отдаленной перспективе преимуществен�
но сезонных путей сообщения.

Преимущественно сезонный характер поступления про�
довольственных товаров в пункты реализации, разное вре�
мя начала и окончания речных и морских навигаций, а так�
же движения по дорожной сети, заметно удлиняют время
пребывания товаров в пути от поставщика до склада в пун�
кте реализации и значительно повышают нормы товарных
запасов. Так, в некоторых улусах Республики Саха (Яку�
тия) запасы по ряду товаров превышают 300–400 дней. По�
вышенные нормы товарных запасов в северном регионе тре�
буют, соответственно, повышенных мощностей по хранению
этих товарных запасов. Поэтому степень соответствия ре-
гиональных мощностей по хранению продовольствен-
ных товаров фактическим продовольственному пото-
ку и досрочным товарным запасам должна стать
основным (а может, и единственным) критерием обес-
печенности региона этими мощностями.

Для расчета обеспеченности региональной торговли
складскими мощностями за основу можно взять «Методи�
ческие указания по перспективному планированию разви�
тия и размещения сети предприятий оптовой торговли на
период до 2005 года»1. В этих указаниях содержатся науч�
но обоснованные нормативы складских мощностей, диффе�
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ренцированные по экономическим зонам и рассчитанные на
1 тонну товарных запасов в разрезе отдельных групп това�
ров. Именно эти нормативы позволяют сделать научно обо�
снованный расчет обеспеченности мощностями для хране�
ния в регионах с преимущественно досрочным завозом
товаров. Все прочие нормативы строились исходя из потреб�
ности в складской сети на 1 тыс. человек населения2. Та�
кой подход не учитывает региональной специфики. При его
использовании можно сделать неправильный вывод об от�
носительно благополучном положении со складскими мощ�
ностями в северных регионах.

Выполненные расчеты выявили катастрофическое несо�
ответствие региональной инфраструктуры хранения факти�
ческому объему товарных потоков в рамках досрочного за�
воза на Северо�Восток. Так, коэффициент обеспеченности
площадями продовольственных складов в Республике Саха
(Якутия) составляет 21%, емкостями холодильников –
29%, емкостями хранилищ – 19%. И это – самые лучшие
показатели по Северо�Востоку. Значительно хуже обстоят
дела в Магаданской, Камчатской областях, в Чукотском ав�
тономном округе. При существующей структуре инвести�
ций в основной капитал по отраслям экономики региона
(табл. 6) период достижения нормативной обеспечен-
ности помещениями для хранения ввозимой в рам-
ках досрочного завоза товарной массы (по оценкам
автора) лежит за пределами 2040 г.

Неудовлетворительно и состояние существующих мощ�
ностей хранения. Так, в отдаленных улусах Республики
Саха (Якутия) это, в основном, неотапливаемые сооруже�
ния из досок, реже из бревен. На большинстве складов нет
самого элементарного оборудования. Товары хранятся на�
валом на полу, в лучшем случае на подтоварниках. О каче�
ственном состоянии основных фондов сферы товарного
обращения красноречиво свидетельствуют и данные регио�
нальных органов статистики (табл. 7).
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Таблица 6

Структура инвестиций в основной капитал по отраслям
экономики регионов, %

Из�за катастрофической нехватки складских мощностей
средства, предназначенные для финансирования досрочно�
го завоза, идут на оплату разовых поставок товаров авиа�
транспортом. Повышенные затраты на авиатранспортиров�
ку, в свою очередь, быстро «съедают» лимиты целевых
субсидированных средств. Поэтому, в условиях неразвито�
сти инфраструктуры хранения проблема устойчивого заво�
за продовольствия на Северо�Восток не решена и не мо-
жет быть решена в корне.

/���������*�	����������

Между тем принято считать, что недостатки в снаб�
жении населения северных территорий товарами

первой необходимости связаны лишь с несовершенством
организации северного завоза. Передача большинства воп�
росов по организации завоза в компетенцию субъектов Фе�
дерации не принесла пока желаемых плодов. В связи с этим
можно все чаще услышать предложения о необходимости
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8991 9,83 5,16 9,67 6,54

9991 2,73 1,86 8,85 9,14

0002 3,83 1,65 9,16 0,03
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8991 1,41 8,9 6,9 2,01

9991 5,81 3,8 8,62 7,92

0002 5,12 4,7 4,92 0,64
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8991 5,2 6,2 1,0 0,0

9991 4,2 9,0 1,0 9,1

0002 3,2 3,1 4,0 6,0
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большего регулирующего воздействия государства на про�
цесс доставки товаров на Север.

Таблица 7

Отраслевая структура и уровень износа основных фондов
по отраслям

Предполагается концентрировать большую часть товар�
ного потока и практически все финансовые потоки из феде�
рального бюджета в руках одной государственной корпора�
ции. На эту роль претендуют, прежде всего, концерн
«Североторг», ставший в свое время правопреемником Глав�
североторга (в настоящий момент является самостоятель�
ной организацией, которая работает на коммерческой осно�
ве), и ОАО «Росконтракт». Считается, что деятельность
подобной корпорации может опираться на федеральные за�
коны «О закупках и поставках сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»
от 02.11.94 г. и «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд» от 13.11.94 г.

Однако эти законы действуют уже более восьми лет, но
практика показала их неэффективность. Дело в том, что
они являются скорее экономическими, нежели юридичес�
кими актами.
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Для оценки возможных последствий создания государ�
ственной корпорации по завозу товаров на Север обратим�
ся к опыту не столь уж давнего прошлого. Постановлением
Правительства РФ от 3 октября 1994 г. «О создании Феде�
ральной продовольственной корпорации и системы оптовых
продовольственных рынков» в Российской Федерации со�
здана организация, которая входила в систему Министер�
ства сельского хозяйства и продовольствия.

На практике корпорация превратилась в «черную дыру»,
поглотившую бюджетные миллиарды. Своей деятельностью
она не только не стабилизировала положение на продоволь�
ственном рынке, но и во многом усугубила его. В конечном
итоге было принято решение об ее ликвидации. Существу�
ющее ныне Федеральное агентство по регулированию про�
довольственного рынка за пять лет, прошедших с момента
его создания, также не сумело внести какие�либо карди�
нальные изменения в организацию работы.

 �����������������������������

Мировой опыт освоения зарубежного Севера (Аляс�
ка, Север Канады) показал, что эффективное функ�

ционирование предприятий торговли даже в условиях се�
верных территорий предполагает их практически полную
самостоятельность. Но из�за отсутствия достаточных фи�
нансовых ресурсов и крайне неудовлетворительного состо�
яния материальной базы немногие предприятия торговли
Северо�Востока России способны стать связующим звеном
между производителем и потребителем. Альтернативой же
безграничному усилению регулирующего воздействия госу�
дарства может стать объединение основных участни-
ков товарно-финансовых потоков в рамках северно-
го завоза в корпоративную структуру.

Можно использовать зарождающийся отечественный опыт
сотрудничества крупных предприятий промышленности с
крупными оптовыми предприятиями, результатом которого
стало создание первых торгово�промышленно�финансовых
групп. Однако собственные торговые сети, принадлежащие
крупным товаропроизводителям и их объединениям, скорее
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исключение, чем правило. Торговые структуры (зависимые и
независимые) не привлекаются товаропроизводителями к вы�
работке стратегических ориентиров перспективы развития
производства. Между тем имеется обширный зарубежный
опыт, когда торговые структуры помимо чисто торговых
функций, переходят к финансированию разработок и
производства товаров на основе предварительного изу-
чения и подготовки рынка сбыта.

В России количество торгующих организаций, распола�
гающих значительными собственными финансовыми ресур�
сами, крайне невелико. Для Северо�Востока такие органи�
зации вообще являются исключением (ОАО «АЛРОСА�
Якутснаб», Якутреспотребсоюз «Холбос», ЗАО УОТК «Се�
веровостокзолото»). Представляется целесообразным обра�
зование региональных финансово�торговых групп, включа�
ющих кредитно�финансовые компании, производственные и
торгующие предприятия.

Они будут объединять материальные и экономические
ресурсы участников для организации северного завоза и раз�
вития инфраструктуры регионального продовольственного
рынка (прежде всего – инфраструктуры хранения). В даль�
нейшем такие группы смогут финансировать разработку и
внедрение в производство продовольственных товаров в так
называемом «северном исполнении». Только в составе фи�
нансово�торговых групп возможна реализация схем консо�
лидированного залога, получение гарантий региональных
органов власти, перестрахование рисков.

Участниками финансово�торговой группы при реализации
приоритетных программ, прямо или косвенно связанных с се�
верным завозом, должны предоставляться субсидии из Феде�
рального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, сред�
ства из региональных фондов государственной финансовой
поддержки досрочного завоза товаров, а также льготные кре�
диты. Не исключено и предоставление государственных га�
рантий для получения зарубежных инвестиций.

В рамках создаваемых корпоративных групп уменьшить
дефицит финансовых ресурсов для северного завоза можно
за счет привлечения внешних источников финансирования.
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Здесь перспективно формирование межрегионального се-
верного пула, участниками которого могут стать российс�
кие регионы, специализирующиеся на сельскохозяйствен�
ном и пищевом производствах и поэтому заинтересованные
в устойчивых поставках продовольственных товаров в се�
верные районы. Целесообразно создавать и внутрирегио-
нальные фонды северного завоза. Рента за добычу при�
родных ресурсов Северо�Востока должна поступать не в
федеральный бюджет, а в региональные фонды развития
северных территорий, из средств которого и будут форми�
роваться фонды северного завоза.

В этой связи уместно упомянуть опыт формирования сис�
темы государственной помощи северным и арктическим
районам в США и Канаде. Основной акцент в этой системе
от прямых мер все более смещается к косвенным. Одним из
важнейших методов государственного регулирования север�
ных районов стало создание региональных фондов (на Аляс�
ке такой фонд называется «постоянным»). Фонды форми�
руются за счет отчислений с налогов добывающих пред�
приятий в размере 10–30%, причем государство также дела�
ет самостоятельные взносы. В настоящее время в фондах со�
средоточены значительные финансовые ресурсы. Например,
на Аляске подобный фонд составляет около 10,5 млрд дол.

В рамках создаваемых корпоративных групп координа�
ция действий участников процесса товародвижения может
производиться путем создания соответствующих струк�
тур – транспортно-экспедиционных фирм и регио-
нальных распределительных складских центров.

Транспортно�экспедиционные фирмы позволят комплекс�
но решать все проблемы, связанные с задержками грузов
на станциях железных дорог и в портах перевалки. Они так�
же будут осуществлять контроль за продвижением и оче�
редностью погрузки контейнеров на судна и своевременно�
стью доставки товаров в регион.

Поставщики и получатели товаров смогут заключать до�
говоры на экспедирование своих товаров с транспортно�
экспедиционными фирмами. А последние будут заключать
договоры на перевозку и переработку грузов со всеми участ�
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никами транспортного процесса (железнодорожными стан�
циями, морскими портами и пароходствами). Они могут пре�
доставлять целый ряд дополнительных услуг (проверка ко�
личества и состояния груза, его погрузка и выгрузка,
хранение и перезатаривание, маркировка, уплата сборов
и т. д., накопление контейнерных отправок для перевалки
на судна).

Транспортно�экспедиционная фирма будет оплачивать
услуги водного транспорта при постановке судна под по�
грузку, а также портам перевалки за фактическую перера�
ботку и предстоящее хранение товаров. В Магаданской об�
ласти, к примеру, это позволит решить проблему взаимных
неплатежей между портами Ванино, Восточный и портом
Магадан. В качестве учредителя транспортно�экспедицион�
ной фирмы способно выступить ОАО «Магадантрансагент�
ство», которое уже частично выполняет функции подобной
фирмы, а соучредителями – Магаданский морской торго�
вый порт, Дальневосточное морское пароходство, Дальне�
восточная железная дорога, а также поставщики и оптовые
предприятия торговли Магаданской области.

+�����
�������
������������

С началом рыночных реформ значительно ухудшилось
снабжение продовольственными товарами именно

глубинных районов региона. Доставка продуктов питания в
отдаленные поселки осуществляется мелкими предприяти�
ями торговли и частными предпринимателями. Ассортимент
завозимых продуктов весьма скуден. Небольшие районные
предприятия торговли не в состоянии эффективно и гра�
мотно осуществлять весь комплекс сложных операций по
закупке и доставке товаров из центральных районов стра�
ны. Чтобы улучшить снабжение отдаленных населенных
пунктов, на Северо�Востоке, целесообразно создание ре-
гиональных распределительных складских центров.

Такие центры могут формироваться на базе складских
хозяйств бывших многочисленных УРСов. Некогда мощные
складские комплексы после упразднения большинства
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УРСов в большей части не используются и постепенно при�
ходят в негодность.

Снабжение отдаленных районов Северо�Востока через
региональные складские центры будет способствовать со�
кращению совокупных затрат на товародвижение и, как
следствие, снижению цен на товары. Как показывают рас�
четы автора, издержки по доставке в регион и хране-
нию единицы товара при складской форме снабже-
ния значительно меньше. Это объясняется тем, что, закупая
товары напрямую от поставщиков, торгующие предприятия
отдаленных районов наряду со значительными транспорт�
ными расходами несут большие издержки по хранению то�
варов. Кроме того, из�за необходимости соблюдения кон�
тейнерных норм отгрузок небольшие предприятия торговли
вынуждены закупать относительно крупные партии одно�
родных товаров, что удлиняет сроки их реализации.

Создание региональных распределительных складских
центров позволит обеспечивать закупку товаров в нужном
ассортименте и количестве, осуществлять накопление и
надлежащее хранение товарных запасов, производить под�
сортировку, упаковку товаров и их централизованную до�
ставку по заявкам торгующих организаций отдаленных
районов. Деятельность центров будет способствовать сба�
лансированности спроса и предложения на продовольствен�
ные товары в регионе, созданию продовольственных резер�
вов для своевременного устранения диспропорций на рынке
и поддержки социально�незащищенного населения, органи�
зации товарных интервенций с целью нормализации уровня
цен. Кроме того, создание региональных распределитель�
ных центров послужит восстановлению крупного оптового
звена в общей цепи товародвижения в глубинные районы
Северо�Востока.

Финансово-торговый союз участников товародви-
жения в рамках корпоративных групп позволит, в
конечном итоге, консолидированными усилиями ре-
шить весь комплекс проблем по формированию рав-
новесного рынка продовольственных товаров на Се-
веро-Востоке России.
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Социально�экономическую ситуацию в Сызрани во
многом определяют показатели, характеризующие

уровень жизни населения. Так, величина прожиточного
минимума на душу населения на конец 2002 г. составила
2000 руб., что ниже среднего показателя по Самарской об�
ласти на 11% (685 руб.). За год снизилась почти на 14%
(6,2 тыс. чел.) численность горожан с доходами ниже про�
житочного минимума, доля их в общей численности насе�
ления составила 19,9%, а по области – 20,2%. Средняя
номинальная заработная плата в 2002 г., начисленная на
одного занятого в экономике, составила 2250 руб. и увели�
чилась на 12% по сравнению с 2001 г. Средняя заработная
плата в сфере малого бизнеса почти в 2 раза выше.

Из 80 тыс. чел. экономически активного населения в эко�
номике города занято 76,3 тыс. чел. Преобладающая часть
занятого населения (81%) сосредоточена на крупных и
средних предприятиях.
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Развитие малого бизнеса – это новая тенденция в эко�
номике города. Она проявляется, прежде всего, в отказе от
гигантомании и резком увеличении количества мелких пред�
приятий и фирм. Не крупная индустрия, а именно немоно�
полистический сектор экономики стал за последнее деся�
тилетие важным источником экономического роста и
увеличения числа рабочих мест в городе. Быстрый рост за�
нятости, острая конкурентная борьба, ведущая в конечном
счете к тому, что потребитель получает продукцию и услу�
ги более высокого качества, обострение ценовой конкурен�
ции и, наконец, возможность для города получать значи�
тельные суммы в форме налоговых поступлений – это на
данном этапе и есть важнейший вклад небольших фирм в
экономику Сызрани.


���������������������������

Официальная статистика относит к разряду мелких
фирмы с числом занятых в большинстве случаев не

более 100 чел. Совокупность этих юридически независи�
мых небольших фирм, а также индивидуальных предприни�
мателей без образования юридического лица и представля�
ет собой малый бизнес г. Сызрани. Основная его масса –
индивидуальные предприниматели и мельчайшие предпри�
ятия, с численностью занятых не более 10 чел.

В 90% случаев малый бизнес Сызрани основан на част�
ной или смешанной (т. е. индивидуальной и государствен�
ной) формах собственности. В начале 90�х годов малые
предприятия создавались преимущественно в форме това�
риществ с ограниченной ответственностью, путем отделе�
ния от государственных предприятий�учредителей.

К концу первого десятилетия своего существования аб�
солютное большинство коллективов реорганизовались в
малые предприятия, основанные на частной долевой соб�
ственности. Доля же предприятий семейного типа, как тог�
да, так и сейчас, остается весьма незначительной и не пре�
вышает 7%. Это во многом объясняется сложностью и
дороговизной аренды нежилых помещений, которые сдер�
живают развитие малого бизнеса в Сызрани.
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Из 1400 мелких и средних фирм города, использующих
наемную рабочую силу (хотя бы одного человека), пред�
приятия с числом занятых до 15 чел. составляют свыше
85%, от 15 до 99 чел. –12% и около 3% фирм имеют в
штате 100–499 чел. Доля фирм с числом занятых от 500
чел. составляет 0,37%.

Сегодня в Сызрани на каждую тысячу жителей прихо�
дится в среднем 76 субъектов малого бизнеса (с учетом
индивидуальных предпринимателей, а их в городе 12393
чел.). Данный показатель почти в 3 раза превышает средне�
российский (26 единиц).

Мелкие фирмы Сызрани – это не только торговля и ус�
луги, они действуют во всех сферах и отраслях экономики
города (рис. 1).

Рис. 1. Распределение субъектов малого бизнеса г. Сызрани
по отраслям в 2002 г., %

Малый бизнес занимает большое место в социальной и
экономической жизни города. На его долю приходится бо�
лее 40% валового товарооборота. В частности, в машино�
строении – 21%, строительстве – 45, в оптовой торговле –
58, розничной торговле – 75, в обслуживании – 81%. В
2002 г. мелкими фирмами и индивидуальными предприни�
мателями города было произведено товаров и услуг на сум�
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му 1,12 млрд руб. Прямо или косвенно малый бизнес обес�
печивает средства к существованию более чем 50 тыс. сыз�
ранцам. Однако прирост субъектов малого бизнеса в послед�
нее время несколько замедлился (рис. 2). Причина этого,
по�видимому, кроется в насыщении местного рынка, сказы�
ваются и последствия дефолта августа 1998 г.

Рис. 2. Динамика прироста субъектов малого бизнеса
в г.Сызрани в 1997–2002 гг.

Люди стали более рачительными и осторожными. Тем
не менее в настоящее время в среднем в месяц открывается
до 40 малых предприятий и регистрируется до 100 индиви�
дуальных предпринимателей.

В Сызрани развиваются практически все формы собст�
венности: мелкие частные фирмы, находящиеся в единолич�
ном владении, и небольшие партнерства, и мелкие акцио�
нерные общества (рис. 3). Возникают кафе, парикма�
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херские, мелкие розничные торговые точки, мелкие фирмы�
поставщики в промышленности, в строительном секторе и
другие. Растет число фирм, оказывающих как разнообраз�
ные услуги населению, так и деловые и профессиональные
услуги производству и управлению. Но вот в сфере науки
малый бизнес Сызрани практически до сих пор пока никак
себя не проявил. Отсутствие небольших исследовательских
фирм во многом определено дефицитом высококвалифици�
рованных специалистов. Однако в родственной инновацион�
ной сфере наметился определенный прорыв. Так, если 3–4
года назад в городе была только одна фирма, занимающаяся
отверточной сборкой и продажей компьютеров, деталей к ним,
то сегодня их уже около двух десятков. Эти фирмы занимают�
ся также разработкой программного обеспечения.

Рис. 3. Структура форм собственности и численность
зарегистрированных субъектов малого бизнеса в г. Сызрани

за период с 1991 по 2002 гг., %

Параллельно подъему мелкого бизнеса идет и массовое
«вымывание» мелких фирм с рынка, их разорение (рис. 4).
Функционируя часто в весьма неопределенной и рискован�
ной области, они находятся как бы в ситуации «естествен�
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ного отбора». Причин разорения мелких фирм много: здесь
и недостаточные капиталовложения, и неэффективная тех�
нология. Однако наиболее распространенная причина – от�
сутствие способностей и опыта управленческой работы у
владельцев мелких фирм, которые зачастую одновременно
являются и администраторами. Благие замыслы, личные
сбережения и заемные деньги вкладываются в предприя�
тия, которые не управляются должным образом и в восьми
случаях из десяти терпят неудачу. На место разорившихся
фирм приходят новые, и они стихийно вносят важный вклад
в приспособление местной экономики к рыночным услови�
ям хозяйствования, способствуют ее структурной пере�
стройке.

Рис. 4. Динамика ликвидации субъектов малого бизнеса
в 1997–2002 гг., единиц
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«экономии на масштабах», то есть за счет увеличения разме�
ров производства. Именно в результате проведения политики
укрупнения во многих отраслях социалистической экономики
образовались гиганты, которыми становилось все труднее уп�
равлять. Со временем процесс «экономии на масштабах» про�
изводства замедлился, а в ряде отраслей исчерпал себя.

Руководители ряда крупных заводов пошли по пути за�
мены огромных производственных комплексов новыми не�
большими заводами, приступили к реорганизации существу�
ющих предприятий, ориентируя их на меньшую численность
работающих. Некоторые фирмы уменьшают не только свои
«размеры», но и делят свои производственные отделения
на более мелкие. Например, бывшее производственное объе�
динение «Пластик» включает ныне в себя ряд относительно
самостоятельных структурных подразделений, то же мож�
но сказать и о бывшем заводе «Тяжмаш», «Сызранском
НПЗ» и других некогда крупных производствах.

Конечно, небольшие предприятия целесообразны далеко не
для всех отраслей. И нельзя утверждать, что все компании
пошли по этому пути. Но в целом можно сделать вывод: поиск
оптимальных производственных и управленческих структур
внутри отдельных фирм ныне приводит к разнообразию орга�
низационных форм. Они основаны на сочетании крупного,
среднего и мелкого производства при определенном повыше�
нии роли предприятий меньшего размера.

Многие даже очень крупные предприятия все чаще при�
бегают к использованию формально самостоятельных мел�
ких фирм. Такие связи устанавливаются в первую очередь
посредством долгосрочных договорных отношений между
крупной головной компанией и множеством мелких узко�
специализированных фирм, выпускающих изделия относи�
тельно небольшими партиями.

Крупные сызранские предприятия, такие как ОАО «Тяж�
маш», «Пластик», «РосЛада», предпочитают приобретать це�
лый ряд деталей и комплектующие изделия у мелких фирм,
прежде всего потому, что это им обходится гораздо дешевле,
чем производить их самим, на своих заводах. Причем специа�
лизированные мелкие фирмы нередко устанавливают деловые
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контакты не с одной, а с несколькими крупными организация�
ми, отходят от системы длительной «привязки», сами активно
ищут новых потребителей своей продукции.

Существует и развивается сложная система хозяйствен�
ных отношений между крупными и мелкими фирмами в об�
ласти обслуживания производства, распределения продук�
ции и услуг. В Сызрани растет число мелких фирм,
специализирующихся на производстве запасных частей,
ремонтного автомобильного оборудования и инструментов,
на которые наблюдается устойчивый спрос (сказывается
влияние «АВТОВАЗа»).

Многие крупные предприятия постепенно освобождают�
ся от вспомогательных и заготовительных цехов, закрыва�
ют литейные, кузнечные и даже механические производства,
ремонтные и строительные цеха, передавая их функции уз�
коспециализированным фирмам.
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По большому счету Сызрань всегда была и остается
до сих пор купеческим городом. Дух предпринима�

тельства в нем не выветрился и в социалистические време�
на. Но если в основе предпринимательства на Западе или в
Новом Свете сегодня лежат нововведения в области про�
дукции или услуг, позволяющие создать новый рынок, удов�
летворить новые потребности, то в основе современного
местного предпринимательства, как правило, лежит способ�
ность к суперриску, граничащему с авантюризмом. Но есть
и приятные исключения. Так, данные обзора 10 наиболее
быстро растущих малых фирм Сызрани, проведенного в
2000 г. журналом «Сызрань», показывают, как мельчайшая
фирма, даже состоящая из одного человека, владея новой
идеей, новым изобретением, беря на себя риск разработки
и испытания новой продукции, может быстро добиться ус�
пеха. Например, фирма «Такт» (сборка и продажа компью�
теров, разработка и внедрение программного обеспечения),
начав с 3 человек, за 5 лет увеличила свою численность до
60 человек, а среднегодовой рост продажи ее продукции со�
ставил 170%.
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В последнее время все большее число предпринимате�
лей начинают понимать, что настоящий бизнес – это це-
ленаправленный организованный поиск новшеств и,
что важно, постоянная нацеленность на них. Это, ко�
нечно, дано не каждому и во многом зависит от личности ру�
ководителя, который должен быть готов к экономическим
экспериментам.

В городе сегодня возникла новая разновидность конку�
ренции – за лучшие, более квалифицированные кадры. И
малый бизнес не без успеха участвует в ней. Как считают
сами специалисты, работающие в небольших фирмах Сыз�
рани, здесь есть большие возможности для творческой дея�
тельности, и работать в целом проще: трудовые отношения
представляют меньшую проблему, чем в крупных организа�
циях, меньше иерархических наслоений, больше возможно�
сти для быстрого принятия решений, связанных с установ�
лением цен и внедрением новой продукции. В частности,
опрос студентов старших курсов Сызранского филиала Сам�
ГТУ показал, что они предпочли бы пойти работать не в
крупные, а в мелкие фирмы.
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Мелкие фирмы Сызрани играют немалую роль в по�
иске путей стабилизации и в обновлении основных

отраслей экономики города, смягчают остроту проблемы за�
нятости. С 1991 по 2002 г. они создали 22 тыс. новых рабо�
чих мест, тогда как традиционные крупные предприятия
города потеряли за эти же годы почти 20 тыс. мест.

В определенной степени росту новых мелких предприя�
тий способствовал высокий уровень безработицы, многие
из них были созданы рабочими и служащими, потерявшими
работу. В настоящее число зарегистрированных безработ�
ных в городе составляет 1,7 тыс. человек. Уровень безрабо�
тицы по городу составил 1,08%, в то время как по Самар�
ской области – 2,24%.

Малый бизнес вызвал в городе острую конкуренцию, а в
итоге – замедлился рост тарифов, улучшилось качество
обслуживания, увеличился ассортимент услуг, появились
новые виды предприятий.
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Целенаправленная работа администрации города по
развитию и поддержке малого предпринимательства

в период действия Программы поддержки малого бизнеса в
г. Сызрани на 1997–2001 гг. в условиях ограниченности
бюджетных средств позволила создать механизмы финан�
совой поддержки малого предпринимательства путем кон�
солидации средств городского бюджета и средств коммер�
ческого банка (АКБ «Земский банк»). В результате выросли
финансовые средства для увеличения кредитного портфе�
ля, значительно снизилась стоимость кредитов для пред�
приятий и предпринимателей, занимающихся производством
и работающих в сфере услуг. Порядок предоставления фи�
нансовой помощи за счет средств местного бюджета был
регламентирован соответствующим положением.

Проблема большинства малых предприятий и частных
предпринимателей – острая нехватка средств на развитие
собственного бизнеса. Поэтому в городе ведется работа по
привлечению зарубежных инвесторов с целью финансиро�
вания предпринимательских проектов и получения инвес�
тиций на первоначальные вложения.

В 1998 г. в городе была реализована программа финансо�
вой помощи малому бизнесу средствами Европейского банка
реконструкции и развития. А с 1999 г. в городе активно рабо�
тает программа правительства Германии по поддержке субъек�
тов малого предпринимательства Самарской области, в рам�
ках которой осуществляется консультационная поддержка
предпринимателей, проводятся семинары. В 2001 г. в рамках
этой программы был создан Фонд финансовой поддержки
начинающих предпринимателей и малых предприятий, же�
лающих начать свое дело в сфере производства и услуг.
Кредит представляется на очень выгодных для начинающе�
го предпринимателя условиях. Так, после начала деятель�
ности Фонда (июнь 2001 г.) первыми в Самарской области
льготные кредиты на развитие своего дела получили одно
начинающее малое предприятие и два частных предприни�
мателя из г. Сызрани на общую сумму 370 тыс. руб.
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На сегодняшний день из средств Фонда на территории
Самарской области были выделены кредиты на реализацию
16 предпринимательских проектов, 8 из которых – город�
ские (производство и услуги) на общую сумму 900 тыс. руб.
С 2000 г. администрация города стала активно вести рабо�
ту по привлечению инвестиций США на развитие предпри�
нимательства в городе. Результатом этой работы стало
открытие в апреле 2001 г. Сызранского отделения между�
народной некоммерческой компании «FINCA/Samara» по
финансовой поддержке и развитию собственного дела на�
чинающих предпринимателей и малых предприятий, рабо�
тающих в различных областях бизнеса. На сегодняшний
день сызранским предпринимателям выдано более 1200 зай�
мов на сумму около 45 млн руб. По привлечению иностран�
ных инвестиций в сферу малого предпринимательства Сыз�
рань стоит на втором месте после Самары (107 млн руб.).

В рамках привлечения иностранных инвестиций в раз�
витие малого предпринимательства готовится совместная
программа с Великобританией.

Весьма важное соглашение было достигнуто с одним из
крупных банков региона – КМБ�банком (банк кредитова�
ния малого бизнеса). Результатом этого стало открытие в
городе в начале января 2002 г. представительства этого бан�
ка, который предоставляет кредиты субъектам малого пред�
принимательства на более гибкой основе, чем остальные
коммерческие банки, работающие на территории города.

В течение последних 5 лет проводятся ежегодные выс�
тавки�ярмарки «Малый бизнес», где выставляют свою про�
дукцию и знакомят со своими услугами малые предприятия
и частные предприниматели города. Эти выставки – также
детище муниципалитета. Из городской они стали межрегио�
нальными. В финансировании некоторых мероприятий вы�
ставки в последние годы стали участвовать и предпринима�
тели. Для самих участников это мероприятие бесплатное.

В новой муниципальной Программе развития и поддержки
малого предпринимательства в г. Сызрани в 2002–2004 гг.
в связи с уменьшением областных трансфертов городу де�
лается упор на развитие сотрудничества с иностранными



ЭКО118

партнерами и новых механизмов финансирования предприни�
мательских проектов (создание муниципального фонда разви�
тия предпринимательства с привлечением в него финансовых
средств самих предпринимателей). Так, в 2002 г. в город бу�
дет привлечено 23,214 млн руб., из которых 1,024 – из област�
ного бюджета, 5,69 – средства кредитных организаций и
16,5 млн руб. – средства иностранных партнеров.

Особое внимание в программе уделяется обучению на�
чинающих предпринимателей основам бизнеса (маркетинг,
инвестиции, распределение рисков и т. д.). Предполагается
проведение семинаров и создание курсов начинающих пред�
принимателей «Открой свое дело» для выпускников обще�
образовательных школ, колледжей и вузов.

Будут проводиться уже хорошо зарекомендовавшие себя
конкурсы бизнес�идей. Одна из целей таких конкурсов –
научить от изобретения перейти к его коммерческому при�
менению.

Информационной поддержке субъектов малого предпри�
нимательства послужит база данных свободных производ�
ственных и офисных площадей, продаваемых и сдаваемых в
аренду, а также продаваемого и сдаваемого в аренду произ�
водственного оборудования. Отсутствие подобной инфор�
мации сказывается на развитии предпринимательства в го�
роде не лучшим образом.

Одним из объектов инфраструктуры должен стать муни�
ципальный бизнес�центр. В нем будут не только консульти�
ровать начинающих предпринимателей, но и проводить обу�
чение на действующих предприятиях, контролируя и
корректируя ошибочные действия. В помещении центра рас�
положатся малые предприятия, работающие в приоритет�
ных областях (инновационные, бытовые услуги населению
и т. д.), не требующих громоздкого оборудования. Ставки
арендной платы – льготные. Все предприниматели смогут
здесь пользоваться копировальным аппаратом, факсом,
электронной почтой, Интернетом, получить услуги юриста.
В дальнейшем здесь будет сформирована вся муниципаль�
ная структура поддержки предпринимательства.
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Т. В. ЗИМИНА,
кандидат экономических наук,

Институт экономики Уральского отделения РАН,
Екатеринбург

«Надо беречь и лелеять форму народных предприятий
и, развивая их, попытаться доказать экономические
преимущества, связанные с реализацией активности

каждого конкретного человека. Когда он чувствует
ответственность за положение дел на предприятии,

то и лучше работает».
Председатель законодательного собрания

Красноярского края Александр Усс,
доктор юридических наук

В опубликованной год назад статье автора1 рассматри�
валась деятельность российских акционерных обществ ра�
ботников (АОр) на примере Свердловской области. Обосно�
вывалась актуальность их развития для современной
экономики России, поскольку те АОр (народные предприя�
тия), которые образовались в России в соответствии с За�
коном об АОр (народных предприятиях) от 19.07.98 г.,
демонстрируют явные социально�экономические преимуще�
ства по сравнению с аналогичными частными (акционерны�
ми) и государственными предприятиями. У них сравнитель�
но более высокий уровень и темпы развития производства и
доходности, значительно выше уровень личных доходов рабо�
чих и их социальная обеспеченность.

Однако АОр немного, а противников этой формы хозяйст�
вования более чем достаточно.
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Рост числа новых народных предприятий замедлился. Это
связано, во�первых, с противоречиями между законом о на�
родных предприятиях и законодательством о приватизации,
а также несовершенством ряда норм закона «Об особеннос�
тях правового положения АОр (народных предприятий)».
Во�вторых, наблюдается явное и скрытое противодействие
чиновников всех уровней исполнительной власти и руково�
дителей так называемых «холдингов» созданию народных
предприятий, которому нелегко противостоять.

К тому же многие руководители ЗАО и ОАО мало что
знают об этой новой форме хозяйствования. Часть из них
вообще не контролируют долю акций работников в устав�
ном капитале и начинают заниматься этой проблемой, ког�
да изменить что�либо невозможно.

Общее представление о деятельности АОр (народных
предприятий) дает табл. 1.

Таблица 1

Рентабельность народных предприятий в расчете
на одного работника за 2000 г.

еитяирпдерП
яавосналаБ

,ьлыбирп
.бурнлм

-ендерС
яанчосипс

,ьтсоннелсич
.леч

ьлыбирП
етечсарв
огондоан

,огещюатобар
.бур.сыт

�лечонжеребаНПН«рОА
йынжамуб�оннотракйикснин

»танибмок 6,005 6661 5,003

йиксжулаKПН«рОАЗ
»танибмокосям 2,07 678 1,08

,»лифноKПН«рОАЗ
даргоглоВ.г 3,97 499 8,97

ПН«рОАЗ
»ьлебакксьлодоП« 7,021 6861 6,17

еокснибялеЧПН«рОАЗ
»еинелварпуодур 9,51 472 1,85

�ларУ“ксиирП«ПНрОА
,.лбояаксмреП,»”замла

ксрешивонсарK.г 2,711 8542 7,74

йиксмитиксИПН«ОАЗ
,»реьракйывокянтсевзи

.лбояаксрибисовоН 9,8 802 8,24

яаксгорнагаТПН«рОАЗ
»акирбафецитп 4,53 709 0,93
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Продолжение табл. 1

еитяирпдерП
яавосналаБ

,ьлыбирп
.бурнлм

ендерС
яанчосипс

,ьтсоннелсич
.леч

ьлыбирП
етечсарв
огондоан

,огещюатобар
.бур.сыт

довазобелХПН«рОАЗ
даргоглоВ.г,»5№ 4,81 025 3,53

йикснируТПН«РОА
йынжамуб�онзолюллец

,.лбояаксволдревС,»доваз
кснируТ.г 0,95 9661 3,53

йиксьлоксооратСПН«рОАЗ
,»довазйиксечинахем

.лбояаксдороглеБ 6,45 4961 3,23

�обсаксжолохуСПН«рОА
,.лбояаксволдревС,»тнемец

гоЛйохуС.г 2,72 739 0,92

,»белхксьлоВПН«рОАЗ
.лбояаксвотараС 2,4 841 3,82

йиксвонмереЧПН«рОАЗ
,»довазйынрахас

йаркйиксйатлА 2,02 137 7,72

,»жоксИдоваЗПН«рОАЗ
алО�ракшоЙ.г 0,11 775 0,91

�йипсакирппаЗПН«рОАЗ
даргоглоВ.г,»акизифоег 3,8 424 6,91

,»адзевзяансарK«ОАО
,акилбупсеРяакструмдУ

агжоМ.г 3,01 328 5,21

йиксженороВПН«рОАЗ
»довазйовежжорд 1,2 871 7,11

довазйиксникшуППН«ОАЗ
�воксоМ,»йиледзиоллатем

оникшуП.г,.лбояакс 0,5 645 1,9

,»загйаржемвокуЖПН«рОА
.лбояаксжулаK 9,0 031 1,7

»ДОЛОХПН«рОА 6,3 015 1,7

рОАЗ
»белхксьлегнахрАПН« 2,6 729 7,6

�ялеЧтутитснИПН«рОАЗ
»ткеорпйортсморПйиксниб 3,1 402 2,6

довазйикснярБПН«рОАЗ
»”нолатЭ“ 8,0 441 4,5

йиксбелгосироБПН«рОАЗ
,»танибмокйынвреснокосям

.лбояаксженороВ 6,3 808 5,4
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Окончание табл. 1

Из табл. 1 видно, что российские акционерные общества
работников всего за год или два своего существования до�
бились высоких показателей прибыльности.

Хорошие результаты демонстрируют предприятия с соб�
ственностью работников Свердловской области (табл. 2).

Таблица 2

Основные экономические показатели деятельности
акционерного общества работников Туринского

целлюлозно-бумажного комбината

еитяирпдерП
яавосналаБ

,ьлыбирп
.бурнлм

ендерС
яанчосипс

,ьтсоннелсич
.леч

ьлыбирП
етечсарв
огондоан

,огещюатобар
.бур.сыт

,»снартотвАПН«рОАЗ
,.лбояакснеломС

ксрогонсеД.г 1,1 352 5,4

ьтачепсоРПН«рОАЗ
»итсалбойоксдороглеБ 1,1 953 1,3

йиксйатлаовоНПН«рОАЗ
йиксйатлА,»ИБЖдоваз

йарк 7,0 823 1,2

ьлетазакоП
адохерепоД

,рОАЗк
.г8991

адохерепелсоП
,рОАЗк
.г1002

,.г1002
.г8991к%

�нелсичяаводогендерС
кеволеч,аланосрепьтсон 7361 6561 2,101

ьтсомиотсяаводогендерС
�тсдовзиорпхынвонсо

.бурнлм,воднофхыннев 3,831 3,988 9,246

,латипакйынватсУ
.бурнлм 921,0 9,23 0552

.бурнлм,жадорпмеъбО 9,541 7,924 5,592

,ьлыбирпяавосналаБ
.бурнлм 7,21 6,82 2,522

ьтсомиотсебесяанлоП
,иицкудорпйоннавозилаер

.бурнлм 2,331 1,104 1,103

ыцинидеьтсомиотсебеС
йоннавозилаер

%,иицкудорп 319,0 339,0 2,201
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Окончание табл. 2

Приведенные данные показывают, что в процессе ста�
новления АОр «Туринский ЦБЗ» предприятию удалось не
только сохранить, но и увеличить численность работников,
возросла балансовая прибыль более чем в 2 раза, себестои�
мость продукции выросла за счет повышения цен на топ�
ливно�энергетические ресурсы и заработной платы работ�
ников; общая масса прибыли увеличилась за счет роста
объемов производства и положительных структурных сдви�
гов в ассортименте в сторону высококачественной продук�
ции, а также продукции с большой добавленной стоимос�
тью (в частности, освоения дуплексных обоев).

В табл. 3 приведены показатели деятельности АОр
«Сухоложскасбоцемент».

Таблица 3

Основные экономические показатели деятельности
акционерного общества работников «Сухоложскасбоцемент»

ьлетазакоП
адохерепоД

,рОАЗк
.г8991

адохерепелсоП
,рОАЗк
.г1002

,.г1002
.г8991к%

ьтсоньлебатнеР
%,итсомиотсебеск 5,9 1,7 7,47

ачадтоодноФ 50,4 84,0 11,0

ьтсоньлетидовзиорП
.бур.сыт,адурт

акинтобар1ан 1,98 5,952 1,192

ьтсоньлебатнеР

акинтобар1ан 1,8577 5,07271 6,222

воднофхынвонсо.бур1ан 1,0 30,0 0,03

алатипак.бур1ан 4,89 78,0 02,0

ьлетазакоП
адохерепоД

,рОАЗк
.г8991

адохерепелсоП
,рОАЗк
.г1002

,.г1002
.г8991к%

�нелсичяаводогендерС
кеволеч,аланосрепьтсон 748 739 6,011

ьтсомиотсяаводогендерС
�тсдовзиорпхынвонсо

.бурнлм,воднофхыннев 46 27 5,211

,латипакйынватсУ
.бурнлм 74 7322 6,74
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Окончание табл. 3

Приведенные показатели свидетельствуют, что и на дан�
ном предприятии произошли также существенные положи�
тельные сдвиги. АОр «Сухоложскасбоцемент» удалось в
новых условиях увеличить численность персонала на 10,6%,
объем продаж вырос на 100,4%, балансовая прибыль – на
80,6%.

Все это позволяет убедиться в принципиальной несосто�
ятельности критических высказываний ряда политических
и партийных функционеров относительно перспектив АОр2.

Охарактеризовав экономические показатели российских
АОр, попытаемся ответить на наиболее часто звучащие ар�
гументы против народных предприятий.

ьлетазакоП
адохерепоД

,рОАЗк
.г8991

адохерепелсоП
,рОАЗк
.г1002

,.г1002
.г8991к%

.бурнлм,жадорпмеъбО
)ПсН,СДНзеб( 333401 552212 4,302

,ьлыбирпяавосналаБ
.бурнлм 0059 01081 6,981

ьтсомиотсебесяанлоП
,иицкудорпйоннавозилаер

.бурнлм 383301 542491 9,781

ыцинидеьтсомиотсебеС
йоннавозилаер

%,иицкудорп 99,0 19,0 9,19

ьтсоньлебатнеР
%,итсомиотсебеск 91,9 42,9 5,001

ьтсоньлетидовзиорП
.бур.сыт,адурт

акинтобар1ан 321 1722 5,48

бур.сыт,ьтсоньлебатнеР .

акинтобар1ан 2,11 2,91 4,171

воднофхынвонсо.бур1ан 51000,0 52000,0 6,661

алатипак.бур1ан 02,0 800,0 40,0
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Так, высказывались опасения о том, что работники,
получив в собственность акции и, тем более, обладая
правом выбирать директора по принципу «один акцио�
нер – один голос», будут стремиться направлять всю
прибыль на цели потребления, что приведет к финансо�
вому банкротству предприятия.

Уверенность в будущем предприятия, связанная с тем,
что данное предприятие принадлежит людям, которые не�
посредственно работают на нем, а значит, и материально
зависят от него, побуждает вкладывать средства в большей
степени в развитие производства. Впервые в отечествен�
ной практике хозяйствования через АОр сделана попытка
соединить частный интерес с общественным благом.

Получило распространение и такое утверждение –
народные предприятия практически не имеют механиз�
мов привлечения инвестиций со стороны и потому не�
привлекательны для инвесторов.

Опыт первых АОр полностью опровергает данный тезис.
Высокая рентабельность народных предприятий показыва�
ет, что даже в современных условиях предприятия такого
типа вполне способны развиваться за счет собственных ре�
сурсов. Рейтинг АОр не ниже, а порой выше рейтинга обыч�
ного ОАО. Так, народные предприятия приобретают до 90%
сырья и материалов без предоплаты, а это означает, что
как отечественные, так и зарубежные поставщики считают
их надежными партнерами.

Кроме того, достаточно высок рейтинг АОр (народных
предприятий) и у банков, которые предлагают им долгосроч�
ные кредиты на 3; 5 и более лет. Значит, банки уверены в
том, что кредиты вернутся в срок.

Считается, что безвозмездное получение акций ра�
ботниками, даже за счет прибыли, не мотивирует их к
труду.

В качестве ответа можно привести пример – крупный
металлургический завод в США «Уортен стил», работники
которого согласились на значительное уменьшение зарпла�
ты для получения средств на обновление устаревшего обо�
рудования и погашения кредита для выкупа акций.
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Известны случаи, когда продажу акций работникам ини�
циируют власти небольших городов с тем, чтобы сохранить
градообразующее предприятие. Это происходит, если соб�
ственник такого предприятия по каким�либо причинам по�
кидает эту местность и решает закрыть предприятие, рас�
продав его активы с потерей рабочих мест.

На российских предприятиях повышение мотивации вы�
ражается, в частности, в уменьшении числа нарушений тру�
довой дисциплины. Так, на АОр «Конфил» (г. Волгоград) с
переходом предприятия в статус народного произошло рез�
кое сокращение числа таких нарушений.

Кроме того, повысилась ответственность и за результат
работы предприятия в целом. В соответствии с разработан�
ной на АОр «Конфил» программой сокращения непроизво�
дительных расходов (по энергоресурсам, тарному хозяйству
и др.) работники вносят предложения, как сэкономить рас�
ход сырья, энергии и даже снизить численность персонала.
Реализация этой программы позволила увеличить прибыль
на 10%, получив дополнительно 7 млн руб.

Приводится довод, что размывание акций, а, значит,
и прав собственности, среди всех работников усложня�
ет процесс управления, особенно на крупных предприя�
тиях (более 50 работающих).

В противовес абсентеистской (обезличенной) собствен�
ности на АОр во главу угла ставится принцип прямой заин�
тересованности – личной, корпоративной. При этом заин�
тересованными сторонами являются все – как работники и
управляющие АОр, чье благополучие прямо зависит от ус�
пехов предприятия, так и постоянные партнеры – постав�
щики сырья и материалов и потребители продукции.

При абсентеистском управлении те, кто владеет неболь�
шими пакетами акций, не могут напрямую оперативно уп�
равлять предприятием, да и в принятии более долговремен�
ных решений их роль, как правило, невелика. Поэтому для
абсентеистской формы необходимы «сопутствующие» инсти�
туты – рынок ценных бумаг, судебная система, правовое
обеспечение через законы и прецедент.
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В условиях АОр, где происходит «размывание» прав соб�
ственности и система управления осуществляется силами
заинтересованных сторон, все намного упрощается. Ведь и
работник фирмы, и ее поставщик, потребитель ее продук�
ции – все заинтересованы в процветании АОр. А если объе�
динить интересы партнеров и в плане собственности, такое
корпоративное управление может оказаться наиболее
эффективным и применительно к отдельно взятому крупно�
му предприятию, и применительно к группе взаимосвязан�
ных фирм.

Главным является то, чтобы в процессе перехода от аб�
сентеизма к заинтересованному партнерскому управлению
преобладающим фактором выступал труд, а не капитал.

Высказывается и такое предположение: передавать
собственность работникам в России рано – Америка
шла к этому 200 лет.

С 60�х годов прошлого столетия в Японии, Норвегии и
Швеции, а с 70–80�х годов – в других западноевропейских
странах и США начали распространяться новые системы с
вовлечением персонала работников в управление, с исполь�
зованием их интеллектуального потенциала.

Если в начале 90�х годов в США насчитывалось 1,5 тыс.
компаний с собственностью работников примерно с 1 млн
занятых, то в 2000 г. их число возросло в 10 раз. На них
работают, по разным оценкам, от 7 до 10 млн тружеников�
собственников. К середине XXI века в США планируется
перевести в коллективную форму владения 50% промыш�
ленных предпритяий3.

Высказывается опасение о том, что широкое распро�
странение народных предприятий может привести к
глубокому экономическому кризису по аналогии с Юго�
славией.

Попытки интерпретировать югославский опыт «рабоче�
го самоуправления» как однозначно свидетельствующий об
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изначальной неэффективности демократии на производстве,
вряд ли могут считаться беспристрастными.

В Югославии, во�первых, так и не сложились необходи�
мые условия и предпосылки для развития высшей формы
производственной демократии – вследствие регламентации
хозяйственной деятельности своих предприятий правитель�
ствами конкретных республик СФРЮ: эти предприятия ог�
раждались от конкуренции с производителями из других
республик, нерентабельные (в том числе по своей вине)
хозяйствующие единицы субсидировались; и т. п.

Во�вторых, даже в подобных обстоятельствах, отнюдь не
благоприятствовавших становлению рабочего самоуправле�
ния, во многом благодаря именно расширению демократии
на производстве Югославии удалось совершить впечатляю�
щий рывок из того состояния отсталости, в котором она
находилась до второй мировой войны. В течение 35 лет (в
период 1950–1985 гг.) СФРЮ входила в шестерку стран
мира с самыми высокими темпами экономического роста, в
«золотые годы» (1953–1965) ежегодные темпы роста про�
мышленного производства в стране в среднем составляли
11,8% (против 8% в восточноевропейских и 7,1% – запад�
ноевропейских странах), ежегодные темпы роста произво�
дительности труда – 4,7% (против 3,3% в западноевропей�
ских странах и 3% – в восточноевропейских)4.

Считается, что народное предприятие – это форма,
защищающая менеджмент от внешнего инвестора�
«агрессора». Интересы рядовых работников здесь ни
при чем.

Действительно, статус народного предприятия обеспе�
чивает спокойную (без «наездов» лжеинвесторов) деятель�
ность предприятия. Следствием этого является уверенность
трудового коллектива в завтрашнем дне, что, безусловно,
сказывается на психологическом климате, который обеспе�
чивается решением вопросов о том, кого они хотят видеть в
руководстве, открытостью как зарплаты руководителей, так
и решений, принимаемых наблюдательным советом.
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Высказывается и такая точка зрения. Народные
предприятия в сегодняшней России с политической точ�
ки зрения символизируют возврат к социалистическо�
му прошлому, и это пугает сегодняшнюю исполнитель�
ную власть.

Эти и другие критические высказывания в прямой или
скрытой форме отражают политические устремления авто�
ров, стремящихся не допустить возрождения коллективных
начал и предприятий социалистического типа. АОр (народ�
ное предприятие) – это новое приоритетное направление в
экономике, но без поддержки государства, само по себе,
оно не будет развиваться. Необходимо срочно создать для
них хотя бы такие же налоговые условия, какие существу�
ют в западных странах, в частности, предусмотреть мень�
шие налоги на все операции по продаже акций работникам.

Кроме того, необходимо принять поправки к закону «Об
особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)», что позволит испра�
вить ряд неточных формулировок и, по крайней мере, ре�
шить четыре задачи:

� устранить ограничение при создании народного
предприятия, в соответствии с которым работники
ОАО обязательно должны владеть 49% акций;

� выбирать счетную комиссию общим собранием
акционеров народного предприятия вне зависимос�
ти от числа его акционеров;

� снять препятствия по выпуску дополнительных
акций и распределению их между работниками;

� вести реестр акционеров самому народному пред�
приятию.

5 ЭКО № 8, 2003
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Н. А. КАНИСКИН,
кандидат экономических наук,

генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО,
Новосибирск

В Советском Союзе было всего три крупных предприя�
тия энергомашиностроения: ленинградская «Электросила»,
харьковский «Электротяжмаш» и наш новосибирский «Сиб�
электротяжмаш» – Сибирский завод тяжелого электрома�
шиностроения (нынешний «ЭЛСИБ»). По сравнению с на�
шими солидными по возрасту коллегами мы еще молоды –
всего 50 лет. Каждый третий киловатт электроэнергии в
России вырабатывается на наших машинах. Треть энерге�
тических мощностей СНГ сделана на этом заводе (помимо
турбо� и гидрогенераторов это – огромное количество круп�
ных электрических машин и другой продукции).

��	
�����

В разные времена мы работали по�разному. Было вре�
мя, когда нас интересовал весь спектр энергетических ма�
шин. Но вот началась перестройка. Нужно было найти свою
нишу. Основную часть нашей продукции по�прежнему по�
лучала энергетика – РАО «ЕС России». Одновре�
менно мы стали уделять больше внимания и другим отрас�
лям. Это угольная промышленность, нефте� и газодобыча и
примыкающее к ним машиностроение. Мы ломали сложив�
шиеся стереотипы, меняли привычные правила игры и уст�

���

Рубрику ведет В. Ф. Комаров, доктор экономических наук,
профессор, директор фирмы «Сенком-консалт»
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ремлялись туда, где водились деньги. В последние годы на
60% мы делаем то, чего раньше не делали.

Эта продукция совершенно новая. Она по�новому разра�
ботана. Это очень сложный наукоемкий процесс – огром�
ное количество деталей и абсолютная неповторимость в
каждом конкретном случае. Когда�то мы были заводом се�
рийного машиностроения. Серии выпускали и небольшие,
и довольно объемные, в несколько тысяч единиц. Сегодня
все, что мы делаем, – единичные продукты. Один заказ от�
личается от другого. Ни одна машина в течение года не
повторяется.

Все это накладывает свой отпечаток на экономическую
политику предприятия. Малейшие изменения в электро�
энергетике, газовой или угольной отраслях немедленно от�
ражаются на нашем рынке. Мы сразу это чувствуем по ко�
личеству заказанных машин. Мы зависим от крупных
сырьевых монополий, которым поставляем до 75% нашей
продукции. Это тот сегмент, который нам удалось завое�
вать, и пока мы его удерживаем.

�� ����
�!�

Начну с одного занятного документа. Он называется
«Основные задачи». Этот документ разработан в 1998 г.
Толчком послужили идеи, навеянные Клубом директоров.
Была деловая игра, и мы сформулировали ряд предложений
для промышленных предприятий. Мне они показались лю�
бопытными, и я записал их себе в план. И вот уже 5 лет
они постоянно напоминают мне о важнейших моментах на�
шей деятельности. Каждый раз перед собранием акционе�
ров я их проецирую на экран и показываю на слайдах, что и
как выполняется.

Одна из важнейших задач связана с изменениями в
структуре предприятия. Все службы перестраиваются так,
чтобы их главной целью действительно становилась прода�
жа конечного продукта. К данной задаче тесно примыкают
оптимизация расходов, доходов и части издержек, четкая орга�
низация финансовой работы предприятия. Для этого необхо�

5*
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димы контроль запланированной расходной части внутренне�
го бюджета, повышение ответственности руководителей.

Как этого добиться? Предприятие, которое раньше рабо�
тало по «имениннику» Госплана, шло под красной полосой
первостепенного обеспечения всеми материалами и кото�
рому деньги за изготовленную продукцию автоматически
поступали на счет в банк (неважно когда!), учится жить по�
новому. Теперь для нас очень важно, когда поступят день�
ги. Мы до сих пор эту задачу не можем решить. Наверное,
всю жизнь будем решать и никогда до конца не решим. На
первый взгляд, все очень просто: изготовил – продай, а точ�
нее – продай то, что еще не изготовил. Другими словами,
сначала найди покупателя, а потом уже делай.

Тут не обойтись без изменения идеологии и психологии
управленческого персонала. Чтобы по�настоящему научить�
ся торговать, необходима организация маркетинговой рабо�
ты – исследовательской, плановой, текущей, выбор постав�
щиков, организация сбыта. Короче, всестороннее изучение
рынка и его освоение.

Тут мы затрагиваем еще одну очень важную тему. Это ди�
версификация производства, нацеленная на выпуск новых то�
варов и услуг. Здесь нам поможет уже существующий техно�
логический стержень и высокий профессионализм работников.
У нас есть три кита: турбогенераторы, гидрогенераторы, круп�
ные машины. На этой базе «раскручивалась» вся новая техни�
ка, которая связана с выпуском новых товаров.

Создание сервисной службы – тоже непростая задача.
Мы обеспечиваем заказчикам бесперебойную эксплуатацию
нашего оборудования. По документам машина служит
25 лет. Фактически же – 40. Мы взяли на себя особые обя�
зательства. В общем объеме наших показателей за 2001 г.
ремонт и сервисное обслуживание составляло 20%. Сегод�
ня эта величина будет несколько больше. Задача в том, что�
бы довести ее до 40%.

Далее, модернизация и изготовление нового оборудова�
ния, включая лазерную технику. У нас станки – по 5 млн
дол. Выбрасывать их нерационально. Уж очень они доро�
гие. Основное – это монолитные фундаменты, по 400 т ста�
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нины, которые можно отшлифовать и использовать. Мы
просто меняем «начинку» устаревших станков, ставим со�
временные приводы и систему программного обеспече�
ния – ЧПУ. К этой группе задач также следует отнести
выкуп земли, ремонт и поддержание основных фондов и
другие.

Особенно актуально в нашей ситуации сотрудничество
с иностранными фирмами. Цель такого сотрудничества –
создание новых конструкций и технологий. Продукция «ЭЛ�
СИБа» должна соответствовать мировому уровню. Мы для
этого уже имеем все необходимые сертификаты. Каждые
6 месяцев идет их подтверждение. Мы стремимся выйти на
рынки развитых капиталистических стран, хотя, конечно,
нас там никто не ждет.

"������������	���	
���	�

Первая попытка отойти от привычных управленческих
шаблонов была сделана в 1988 г. Тогда она показалась мне
гениальной. Это был некий пересмотр командно�админист�
ративного стиля руководства. В результате мы получили
организацию с очень сложной функциональной структурой.
Следующим шагом через 10 лет стала блочная, или бесце�
ховая система. Это уже очень похоже на то, что сегодня
существует в большинстве западных фирм. Но мы на этом
не останавливаемся – постепенно переходим к доверитель�
ному управлению.

Было время, и мы, как и все, вводили хозрасчет в под�
разделениях. Но этого оказалось мало. Деньги при хозрас�
чете «съедались», а ответственности никто не нес. Вот для
этого и нужно доверительное управление. Для того чтобы
поставить в ответственное положение руководителей. Как
это сделать? На мой взгляд, нести ответственность они бу�
дут тогда, когда защитят свои директорские лицевые счета
(на этих счетах отражаются все доходы и расходы). Руко�
водители получают право распоряжаться деньгами. Им до�
верено подписывать все документы, в том числе и платеж�
ные. Я к ним не лезу. Защитились, утвердили бюджеты,
номенклатурные планы, задачи – и вперед с песнями!
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1990 г. нас многому научил. Купить материалы было тог�
да практически невозможно. Причина простая: сбыт был
все еще в ведении Госплана. Но мы все же нашли выход.
На собственном горьком опыте мы поняли, что нужно зани�
маться серьезными исследованиями рынка. Заниматься, но
как? На заводе был создан отдел маркетинга из четырех
человек. Они начали изучать эти вопросы и кое�что сдела�
ли. Однако вскоре стало понятно, что вчетвером им не спра�
виться, и мы вынуждены были принять решение о создании
группы маркетинга. Директором был назначен один из моих
заместителей. Очень быстро группа переросла в типовое
подразделение с соответствующими функциями, в котором
числилось около 40 человек. И все, вроде, нужные! Были
досконально расписаны и обязанности, и линии их взаимо�
действия, а вот самой идеологии маркетинга не было.

В 1996 г. пришлось эту службу расформировать. И я ре�
шил назначить себя ее директором. Генеральный директор
стал еще и руководителем подразделения. Назначил девять
региональных директоров по маркетингу и сказал: набирай�
те себе столько помощников, сколько сможете прокормить.
Они перешли на полный хозрасчет. Другими словами, они
получали за заключенные и реализованные договоры опре�
деленную денежную долю и таким образом формировали
себе фонд оплаты труда и определяли все прочие расходы.

Эта служба успешно работала. Всем она нравилась, все
к ней привыкли. Информационные системы были очень хо�
рошо отлажены. Я получал сведения из первых рук, посто�
янно встречался с руководителями. Каждый из них охваты�
вал свой регион. И все вроде бы шло прекрасно, если бы не
одно «но». Главная их задача заключалась в том, чтобы по�
лучить побыстрее заявку, «пропихнуть» ее на завод и про�
дать, а дальше – трава не расти. Последствия такой марке�
тинговой работы были не всегда удовлетворительными.

Поэтому в 1999 г. мы вновь все перестроили. Новый этап
формирования службы маркетинга заключался в создании
представительств завода в других регионах и даже в других
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странах. Возглавил службу заместитель генерального
директора. В нее вошли отделы стратегического плани�
рования и управления, внутреннего маркетинга и другие
(рис. 1–2).

Почему мы говорим о каком�то внутреннем маркетинге?
Потому что маркетинг не ограничивается только получени�
ем заказа и подписанием всех необходимых для этого доку�
ментов. Им надо заниматься на протяжении всего произ�
водства – от поступления исходных материалов и до
отправки уже готового изделия. Для нормального марке�
тинга необходима увязка в деятельности всех служб. Толь�
ко так можно создать хорошую репутацию на рынке. Оши�
бок здесь быть не должно.

Отдел маркетинга – это, может быть, самый интерес�
ный, самый нужный отдел. Чем он занимается? У нас есть
отдел продаж, есть региональные группы, которые отвеча�
ют за заключение договоров, и т. д. Есть группа маркетин�
говых исследований и продвижения продукции, есть бюро
информации и документооборота.

Что такое маркетинговые исследования? Мне на стол
кладется документ для служебного пользования на одной
страничке. Здесь выводы и рекомендации. Что нужно де�
лать руководителю, какие решения принимать?

Но это лишь верхушка айсберга. Стратегию предприя�
тия рассматривает совет, который возглавляет генеральный
директор. Собираются конструкторы, технологи и другие
специалисты. На повестке дня самые актуальные вопросы:
какие машины будут нужны? где они будут нужны? когда
они будут нужны? Работу совета предваряют многотомные
исследования сегментов рынка. Угольного, нефтяного и
т. д. Это десятки и сотни страниц серьезного анализа, в
соответствии с которым мы и выстраиваем свой бизнес.

Как работает наша нынешняя система? Идет мониторинг
информации, в том числе и той, что поступает от смежни�
ков проекта. Хорошо известно, что промышленный марке�
тинг значительно отличается от маркетинга разработок. Это
специфичный продукт. В промышленном маркетинге мно�
гое зависит от того, кто принимает решение. Понятна ситу�
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ация, когда наша машина идет на замену устаревшей. А
если речь идет о новом проекте? Значит, надо выйти на
соответствующие проектные институты, заключить с ними
десятки договоров. За то, что они нашу машину закладыва�
ют в проект строящейся или реконструируемой электростан�
ции, мы им платим. На таких принципах построены взаимоот�
ношения со многими ведущими проектными институтами. У
проектировщиков всегда есть выбор. Они могут отказаться от
наших услуг и применить другие машины. Мы не монополис�
ты – работаем в условиях жесточайшей конкуренции.

Маркетинг у каждого предприятия свой. Общих реко�
мендаций в его разработке нет и не может быть. Очень мно�
гое зависит от специфики предприятия, его культурных тра�
диций, исторически сложившихся взаимоотношений с
внешним миром или, по�другому, – от рынков, которые пред�
приятие осваивает.

Успешность маркетинга определяет целевая установка.
Руководитель может пересмотреть возможности на рынке
давно уже освоенном, захватить соседние области или с
новыми товарами «врезаться» в неизведанные торговые
ниши – все сценарии допустимы при верном расчете. Мы
действуем по разным направлениям: расширяем границы
своего сегмента, ищем какие�то новые рыночные подходы и
пути, осваиваем совершенно необычные изделия, которым
нет аналогов в мире. Мы вынуждены все это делать.

Например, мы сейчас серьезно занимаемся разработкой
оборудования для российских нефтяников и газовиков. Обо�
рудование там меняется серийно. В отличие от энергети�
ков у них действует жесткий регламент. Машина, после того
как она отслужила установленный срок в столько�то ча�
сов – хорошая она или плохая, меняется на новую. Наша
задача – «пристроиться» к этому временному ритму. Мы
начинаем одну за другой осваивать серии нужных в данный
момент машин. У них в основном стоят зарубежные агрега�
ты. Поэтому эту часть рынка мы назвали «нишей импортно�
го замещения».
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Это очень интересный вопрос. Если раньше план работы
и по новой технике, и завода в целом составлялся конст�
рукторами, технологами и первыми руководителями, то сей�
час за это полностью отвечает отдел маркетинга. Он очень
подробно и обстоятельно формулирует задачи по изготов�
лению продукции. Это сложнейшая и ответственнейшая ра�
бота. Исследования рынка у нас стали основой стратеги�
ческого и тактического планирования.

Сегодня ни одно изделие не включается в план новой
техники без результатов маркетинга. Стратегические, так�
тические, оперативные планы строятся только с непосред�
ственной подачи службы маркетинга. А дальше уже рас�
сматриваются технические, экономические, ценовые и
прочие параметры изделия. Это очень важный процесс.

Пока этой службы на заводе не было, у нас возникали
сложные проблемы. На первых порах в период становления
маркетинг подчинялся напрямую генеральному директору.
Зачем это было нужно? Чтобы вывести эту службу из�под
давления производства. Производство тогда считалось на
заводе основой основ. В бездонную производственную во�
ронку мы запихивали тысячи тонн проката, материальные
ресурсы, энергетику. А потом ждали, что оттуда выйдет.
То, что получалось, собирали и продавали. Остальное ухо�
дило в незавершенку. Как угодно это можно называть. Каж�
дый начальник носил в кармане черный список того, что не
«выскочило» из производственного котла. Мы постоянно
ломали голову над тем, как «добить» остатки. Так вот
и жили.

Теперь у нас уже никто не понимает, как можно рабо�
тать без маркетинга. Но это пришло не сразу. Внутризавод�
ской маркетинг поначалу отвергался производственниками.
Встречали его в штыки: «Ай, да там дурочки какие�то моло�
дые!». У нас действительно работали молодые люди, не свя�
занные с производством. Они не знали, чем мы здесь зани�
маемся. Производство – само по себе, маркетинг – сам по
себе, сбыт – сам по себе. Стоило довольно больших органи�
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зационных усилий, чтобы решить эту задачу. Необходимо
было устранить разногласия. Мы стремились привести
структуры в состояние сопряжения, как у вращающихся
дисков. Чем плотнее совмещение, тем выше трение, тем
эффективнее работает система.

'���������!�����

У нас очень серьезные конкуренты – «Сименс», «Дже�
нерал электрик». Они могут очень быстро вытеснить нас с
постсоветского пространства. Чтобы сохранить за собой
наши исконные рынки, надо производить товары не хуже,
чем они. Надо проталкивать свою продукцию в Казахстан,
Узбекистан, туда, где остались наши станции, оснащенные
нашими машинами. Хорошо сказано: «проталкивать», а ведь
на этих станциях в качестве управленцев – иностранцы!

Значит, надо соответствовать тому уровню, что суще�
ствует во всем мире. У нас должна быть система качества.
В 1993–1994 гг. мы поставили цель получить международ�
ный сертификат ТЮФ. Задавшись ею, мы пришли к выводу,
что всю нашу прежнюю систему стандартизации управлен�
ческих документов и решений, все, что у нас было, нужно
просто выбросить. Надо взять стандарты ИСО (а это про�
сто описательные стандарты, которые в принципе говорят о
том, что нужно делать, но не говорят, как это нужно де�
лать) и создать совершенно новую систему. Задача была
поставлена и к 1996 г. решена. Мы три года обучали персо�
нал, переделывали всю документацию и стандарты. Они у
нас насчитывались сотнями – отраслевые, подотраслевые,
внутризаводские. Все надо было менять и доводить до соот�
ветствия мировым образцам.

У нас часто путают качество продукции и управление
качеством. Последнее обеспечивает слаженную работу, по�
нимание всеми своих задач и постоянство высоких резуль�
татов. К нам приезжают специалисты из Франции, Швей�
царии, один раз даже из Австралии приезжали. У них есть
перечень стандартов. Спрашивают, как у нас работает сис�
тема качества? Их не интересуют технические параметры
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машины, их интересует, сможет ли наш управленческий
персонал изготовить качественный продукт? Система каче�
ства – это стабильность и гарантия.

Есть отдельно стандарты и есть отдельно системы, кото�
рые создают качественный продукт. Например, качествен�
ный турбогенератор. А нужно создать систему, которая по�
зволяла бы выполнять какие�то совместные действия. Такая
система понятна нашим зарубежным партнерам. Благодаря
ей мы начали вместе с французами создавать новый турбо�
генератор. Половину – они, половину – мы. Ротор – они, а
статор – мы. Причем разработка была их. Если бы не было
стандартов ИСО, то мы бы ничего не создали. Машины,
которые мы делали раньше, до перехода на систему ка�
чества, по техническим параметрам не стыкуются с зару�
бежными аналогами.

С чего начинается эта система? С того, что первый ру�
ководитель подписывает один любопытный документ: «Я,
генеральный директор, – говорится в нем, – обязуюсь по�
стоянно и непрерывно создавать условия взаимного дове�
рия и понимания, цели и задачи улучшения эффективности
работы каждого работника, направленные на достижение
успеха в конкурентной борьбе и поддержание доброго име�
ни ОАО “ЭЛСИБ”». А дальше речь идет о философии, мис�
сии, качестве, о том, что мы любим друг друга и ОАО
«ЭЛСИБ», что наша цель – создание наилучших условий
для жизни. А вот достичь этой цели мы можем только, если
добьемся на рынке высокой конкурентоспособности на�
ших товаров.

Мы используем такое понятие, как «Круг качества». Ра�
бота идет сразу по многим направлениям. В целом же воз�
никает стройная картина управления маркетингом, контрол�
лингом, монтажом, сервисом, проектированием, производст�
вом и т. д. Большую роль здесь играет внутренняя проверка
качества. Нам постоянно приходится выбирать. И сделать
это подчас бывает очень сложно. Невозможно произвести
качественный продукт, если твои коллеги не обладают со�
ответствующим сертификатом, и если у тебя поставщик
всего один. В последнем случае контролер, когда проверя�
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Продукция НПО «ЭЛСИБ» ОАО по
техническим характеристикам и ка�
честву соответствует лучшим миро�
вым образцам, отлично зарекомендо�
вала себя при эксплуатации потреби�
телями и успешно проходит самую
жесткую проверку – проверку време�
нем. Электрические машины, произ�
веденные НПО «ЭЛСИБ» ОАО, эф�
фективно работают со значительным
перекрытием плановых сроков эксп�
луатации.

Действующая на предприятии сис�
тема качества соответствует требова�
ниям международного стандарта EN
ISO 9001 и подтверждена междуна�
родным сертификатом TUV CERT.

Нормативную базу системы каче�
ства НПО «ЭЛСИБ» ОАО составля�
ют стандарты Международной элект�
ротехнической комиссии (МЭК), Международной организации по
стандартизации (ИСО), МАГАТЭ и европейские нормы и правила в
области безопасности электрических машин. Объединение выпускает
изделия, соответствующие требованиям российских ГОСТов, о чем сви�
детельствует наличие сертификатов Международной ассоциации каче�
ства «СовАСК», полученных в 2001 г. № SSAQ1.4.(0065–0067).
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НПО «ЭЛСИБ» ОАО имеет свой товарный знак, защищенный автор�
ским свидетельством № 148633, выданным Роспатентом 16.12.1996 г.

Вся продукция предприя�
тия выпускается под этим то�
варным знаком.

Компания является зареги�
стрированным владельцем
44 действующих патентов.

Предприятием получен па�
тент на изготовление высоко�
вольтных электрических ма�
шин с термореактивной изо�
ляцией типа «Монолит�2».



ЭКО142

ет твой уровень, сможешь ли ты выдержать условия или
нет, не будет даже разговаривать. Как минимум, должно
быть три поставщика с разными процентами поставок.

У нас 370 поставщиков. Важнейшие вопросы, на кото�
рые приходится отвечать ежедневно: что купить, когда и в
каком количестве, сколько средств израсходовать, с кем
иметь дело, а с кем не стоит? Мы создали единый склад�
ской комплекс. Там же обеспечивают раскрой заготовок,
занимаются утилизацией и всеми остальными операциями,
связанными с материалами.

На материалы у нас в основном уходит от 38 до 45%
общих затрат. Все зависит от того, что заказывают. На за�
работную плату с налогами уходит 37% . Поэтому очень
важно эти статьи контролировать. Один директор контро�
лирует закупки и распределение, а второй руководит дви�
жением финансовых потоков.

Единая система управления – это мощный инструмент,
с его помощью мы открываем для себя новые горизонты.
Все сферы деятельности предприятия, от самых простых до
самых сложных, теперь подчиняются установленному по�
рядку. Все расписано в должностных инструкциях. Долж�
ностные инструкции есть и у генерального директора, и у
простого работника. В них точно определено, что и как каж�
дый из нас должен сделать, чтобы из ворот предприятия
вышла качественная продукция.

Эта проблема, скорее, из области психологии. У челове�
ка должно появиться осознание того, что система зависит
и лично от него. Люди сами должны дойти до этого понима�
ния. Только тогда эту систему можно внедрить и запустить
в производство. К нам приезжают с других предприятий за
опытом, берут наши разработки, а запустить не могут. И
удивляются – почему? Потому что это надо выстрадать.

Приведу такой пример: раньше для планирования новой
техники были всесоюзные институты – отраслевые, под�
отраслевые и на предприятиях конструкторские бюро. Вся
эта система рухнула. Конструкторские бюро, там, где они
еще остались, влачат жалкое существование. И только тот,
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у кого на предприятии сохранилась вертикаль разработок,
может дальше жить и выживать.
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У нас есть пятилетние и пятнадцатилетние стратегичес�
кие направления. А есть и трехлетние, и годовые. Это все
основа. Например, в плане на 2003 г. поставлен турбогене�
ратор с системой возбуждения. Определены затраты на тех�
нологическую документацию в часах, рублях, подготовку
производства, какие�то решения по проекту, что, когда и
как делать.

Это маленький турбогенератор с мощностью от 6 до 12
мегаватт. Но и он ставит перед нами довольно серьезные
задачи. Трудоемкость, связанная только с разработкой до�
кументации, – от 16 до 18 тыс. часов. А ведь у нас есть
турбогенераторы в 100 раз мощнее. Мы разрабатываем са�
мые современные машины и конкурируем на этом направ�
лении с ленинградцами. Процесс изготовления постоянно
усложняется, и мы очень часто выходим из нелегких поло�
жений с помощью математических исследований.

В 2001–2002 гг. в электронном виде разработали про�
грамму замены материалов, запустили систему предвари�
тельных заявок и подетального планирования. У нас на
электронных носителях находится огромный массив ин�
формации. Сеть рассчитана на 400 персональных компью�
теров, сейчас работает 250 пользователей. Программы са�
мые разные, в основном нашей разработки. Взять то же
подетальное планирование. Что это такое? Попробуем в
этом разобраться.

��	�������!���

Можно сказать, что у нас существуют своя «черная
дыра» и свой «бермудский треугольник». Мы запускаем на
входе массу сырья и материалов, и, пока не выплывет все
на сборочном участке, неизвестно, что там внутри произ�
водственной кухни творится и как все это варится. Хотя
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все спланировано, но ведь и отклонений очень много, и в
каждом отдельном случае, казалось бы, неразрешимые про�
блемы возникают. А мы все�таки вынуждены их решать.

В производстве на 1000 рабочих местах одновременно
находится 50 тыс. деталей. Как за всеми уследить и иметь
достоверную информацию о прохождении любой из них?
Как точно знать время и место, где та или иная деталь на�
ходится? Для этого детали надо как�то помечать. Мы ис�
пользуем для этого ярлыки�наклейки и систему маркиров�
ки электронным штрих�кодом. Поясню, как все это
действует.

Изделие�заказ разбивается на единицы�операции, они
просчитываются, и рабочему в определенное время выдает�
ся наряд�задание. Там указано, что надо сделать, время и
оплата, и еще ему выдаются ярлычки, которые он должен
наклеить на деталь.

Рабочий выполняет наряд и бежит сдавать в бухгалте�
рию. Если сдал точно в установленный срок, он сразу полу�
чает 30% надбавки за выполнение. Но это одна деталь, а
нужно пропустить все наряды у всех станочников. На базе
этих наряд�заказов формируются сменно�суточные задания
по загрузке оборудования и всему остальному. На произ�
водственных участках запланированы терминалы, там бу�
дут собираться узлы для дальнейшей комплектации. Это
тоже поможет наладить учет. Мы разрабатываем систему,
и она должна предусматривать самые разные случаи.
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Производственные процессы нуждаются в математичес�
кой точности. Над этим мы сейчас работаем, но не все пока
удается подчинить контролю. Как, например, происходит
формирование прямых затрат, как их правильно определить
и разграничить с косвенными затратами? Это отдельная
тема. Сегодня, когда по основным видам деятельности спи�
сываются пропорционально общехозяйственные, общезавод�
ские расходы, искажается вся экономическая картина пред�
приятия и невозможно посмотреть, что нам выгодно, а что
невыгодно.
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Есть еще одна проблема, в чем�то схожая с предыдущей.
Допустим, на участке задействованы 300 основных рабо�
чих, 600 вспомогательных. Остальные – функциональные
службы. Как определить формирование прямых затрат в
деятельности, скажем, финансово�экономической службы
(ФЭС)? А вот как: все работы они теперь рассматривают с
точки зрения экономической эффективности. Заполнят мат�
рицу и посмотрят, каковы же их фактические затраты, то
есть те затраты, что имеют самое непосредственное отно�
шение к выполнению заказа.

Из управленческих функций складываются функции
предприятия, а не наоборот. Матрицы заполняют все без
исключения – и планово�экономическая служба (ПЭС), и
служба маркетинга, и закупок, и науки и техники, и даже
служба генерального директора.

Некоторые задачи нам удалось неплохо решить. Напри�
мер, провели исследования эффективности наших удельных
энергозатрат – вода, газ, тепло – все, вплоть до канализа�
ции. В 1994 г. были разработаны комплексные мероприя�
тия. Мы отказались от паровой технологии. Четыре паро�
вых котла были остановлены и заменены одним. Затратили
кучу денег, зато получили существенный результат. Ведь
энергетика у нас съедала где�то 13% всех расходов. А вот
если бы ничего не делали, то в связи с ростом тарифов они
выросли бы до 18%.

Мы получили на этом деле как минимум 4�5% эконо�
мии. Вот что значит решить чисто экономическую задачу
техническими методами.
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Кризисные ситуации в жизни НПО «ЭЛСИБ»
и пути их решения
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М. А. АВДЫЕВ,
директор некоммерческого партнерства

«Сибирский центр конфликтологии»,
Новосибирск
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Невозможно представить себе рыночную экономику без
налоговой системы. В 1991 г. был приняты законы «О нало�
говой системе в РФ», «О государственной налоговой служ�
бе» и первые законы о конкретных налогах. В этот период
законодатель уделял главное внимание вопросам бюджет�
ных отношений и самостоятельности всех уровней власти.
Между тем моменты, связанные с тщательной юридичес�
кой разработкой фундаментальных понятий налога, ответ�
ственности налогоплательщика, ее соответствия налогово�
му правонарушению, остались как бы за рамками общей
картины взаимоотношений между государством (в лице на�
логовых органов) и налогоплательщиками.

«Правила игры» на налоговом «поле» были изначально
суровыми. Так, например, в случае обнаружения 1 рубля
неуплаты налога в результате налоговой проверки, налого�
плательщик подвергался штрафу в 1 руб. 10 коп. и, кроме
того, ему вменялось к уплате 5–6 руб. за счет пени не�
оправданно высокого размера. (В середине 1990�х годов пеня
рассчитывалась по ставке 360%, затем 120% годовых.) За�
конодательство не предусматривало никаких обстоятельств,
смягчающих или исключающих вину налогоплательщика,
когда налоговое правонарушение возникло в результате не�
правильного разъяснения конкретного вопроса самими ра�
ботниками налоговых органов или по причине счетной ошиб�
ки, или неточности законодательства. Широкие полномочия
при отсутствии реальной ответственности за причиненные
налогоплательщику убытки серьезно нарушали баланс ин�
тересов в налоговых конфликтах. Разумеется, не в пользу
налогоплательщика.
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�����������

���
�
��
������	��
�����

В арсенале опыта нашей работы имеется следующий по�
учительный конфликт.

-�.//0 �,��������	������������	�1��%��	����&2���������)

3���� 4,� ������	�� ��� ��!	������ ���(� ������	���� �� �	���

&5�%������)� 	� &6����� �������),� ��� ��
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Таким образом, не уход от разрешения конфликта по
существу, а обжалование решения по акту налоговой про�
верки помогли налогоплательщику защитить свои права.

�������������������������������
���

С принятием Налогового кодекса были введены фунда�
ментальные понятия в сфере налоговых отношений: пре�
зумпции невиновности налогоплательщика, основных эле�
ментов налогообложения, то есть самого налога. Разроз�
ненные акты о налогах и сборах преимущественно вошли в
Налоговый кодекс. Были также снижены размеры штрафов
за неуплату или неполную уплату сумм налога в результа�
те занижения налоговой базы, иного неправильного исчис�
ления налога (ст. 122 Налогового кодекса). Вместо 100%
теперь применяется штраф в размере 20% от неуплачен�
ных сумм налога. Штраф стал взыскиваться только в судеб�
ном порядке. Размер пени за несвоевременное перечисле�
ние налога последовательно снижался с 360% до 120%
годовых, а с принятием Налогового кодекса он стал зави�
сеть от действующей ставки Центробанка РФ (превышение
лишь на 20%, что составляет сейчас 20,4% годовых.).

Тем не менее в отношениях с налогоплательщиками по�
прежнему придерживаются «жестких правил». Парадоксаль�
но, но снижение штрафов, запрет на их внесудебное взыс�
кание, снижение размера пени не мешают на практике
применять чудовищные санкции за нарушение налогового
законодательства. Размер этих санкций часто сопоставим с
квартальным оборотом организации (не доходы за минусом
расходов, а общая сумма выручки!). В ходе налоговой про�
верки проверяющие могут легко «отрегулировать» размер
вменяемых налогоплательщику санкций до желаемого уров�
ня путем включения в акт проверки тех или иных обстоя�
тельств, подтверждающих налоговые правонарушения, или
их исключения.

Рассмотрим пример из опыта работы «Сибирского цент�
ра конфликтологии». Он относится к 2002–2003 гг.
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Заметим, что острые конфликты с образовательными
учреждениями берут свое начало в 1997 г. Сейчас арбит�
ражная практика складывается в пользу образовательных
учреждений. Тем не менее автору неизвестны случаи защи�
ты прав налогоплательщика – образовательного учрежде�
ния – без обращения в суд. Обычно образовательные уч�
реждения обязывают платить налоги, факт освобождения
от ряда налогов организаций сферы образования не прини�
мается во внимание. И только после того как конкретное
образовательное учреждение выиграет судебное решение по
конкретному налогу, возникает ситуация налоговой льго�
ты. Это лишь демонстрирует абсурдность ситуации: ведь
налоговое законодательство исключает предоставление ин�
дивидуальных налоговых льгот. Между тем на практике
индивидуальную налоговую льготу можно получить путем
оспаривания решения или серии решений налогового орга�
на в судебном порядке. Одним из последствий судебного
решения будет вывод, что при аналогичных обстоятельствах
по конкретному налогу у налогоплательщика не возникает
обязанности платить данный налог.
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По результатам рассмотрения материалов проверки ру�
ководитель налогового органа выносит решение (ст. 100,
101 Налогового кодекса). Однако в службу судебных при�
ставов поступает исполнительный документ – решение на�
логового органа, со ссылкой на данные по лицевым счетам
налогоплательщика (ст. 46 Налогового кодекса). Оспари�
вая решение налогового органа как нормативный акт, нало�
гоплательщик должен быть готов к массе «сюрпризов». Если
решение было вынесено по результатам камеральной про�
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верки, Налоговым кодексом не регламентированной, то его
могут легко отозвать, ссылаясь на отсутствие денежных
средств на расчетном счете налогоплательщика, а уже пос�
ле судебного заседания – вынести новое решение, ссыла�
ясь на данные по лицевым счетам! Однако в этом случае
суд оставит иск без рассмотрения. При этом налоговые орга�
ны отлично понимают, что во внесудебном порядке можно
взыскать лишь недоимку и пеню – поэтому такая «чехарда»
с решениями легко производится в части пени и недоимки.

Приведем интересный случай из опыта работы «Сибир�
ского центра конфликтологии», когда, несмотря на подоб�
ные «маленькие хитрости» со стороны налоговых органов,
удалось разрешить конфликт по существу.
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Еще один вывод из этого: в порядке обеспечительных
мер требуйте запрета на списание денежных средств по
инкассовым распоряжениям налогового органа от банка, где
открыт расчетный счет налогоплательщика. Тогда у налого�
вых органов не будет повода отзывать оспариваемые инкас�
совые распоряжения, и конфликт будет разрешен в суде по
существу.

Итак, простое обжалование решения по акту налоговой
проверки еще не останавливает исполнительного производ�
ства и списания по выставленным инкассовым распоряже�
ниям, поскольку за этим решением может тянуться целый
каскад «маленьких» решений, со ссылками лишь на лице�
вые счета налогоплательщика. Никаких других разъясне�
ний в этих решениях нет, оттого условно назовем их «ма�
ленькими», хотя последствия могут быть самыми большими
и неприятными, как от укуса маленького энцефалитного
клеща.

Формально служба судебных приставов работает по
иным исполнительным документам – «маленьким» решени�
ям налогового органа, а связь между обжалуемым решени�
ем по акту проверки и этими «маленькими» решениями еще
надо доказать. Пока налогоплательщик будет доказывать эту
связь – исполнительное производство заставит его сосре�
доточиться на иных проблемах, «честно уплатить налоги»
вместо того, чтобы заниматься судебными тяжбами.

Что делать?
В предпоследнем примере с «Успехом» было направлено

еще одно лаконичное исковое заявление в суд уже по пово�
ду «маленьких» решений, где было изложено «удивление»
и «непонимание» налогоплательщика по поводу ненорма�
тивных актов и заявлено ходатайство об их приостановле�
нии. Обязанность доказывать соответствие оспариваемого
решения закону или иному нормативному возлагается на
налоговые органы (п. 5. ст. 200 АПК). Исполнительное про�
изводство было блокировано путем принятия обеспечитель�
ных мер в виде запрещения подразделению службы судеб�
ных приставов производить исполнительные действия по
исполнительному производству.
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Возможно, читателю уже знакомо правило Парето для
налоговых отношений. 99% актов выездных проверок, вме�
няющих налогоплательщику нарушения законодательства
по ряду налогов, устроены по следующему нехитрому прин�
ципу. Львиная доля санкций и налоговой недоимки (80% и
более) возникает из�за неполной уплаты (неуплаты) всего
одного�двух налогов. Остальные налоговые правонарушения
отмечаются в акте, чтобы подчеркнуть комплексный харак�
тер проверки, их влияние на общий размер примененных
санкций незначительно. (Это и есть правило Парето для
налоговых отношений.)

Если вы ограничены во времени, то не говорите о дета�
лях – иначе рискуете потерять в главном. В самом деле,
исковое заявление в 1–2 страницы имеет больше шансов
на выигрыш, чем пространный «трактат» на 8–10 листов.
(Выносите расчетные таблицы по налогам в приложения.
Не пожалейте сил на приведение их к наглядной и простой
форме.) Необходимо помнить, что, принимая меры к при�
мирению сторон и преследуя цель справедливого решения,
суд может удовлетворить ваши требования по целому пе�
речню «пустяковых» налоговых санкций, но отказать всего
по одному случаю. Однако именно от этого случая зависит
выживание вашего бизнеса и ваше доброе имя законопо�
слушного налогоплательщика.
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Не всегда удается победить в «честном генеральном сра�
жении». Быть может, нет никакого акта: ни документаль�
ной проверки, ни камеральной, а налогоплательщика про�
сто вынуждают уплатить налог как бы добровольно.

Переплата налога с последующим взысканием в судеб�
ном порядке – один из способов защиты прав налогопла�
тельщика. Преимущество такого подхода состоит в том, что
даже в случае проигрыша налогоплательщику не начисля�
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ются ни пеня, ни штрафы. Скажем, ранее нельзя было прой�
ти технический осмотр, не уплатив налога с владельцев
транспортных средств и налога на приобретение автотранс�
портных средств, – об этом пример из практики.
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После того как будут выравнены позиции сторон в конф�
ликте с налоговыми органами, после прекращения «прес�
синга» со стороны службы судебных приставов и других
силовых структур рекомендуется снова предпринять попыт�
ки разрешения конфликта во внесудебном порядке (ст. 101,
140 Налогового кодекса, ст. 138 АПК). Имеются прецеден�
ты, когда на этой стадии между налогоплательщиком и на�
логовыми органами возникает нормальный диалог, и если
доводы налогоплательщика обоснованны, то по результа�
там обращения налогоплательщика руководитель налогово�
го органа выносит решение об отказе в привлечении нало�
гоплательщика к ответственности за совершение налогового
правонарушения.

В чем преимущества такого подхода? В экономии време�
ни и человеческих ресурсов. Ведь три судебных инстанции
с перспективой отмены судебного акта в Высшем арбитраж�
ном суде РФ – это очень хлопотное дело. Эволюция нало�
гового законодательства должна идти по пути внесудебных
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процедур, когда налогоплательщика внимательно выслуши�
вают, а решение налогового органа приостанавливается на
период переговоров. Это позволит сократить излишние су�
дебные расходы. Есть прецедент, когда крупнейшие рос�
сийские нефтяные компании добровольно доначислили и
уплатили значительные суммы налогов, которые были
успешно оптимизированы ранее при помощи операций на
территории г. Байконура. Это сделано было во внесудеб�
ном порядке. Разве это не подтверждает значение внесу�
дебных процедур?
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Важно помнить, что, несмотря на усилия по кодифика�
ции налогового законодательства, оно состоит не только из
Налогового кодекса. По�прежнему ряд других нормативных
актов также регулирует налоговые правоотношения (напри�
мер, закон «Об образовании») – смело ссылайтесь на них,
если они защищают ваши интересы.

Необходимо постоянно вести контроль над схемами граж�
данско�правовых сделок, используемых в работе, избегать
способов заманчивых оптимизаций налога в десятки и сот�
ни раз (наверняка это уже не оптимизация, а наказуемое
уклонение от уплаты налогов). Не помешает сохранять пе�
реписку с налоговыми органами, их письменные официаль�
ные разъяснения в вашу пользу. Акты налоговых проверок
и решения суда следует хранить столько, сколько работает
ваш бизнес или организация, – это значительно облегчает
диалог с налоговыми инспекторами в последующих провер�
ках. Одним словом, анализ и понимание конфликта помо�
гут уцелеть в «крепких объятиях» налоговых органов*.
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Мы публикуем из номера в номер статьи и другие ма�
териалы по опыту разрешения конфликта в России и за
рубежом. Вы можете направить свой запрос в части кон�
фликта в редакцию журнала «ЭКО». Данный вопрос бу�
дет переадресован компетентным специалистам и опуб�
ликован на страницах журнала. Объективно не всегда
удается найти «единственно верное» решение проблемы.
Скорее всего, в жизни существует много верных реше�
ний, а их выбор зависит от предпочтений и ценностей
конфликтующих сторон. Поэтому чем точнее Вы опиши�
те ситуацию, тем более полезным может оказаться для
Вас ответ.

Может быть, вы готовы поделиться опытом удачного
разрешения конфликта? Наилучшие варианты разреше�
ния конфликтов будут опубликованы с указанием автора
и нашими поздравлениями.

Адрес электронной почти (не забудьте указать тему
«Управление конфликтами»):

eco@ieie.nsc.ru Тема: «Управление конфликтами

В следующем номере читайте: Преддоговорные спо�
ры – путь к согласию. Зачастую руководители и
собственники бизнеса не предполагают о законной
возможности передать разрешение спора по заключе�
нию договора в суд или иному профессиональному
посреднику – медиатору, который повысит шансы
взаимовыгодного сотрудничества.

С полной классификацией конфликтов можно ознако�
миться по адресу:

http/www.conflict.sibtorg.ru

или на электронной страничке:

www.econom.nsc.ru/eco
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МОНЕТНЫЙ ДВОР
СИБИРИ

А. БИРЮКОВ,
Новосибирск
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Идея существования региональных денежных дворов в
России берет свое начало с периода феодальной раздроб�
ленности. Развал Киевского государства породил значитель�
ное количество центров денежного производства в много�
численных княжествах. В то время монетный знак ценился
исключительно из�за металла, из которого был изготовлен,
изображение на монете играло второстепенную роль.

В XVII столетии, кроме московского, существовали еще
дворы в Новгороде, Ярославле и Пскове. За этот век Рос�
сия несколько раз оказывалась на краю гибели, и существо�
вание региональных дворов было необходимостью.

Петровские реформы в XVIII в. затронули все сферы об�
щества, включая денежное обращение. Была введена новая
денежная система, основанная на десятичном принципе, и
машинная чеканка монеты (раньше деньги чеканили вруч�
ную специальным молотком – чеканом). Необходимости
держать монетные дворы в непосредственной близости от
столицы уже не было. В XVIII–XIX вв. монетные дворы по�
явились в Екатеринбурге, Варшаве, Гельсингфорсе, Тифли�
се, Херсонесе (Крым), Пермской области. Причиной их по�
явления стала нехватка наличных денежных средств в
России из�за чрезвычайной протяженности территории. Кое�
где действовал даже натуральный обмен.

МОНЕТНЫЙ ДВОР
СИБИРИ
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Местные монетные дворы в основном чеканили разменную
монету (чеканка банковой, т. е. золотой и серебряной моне�
ты, была прерогативой Петербургского монетного двора).

Не стал здесь исключением и Сибирский регион. Но об�
стоятельства появления Сузунского монетного двора иные,
чем других денежных дворов.

��������	�
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Сибирь XVIII столетия – это огромный край, прости�
равшийся от Тобольска до Тихого океана, который

охватывал и северные районы современного Казахстана.
Еще в XVII веке на Алтае местными рудознатцами были

обнаружены первые месторождения полиметаллических
руд. В эпоху петровского правления вышел указ о разреше�
нии лицам «коково б чина и достоинства не был... искать,
копать, плавить, варить и чистить всякие металлы» и ряд
других правительственных распоряжений, стимулирующих
частную инициативу в металлургии.

В 1726 г. Акимфий Демидов (сын Никиты Демидова)
строит первый металлургический завод на Алтае – Колы�
ванский. Впоследствии он основал еще ряд заводов и руд�
ников для обеспечения их сырьем.

Первоначально Демидов использовал труд вольнонаемных
рабочих, включая пришлых и беглых крестьян, прием на рабо�
ту которых был разрешен ему императорским постановлени�
ем. Однако из�за недостатка рабочей силы промышленник
начинает закабалять мастеровых. Указ от 29 марта 1730 г.
приписывал им «быть на его заводах вечно».

К 40�м годам в меди, поступающей с рудников, было об�
наружено значительное количества золота и серебра. Де�
мидов организовал нелегальную выплавку этих металлов.
Однако они были очень нужны стране для чеканки золотой
и серебряной монеты, так как до середины XVIII в. страна
не имела собственных месторождений монетных металлов.
«Доброжелатели» донесли об «открытии» Демидова Елиза�
вете Петровне, и указом от 17 мая 1744 г. все предприятия
у наследников промышленника были отобраны (сам Аким�
фий к тому времени уже скончался).

6 ЭКО № 8, 2003
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В связи с исключительной важностью Колывано�Воскре�
сенских заводов для государства они были переданы Импе�
раторскому кабинету и стали собственностью Дома
Романовых.

Из�за недостатка мастеровых к заводам были приписаны
земли Томского, Кузнецкого и ряда окрестных уездов с про�
живающим на них крестьянским населением. Прежняя
структура управления сохранялась, но для большей эффек�
тивности была создана Канцелярия Колывано�Воскре�
сенских заводов во главе с начальником, подчинявшимся
непосредственно Кабинету. Первоначально она размещалась
в Колывани, но позднее ее перенесли в Барнаул.

Таким образом, к середине XVIII в. на территории За�
падной Сибири сложился Колывано�Воскресенский округ,
включавший в себя территории современных Кемеровской,
Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, Пав�
лодарской и Семипалатинской областей Казахстана. Власть
начальника заводов и правителя округа совмещалась в
одном лице.

Был создан уникальный комплекс, на предприятиях ко�
торого осуществлялись все стадии по производству драго�
ценных металлов – от добычи руды до выплавки готового
металла в полосы и доставки его в Петербург. Медь оказа�
лась побочным продуктом при выплавке золота и серебра.
Применения ей не находилось. Тогда�то и возникла идея
прямо на месте чеканить из нее медную монету, т. е. обра�
зовать еще один региональный монетный двор, поскольку
Сибирь из�за своих огромных расстояний испытывала в на�
личных деньгах сильное затруднение.

Идея получила свое воплощение при Екатерине II. Толч�
ком к ее реализации стала проблема финансирования Ко�
лывано�Воскресенских заводов.

Хотя заводы находились в собственности Император�
ского кабинета, их финансированием занималось Казначей�
ство. Оно направляло в округ 120 тыс. руб. медной монетой
ежегодно. Впоследствии Кабинет рассчитывался с Казна�
чейством, передавая ему часть прибыли, идущей от чекан�
ки в Петербурге монеты из алтайского серебра и золота.
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Однако расходы все возрастали, и перед Кабинетом возник
вопрос: что выгоднее – поставлять эту сумму на Алтай в
виде тяжелой и громоздкой монеты или чеканить ее на мес�
те? Канцелярия Колывано�Воскресенских заводов сообща�
ла, что меди для чеканки монеты вполне достаточно.

Екатерина II запросила на этот счет мнение И. А. Шлат�
тера, президента Берг�коллегии и одного из виднейших фи�
нансистов. В ведении Берг�коллегии находилось и денеж�
ное дело. В записке, датированной 21 августа 1763 г.,
Шлаттер высказался в пользу чеканки сибирской монеты
четырех номиналов (10, 5, 2 и 1 коп.) ежегодно на сумму
150 тыс. руб. с таким расчетом, чтобы она покрывала все
затраты на содержание Колывано�Воскресенских горных
заводов и Монетного двора, построенного для чеканки си�
бирской монеты.
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Чтобы данная монета отличалась от общероссийской, ее
требовалось изготовлять другими штемпелями. Вообще ис�
тория многих региональных монетных дворов начиналась с
производства монеты другого вида.

Шлаттер определил штат Монетного двора и предложил
специалистов, машины и другое оборудование направить с
Екатеринбургского монетного двора. Эти соображения
Шлаттера были одобрены Екатериной II именным указом
от 7 ноября 1763 г. Правда, Екатерина II опасалась, что
сибирские монеты благодаря своей легковесности могут
вытеснить общероссийские. Потому хождение монеты было
ограничено одной лишь Сибирской губернией, территория
которой была больше нынешней Сибири.

6*
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Кроме того, к списку монет, предложенному Шлаттером,
были добавлены еще полушка и деньга. Все эти распоряже�
ния были направлены Сенатом в Канцелярию Колывано�Вос�
кресенских заводов для организации на месте денежного дела.

������
�����������

Понадобилось два с лишним года, чтобы Сузунский
монетный двор начал чеканить монету. Решался воп�

рос о том, где разместить Монетный двор. От идеи органи�
зовать денежное производство на мощностях Барнаульско�
го или Павловского заводов было решено отказаться, так
как это помешало бы главной задаче этих заводов – вы�
плавке серебра. Потому Канцелярия решила построить но�
вый медеплавильный завод на притоке Оби, реке Нижний
Сузун, в 130 верстах к северо�западу от Барнаула, где было
много воды и леса. На заводе и на Монетном дворе при нем
намечалось осуществлять все операции по изготовлению
монет: от выплавки меди до печатания и гурчения монет.
Канцелярия просила Берг�коллегию направить опытного
минцвардерна (т. е. главного инженера) «для установления
сего нового дела и приведения металла в указанную пробу».

Эти соображения были одобрены в Центральном монет�
ном ведомстве Берг�коллегии. Развернулось строительство
Сузунского медеплавильного завода и Монетного двора при
нем. В августе 1764 г. началась закладка плотины, вслед�
ствие чего образовался пруд для водных механизмов. К кон�
цу года намеревались закончить работу, но острая нехват�
ка специалистов и неблагоприятные климатические условия
затянули ее на неопределенное время.

Тем временем из Екатеринбурга прибыла партия масте�
ровых во главе с опытным пробирным мастером Михаилом
Голышевым, а также оборудование: матрицы, контрпунсо�
ны, расковочные молоты, обрезные, печатные, плащильные,
гуртильные и переводные станы, «со всем принадлежащим
к ним железным приводом и другими припасами».

В январе 1765 г. на строящийся монетный двор в каче�
стве минцвардерна был отправлен Иван Марков, бывший
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вардерн Петербургского монетного двора. Вместе с ним с
Петербургского и Московского монетных дворов были на�
правлены 4 монетчика и 6 учеников «рисовального и резно�
го, инструментального, слесарного, токарного и кузнечно�
го дела». Однако вскоре после прибытия Маркова из сто�
лицы 14 июня 1765 г. построенный Монетный двор сгорел.
Удалось спасти только светлицы для денежного дела и му�
сорную избу. Причина пожара так и не была установлена.

Императрица выразила недовольство тем, что изготов�
ление сибирской монеты затянулось, и потребовала от Ко�
лыванского горного начальства и Маркова как можно ско�
рее восстановить Монетный двор. К сентябрю 1766 г.
Монетный двор был заново отстроен. Через месяц присту�
пили к чеканке.

Сузунский монетный двор чеканил сибирские медные
монеты по монетной стопе 25 руб. из пуда меди (т. е. из
пуда меди чеканилось монет на 25 руб. достоинством 10; 5;
2; 1 копейка, деньга и полушка). На лицевой стороне монет
был помещен вензель Екатерины II под короной в венке из
лавровой и пальмовой веток, на оборотной – сибирский герб
(два соболя поддерживают щит под царской короной). На
щите герба указаны стоимость монеты и дата, по окружнос�
ти – надпись «Монета сибирская». На полушке герб был
изображен не полностью (только щит).

Кроме того, на лицевой стороне монет была обозначена
литера «КМ». Первоначально возникла неверная трактов�
ка, что «КМ» – это «Колыванская монета», монета, сде�
ланная на Колыванском монетном дворе. Такого двора ни�
когда не существовало, поэтому «КМ» – это «Колыванская
медь» – название месторождений медной руды, что свиде�
тельствовало об особом качестве монетного металла (как
было сказано выше, эта медь содержала золото и серебро).
В 1766–1767 гг. это название помещалось и на ребре монеты.

В первый год работы на Монетном дворе было сделано
монет всего на 27,2 тыс. руб. В последующие годы чеканка
сибирской монеты стабилизировалась и достигла 250 тыс.
руб. ежегодно. А в середине 70�х годов – 300 тыс. руб. в
год. Таким образом, за 16 лет общая сумма чеканки соста�
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вила 3,8 млн руб., или в среднем 237,5 тыс. руб. в год. При�
чем из этой суммы на содержание самих Колывано�
Воскресенских заводов и Монетного двора было израсхо�
довано менее 3 млн руб. Однако расходы на содержание
заводов постоянно возрастали. К 80�м годам они составля�
ли уже более 200 тыс. руб. в год. Вплоть до конца XVIII в.
их удавалось покрывать, хотя и со значительными усилия�
ми, хотя чеканка монеты упала до 200 тыс. руб. в год.

Постепенно, благодаря торговым операциям, которые
осуществляли Колывано�Воскресенские заводы в рамках
Сибирского региона, проблема нехватки разменной монеты
в Сибири была решена. Одного Монетного двора оказалось
достаточно на огромный Сибирский регион из�за крайне
низкой его заселенности.

Так как сумма чеканки монеты обычно ставилась выше,
чем стоимость металла и самого производства, то образо�
вывался дополнительный доход, который целиком поступал
Императорскому кабинету.

Однако вскоре чеканка сибирской монеты была прекра�
щена. Несмотря на прибыльность и важность для страны
этого производства, монета имела ряд существенных недо�
статков. Ее хождение ограничивалось лишь Сибирским ре�
гионом, что создавало помехи при торговле с другими тер�
риториями. Кроме того, медь, из которой чеканилась монета,
уже не содержала необходимого количества золота и се�
ребра. Такое несоответствие стандартам было убыточно для
казны, потому в 1781 г. было решено сибирскую монету по
25 руб. из пуда меди больше не делать, а вместо нее чека�
нить монету общегосударственного образца по 16 руб. из
пуда. Хождение уже начеканенной сибирской монеты по�
прежнему ограничивалось Сибирским регионом. Лишь указ
от 30 июня 1802 г. разрешил ее обращение по всей России.

К середине XVIII в. сложилась ситуация, когда чеканка
замкнутых региональных денег оказалась неприемлемой. Рас�
чет на то, что денежный оборот внутри Сибирского региона
будет выше, нежели с Европейской Россией, оказался невер�
ным. Регионы более интенсивно торговали с центром, нежели
между собой, что, в принципе, сохранилось до сих пор.
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Сузунский медеплавильный завод и Монетный двор
при нем был достаточно крупной мануфактурой с

присущим ей разделением труда на отдельные операции.
Основным его сооружением являлась плотина, имевшая, по
данным исследователя Сибири П. С. Паласа, 100 саженей в
ширину. Плотина, перегородив реку Нижний Сузун, созда�
ла пруд для работы различных механизмов. Он делил тер�
риторию завода на две части. Конструкция плотины была
более совершенной по сравнению с аналогичными соору�
жениями на Барнаульском и Павловском заводах. Ее ос�
новные части – водослив, ряжи и сливной мост – были вы�
несены за пределы заводской территории. Это уменьшало
опасность на случай ее прорыва и позволяло более рацио�
нально использовать заводскую площадь.

Производственные мощности завода делились на пла�
вильню для выплавки меди, собственно Монетный двор и
подсобные помещения.

На Сузунском монетном дворе работали многие талант�
ливые изобретатели и гидротехники. В 1766 г. И. Н. Ползу�
нов изобрел здесь первую паровую машину, но из�за не�
дальновидности и нерасторопности местных властей
изобретение не получило распространения.

Более успешными оказались изобретения отца и сына Фро�
ловых. В 1785–1780 гг. К. Д. Фролов впервые построил под�
земный деривационный (водоотливной) канал на р. Змеев�
ке (Змеиногорский рудник), который предназначался для ав�
томатизированного подъема руды и воды, сортировки, промыв�
ки и обогащения руды, кузнечных и лесопильных работ. По�
ток воды внутри каскада приводил в движение 8 водоналивных
колес, из которых два – Екатерининское (17 м) и Воскре�
сенское (16 м) – были крупнейшими в мире (крупнейшая в
то время на Западе установка в Марли имела колеса 12 м
в диаметре).

Л. К. Фролов в 1806 г. разработал проект чугунной до�
роги от Змеиногорского рудника до р. Алей, используя ес�
тественный уклон местности. Дорогу удалось построить
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лишь до Змеевского завода. В 1949–1950 гг. «останки» ко�
лес и рельсов дороги были обнаружены и сейчас хранятся в
Алтайском краеведческом музее. Также изобретатель скон�
струировал «комар» – особый станок, работающий на энер�
гии воды и позволяющий точно вырезать монетные кружки
из полос меди. Это изобретение с успехом применялось на
Сузунском монетном дворе.

Работники завода, как и всех алтайских заводов, дели�
лись на три группы: 1) прикрепленные к заводу работники
на жаловании, 2) приписные крестьяне, 3) работники по
сдельному, или по дельному найму.

В первую группу входили работники, получавшие фик�
сированную заработную плату и постоянно проживающие
при заводе. Каждый работник этой группы находился на
строгом учете. В верхний слой входили горнозаводские офи�
церы, иностранные мастера, канцеляристы. Но основную
массу составляли непосредственные производители – мас�
теровые, набранные в счет рекрутов из окрестных деревень,
дети мастеровых, живущие при заводе.

О высокой специализации свидетельствует участие толь�
ко в выплавке меди рабочих не менее 10 специальностей.
Внутри самих специальностей существовала строгая ква�
лификационная иерархия: мастер, подмастерья, ученики
первой и второй статьи, рядовые работники первой и вто�
рой статьи. На массовых работах были заняты лишь масте�
ровые двух последних разрядов.

Вторую группу составляли приписные крестьяне, про�
живавшие на землях округа. Кроме обеспечения завода сель�
скохозяйственной продукцией в счет уплаты оброка, они
были обязаны отрабатывать подушную подать непосред�
ственно на заводах, в том числе и на Сузунском. Они выпол�
няли неквалифицированную работу и работали сезонно.

Недостаток рабочей силы подвиг руководство заводов к
найму «вольных из разных людей охотников», но их было
очень мало.

Поскольку работы на заводе были связаны с огненным
действом, то пожары на заводе были частым явлением. По�
жар 1847 г. подвел черту под деятельностью Монетного дво�
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ра. Все, что было связано с чеканкой монеты, погибло в
огне. Из 30 тыс. руб. монеты удалось спасти только лишь
3 тыс. руб., остальное пришлось списать. Возможно, мо�
нетное производство было бы восстановлено, но...

Как было сказано выше, с переходом Сузунского монет�
ного двора на выпуск общероссийской монеты монетная
стопа была понижена до 16 руб. Таким образом, для под�
держания чеканки монеты в прежнем объеме требовалось
увеличить затраты металла. Расходы на содержание Колы�
вано�Воскресенских заводов также продолжали расти и в
первой четверти XIX столетия достигли 400 тыс. руб. в год.
Чеканка сибирской монеты уже не выполняла поставлен�
ных перед ней задач.

В условиях роста торгового оборота в первой половине
XIX в. проблема обеспечения Колывано�Воскресенских за�
водов денежной массой была снята. К тому времени уже
окончательно укрепились бумажные деньги, действовала
развитая банковская система.

Имели место и более глобальные причины. В первой чет�
верти XIX в. резко сокращается, а во второй четверти пре�
кращается строительство новых рудников и заводов в За�
падной Сибири.

Налицо была и техническая отсталость предприятий. В
цветной и черной металлургии Сибири плавильные печи
работали на древесном угле и холодном дутье, железо вы�
рабатывалось по старинке в кричных горнах, хотя к тому
времени были известны и горячее дутье, и применение кок�
са в металлургических процессах.

Одной из причин кризиса было использование подневоль�
ной рабочей силы – мастеровых и приписных крестьян, чис�
ленность которых постоянно возрастала, хотя в европей�
ской России становилось все больше предприятий с вольно�
наемным трудом.

Фактически это был кризис государственной экономики.
Она поддерживалась искусственно правительственным аппа�
ратом и не могла конкурировать с развивающейся в России
частной инициативой. Как показали дальнейшие исследова�
ния, месторождения были еще богаты полиметаллическими



ЭКО170

рудами, но в условиях необратимого кризиса кабинетской про�
мышленности их эффективная добыча была уже невозможна.

Сам Сузунский медеплавильный завод продолжал еще
некоторое время существовать. Из всех предприятий Колы�
вано�Воскресенских заводов он продержался дольше всех.
Сюда свозились остатки руд с ликвидированных предприя�
тий. В 1913 г. была сделана последняя выплавка металла,
после чего часть имущества была распродана, а часть – бро�
шена на произвол судьбы.

С момента закрытия Сузунского завода прошло более
90 лет. Тем не менее часть корпусов завода неплохо сохра�
нилась до сих пор. В одном из них ныне размещается завод
по производству закаточных крышек. На р. Нижний Сузун
сохранились «останки» той самой плотины, с которой начи�
налась история завода.

Монетный двор – это памятник, каких в Новосибирской
области крайне мало. Ведь именно здесь в 1817 г. появи�
лась первая больница для мастеровых, а в 1827 г. – первая
школа на территории нашей области. Но только в начале
90�х он получил статус памятника истории и культуры.

Сейчас Научно�производственный центр по охране исто�
рико�культурного наследия Новосибирской области подго�
товил проект по включению этого объекта в число памят�
ников истории и культуры местного значения и взятию его
под свою охрану.

Параллельно этой проблемой занимается и сибирский
фонд «Наследие», возглавляемый профессором Ю. Казан�
цевым. Совместно с администрацией Сузунского района им
разработан проект по включению Сузунского медеплавиль�
ного завода в число памятников федерального значения и
даже в мировое наследие ЮНЕСКО. Однако проблема по�
прежнему не решена.

Отныне только широкие екатерининские кирпичи с ог�
рады и корпусов завода напоминают о былой славе Сузун�
ского монетного двора.
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В. Э. БОЙКОВ,
доктор философских наук, профессор,

директор Социологического центра Российской академии
государственной службы при президенте РФ,

Москва

При формировании кадрового корпуса государственных
служащих важно учитывать их субъективную предрасполо�
женность к исполнению функций государственного управ�
ления.

Речь идет об отношении чиновников к своему социаль�
ному статусу, к обязанностям по оказанию услуг гражда�
нам и организациям, о мотивах, правовых и нравственных
регуляторах их служебного поведения, которые могут быть
выявлены с помощью социологических исследований.

Опросы работников федеральных и региональных орга�
нов власти, проведенные в 1997 и 2002 гг. Социологичес�
ким центром Российской академии государственной служ�
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бы при президенте Российской Федерации, свидетельству�
ют, что за прошедшие пять лет в их коллективном созна�
нии произошел ряд изменений.

Во�первых, существенно укрепилась социально�профес�
сиональная ориентированность чиновничества на работу в
органах власти. Если раньше подавляющее большинство
опрошенных беспокоили политическая ангажированность
кадровой работы, отсутствие правовой базы служебной де�
ятельности, перманентные изменения структур органов го�
сударственной власти и связанная с этим неопределенность
перспектив работы, неясность служебных функций, недо�
статочная социальная защищенность, то теперь эти трево�
ги в основном ушли в прошлое.

В какой�то мере о профессиональных установках и само�
чувствии кадров государственной службы говорят итоги
опроса 2002 г.:
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Подчеркнем, что эти показатели, особенно целевая ус�
тановка государственных служащих на работу в госаппара�
те как на профессиональную деятельность, в основном со�
ответствуют концепции формирования бюрократии идеаль�
ного типа, разработанной еще на рубеже XIX и XX вв. Мак�
сом Вебером.

Положительные профессиональные целевые установки
смогли сформироваться во многом благодаря мерам послед�
них лет, направленным на улучшение организационно�
правового и социального обеспечения государственной
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службы, на совершенствование системы профессиональной
подготовки и переподготовки государственных служащих.
Естественно, эта деятельность нуждается в дальнейшем
развитии.

Во�вторых, у государственных служащих заметно раз�
вивается чувство особой социальностатусной значимости в
сложившейся системе общественных отношений. Об этом
свидетельствуют все материалы исследований. В частности,
показательна динамика ответов на вопрос о том, насколько
высок для них престиж работы в органах государственной
власти (табл. 1).

Таблица 1

Мнение государственных служащих об уровне общественного
престижа работы в органах власти, % от числа опрошенных

Заметим, эти представления чиновников существенно
расходятся с другой стороной функционирования государ�
ственной службы – с тем, как полезность работы органов
государственной власти оценивает общественное мнение.
Но об этом пойдет речь дальше. Пока же подчеркнем, что
доля высоких оценок престижности работы в системе госу�
дарственной службы за пять лет увеличилась почти вдвое и
стала преобладающей. Это, несомненно, благоприятное со�
циально�психологическое условие совершенствования рабо�
ты с персоналом аппаратов органов власти, направленной
на развитие добросовестного и эффективного испол�
нения государственными служащими своих должностных
обязанностей.

В�третьих, ментальность государственных служащих
утратила более или менее выраженные политические и иде�

атевтотнаираВ 7991 2002

житсерпйикосывилийикосывьнечО 1,53 6,56

житсерпйикосывеН 8,65 8,32

житсерпйикзинмесвоС 7,2 5,1

ьтитевтоьсилиндуртаЗ 4,5 5,8

илитевтоеН – 6,0
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ологические установки, в их сознании стали доминировать
сугубо прагматические ориентиры аппаратной работы. Эта
эволюция по форме соответствует требованиям норматив�
ных актов в сфере государственной службы. Однако важно
учитывать и то, в чем конкретно выражается прагматичес�
кий настрой работников госаппарата, ибо прагматизм в слу�
жебных делах может иметь знаки «плюс» и «минус».

При последнем опросе, как и при опросе 1997 г., отчет�
ливо выявилось следующее: эффективность своей служеб�
ной деятельности чиновники усматривают в исполнении ими
сугубо канцелярских и бюрократических процедур самих по
себе, в основном не связывая их с реализацией интересов
государства и тем более с оказанием государственных ус�
луг гражданам и организациям.

Фактически сложилась известная в прошлом ситуация
превращения чиновников в своеобразных «винтиков» маши�
ны. Но теперь уже не «винтиков» целостной государствен�
ной машины, работающей по единому алгоритму, а «винти�
ков» разрозненных аппаратов и так называемых «команд»
по обслуживанию начальников.

Вот как государственные служащие отвечают на доста�
точно провокационный (и содержащий подсказку «правиль�
ного» ответа) вопрос, сформулированный следующим обра�
зом: «По идее в современном обществе государственный
служащий должен быть слугой государства, а не «короля»
(руководителя органа власти). По вашему мнению, чьим
«слугой» он является в реальной жизни?» (табл. 2).

Таблица 2

Мнение государственных служащих о выполняемой ими роли
на работе в органах власти, % от числа опрошенных

атевтотнаираВ 2002

автсрадусогигулС 2,83

адоранигулС 4,41

»вортсинимхиксвелорок«или»ялорок«игулС
)йинеледзардопилиитсалввонагройелетидовокур( 6,03

ебесимасонневтсещумиерптажулС 0,11

вохрагилохывоснанифигулС 1,2

еогурД 7,3
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При условии искренности ответов (а в этом полной уве�
ренности нет), опрошенные разделились в оценках роли го�
сударственных служащих на две почти равные части: с од�
ной стороны – считающих чиновников (и самих себя)
«слугами государства», с другой стороны – «слугами коро�
ля». Такая ситуация далека от идеала, так как, по опреде�
лению, предназначение государственного служащего, неза�
висимо от его должности и управленческих функций, в
конечном счете состоит в служении государству. Беспоко�
ит и то, что в спектре доминирующих профессиональных
установок чиновничества почти не нашлось места установ�
кам на оказание государственных услуг гражданам и орга�
низациям.

В свете идей об укреплении власти и становлении эф�
фективного государства уместно отметить, что для большин�
ства чиновников пребывание в органах государственной
власти сейчас является синтезом достаточно высокого об�
щественного статуса и канцеляризма, обеспечивающим их
самодостаточность. По сути дела, это ярко выраженная
форма административного отчуждения государственного
аппарата от общества, которое накладывается на отчужде�
ние населения от государства и исполнения гражданских
обязанностей. Это чревато снижением эффективности го�
сударственного управления.

В�четвертых, за последние пять лет в системе государ�
ственной службы в значительной мере обесценились нор�
мы профессиональной этики и правила служебного поведе�
ния, что наглядно видно при сопоставлении данных двух
опросов. Государственным служащим предлагалось отме�
тить все те нормы и правила служебного поведения, кото�
рые ценятся в их аппаратной работе. Некоторые из полу�
ченных данных представлены в табл. 3.

Примерно такую же картину дало распределение отве�
тов на вопрос о том, какие именно характеристики работ�
ников аппаратов органов государственной власти способ�
ствуют их продвижению по службе. На лидирующем месте
оказалось добросовестное исполнение обязанностей. С боль�
шим отрывом от этого показателя фигурируют служебное
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бескорыстие, внимание к запросам граждан, проявление
независимости от посторонних организаций и др.

Таблица 3

Рейтинг некоторых норм и правил служебного поведения,
% от числа опрошенных

Наиболее проблематичным представляется то, что уста�
новки большинства опрошенных на добросовестное отно�
шение к работе слабо корреспондируются с рядом других
общественно значимых норм и правил профессиональной
этики.

Такие акценты на факторах служебного продвижения
чиновничества не случайны. Как указывают большинство
респондентов, главным требованием к их работе является
быстрое и безапелляционное реагирование на бюрократи�
ческие запросы, зачастую не связанное с логикой служеб�
ной деятельности. Большинство из них вынуждены тратить
силы на подготовку отчетов, справок и другую работу «на
корзину для бумаг», а также на множество согласований
при решении элементарных задач.

аливарпиымроН 7991 2002

етобаркеинешонтоеонтсевосорбоД хыннадтеН 8,86

ьтсоннаворинилпицсиД 8,65 8,33

ябесаньтсонневтстевтоьтарбьтсонбосопС 6,25 6,03

ьтсонвитаицинИ 5,31 5,82

ьтсоньлеталежорбоД 5,16 6,72

ьтсонтсеЧ 6,76 6,22

уссиморпмоккьтсонбосопС 0,72 6,02

ьтсоньлаипицнирП 0,45 6,71

наджаргдобовсиварпеинанзирП 9,81 2,61

ьтсовилдеварпС 8,73 6,21

ищомопомиазвкьтсоннолкС 7,92 5,8

малаедимыннензижмижучкьтсомипреТ 2,61 5,6

ьтсотырктО 4,23 0,5

мзитнадепйынбежулС 9,81 4,4
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Иначе говоря, существующая регламентация работы го�
сударственных служащих и требований к их качествам в
основном настраивает их на выполнение работы, слабо со�
пряженной с реальными интересами государства и государ�
ственными услугами населению.

«Персонал-Микс» – журнал,
который делают профессионалы

для профессионалов!
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В журнал принимаются для опубликования статьи
объемом не более одного авторского листа (40 тыс. зна�
ков, 24 машинописные страницы), включая рисунки и
таблицы:
� напечатанные на пишущей машинке с одной стороны лис-

та через два интервала (первый экземпляр);

� представленные в виде файла на дискете в редакторах
LEXICON, WORD (при графиках и диаграммах просим ука-
зывать цифры, по которым они построены);

� переданные по электронной почте (E-mail eco@ieie.nsc.ru);

� статьи должны быть подписаны, указаны ученая степень,

место работы и должность автора, контактный телефон.

Представляя статью в редакцию, автор берет на себя
обязательство не публиковать ее ни полностью, ни час�
тично в другом издании без согласия редакции.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Напоминаем, что присланные в редакцию статьи (дис�
кеты) не возвращаются и не рецензируются. Редакция не
имеет возможности вступать с авторами в переписку.

Авторский гонорар (от 400 до 800 руб. за 1 а. л. за
вычетом подоходного налога и стоимости пересылки)
начисляется только за статьи, заказанные редакцией, и
высылается только по почте.

Перевод гонораров осуществляется только по терри�
тории России.

Для начисления гонорара авторы своевременно сооб�
щают следующие данные:

••••• год, число, месяц рождения,

••••• паспортные данные,

••••• номер страхового пенсионного свидетельства (если оно от-
сутствует, то начисление гонорара невозможно),

••••• личный ИНН (если имеется),

••••• домашний адрес.

В противном случае редакция не имеет возможности
оформить перевод гонорара.




