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А. Г. ГРАНБЕРГ,
председатель ГНИУ СОПС,

академик РАН,
Москва

– Александр Григорьевич, каковы главные результа�
ты работы СОПСа и его предшественницы – Комиссии
по изучению естественных производительных сил
(КЕПС) за 90 лет деятельности?

– За годы своего существования СОПС прошел через
три революции, Гражданскую и Великую Отечественную
войны. Исторические эпохи сменяли одна другую, перед оте�
чественной наукой вставали разные задачи. Естественно,
что и СОПС радикально менялся, пережив четыре крупных
реорганизации. Поэтому предлагаю рассматривать основные
результаты его работы в историческом плане.
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В 1915 г. по инициативе академика В. И. Вернадского в
составе Императорской академии наук была создана Комис�
сия по изучению естественных производительных сил. Её
образование стало исключительным событием для россий�
ской науки. В то время Академия наук включала всего лишь
несколько институтов и лабораторий, а общее число штат�
ных научных сотрудников составляло три�четыре сотни.
В. И. Вернадский с самого начала сформулировал весьма
широкий круг вопросов, которыми должна была занимать�
ся Комиссия. Главной была задача изучения и использова�
ния природно�ресурсного потенциала страны. Её сверхакту�
альность в 1915 г. определялась тем, что России необходимо
было найти собственные источники стратегического сырья для
ведения войны. Однако эта задача сохраняла свое огромное
значение и в последующие десятилетия.

Много было сделано для вовлечения в хозяйственный
оборот тихвинских бокситов, хибинских апатитов, мине�
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ральных солей Кара�Богаз�Гола и Соликамска, железных руд
Курской магнитной аномалии, нефти Каспия и Второго Баку,
Кузнецкого угольного бассейна, радиевых руд в Ферган�
ской долине и др. Исследовались свойства редких и благо�
родных металлов, искусственных материалов, почв; созда�
вались новые технологии, был дан толчок генетическим
исследованиям.

Комиссия создала новые для России формы организации
научных исследований. Формировались творческие коллек�
тивы с привлечением специалистов из университетов и раз�
ных учреждений. Расширение научной тематики приводило
к созданию новых научных подразделений. Выращивая та�
кие подразделения, как в инкубаторе, КЕПС создала 16 са�
мостоятельных академических институтов по физике, хи�
мии, металлам и минералам, оптике, генетике, почвам,
географии, которые успешно работают по сей день.

– Это уникальное достижение. Вряд ли в мире есть
ещё что�то подобное.

– Да, близкие примеры мне неизвестны, но хочу еще
продолжить.

Вторая организационная инновация КЕПС – проведение
научных экспедиций в малоизученные регионы. Вначале
экспедиции были узкоспециализированными (минеральные,
энергетические, биологические ресурсы), но постепенно
приобретали комплексный характер. Уникальной по своей
продолжительности, охвату проблем, численности ученых
различных специальностей (около трети всех сотрудников
Академии наук) стала Якутская экспедиция 1925–1930 гг.
Она не только внесла огромный вклад в познание природ�
ной среды огромной территории, культуры и быта корен�
ных народов, обосновала возможности развития конкурен�
тоспособных отраслей экономики. Экспедиция создала сеть
научных стационаров в республике, подготовила научные
кадры из местного населения. В июне этого года в Москве
и Якутске торжественно отмечалось 80�летие этой выдаю�
щейся экспедиции.
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Методы и формы деятельности КЕПС оказали сильное
воздействие на развитие всей отечественной науки.

– В Комиссии по изучению естественных производи�
тельных сил работали и ученые�экономисты? И какое
место тогда занимали экономические разработки?

– Широкой общественности хорошо известны имена ра�
ботавших в Комиссии крупнейших ученых�естественников.
Это В. И. Вернадский, Н.С. Курнаков, П. П. Лазарев,
Ф. Ю. Левинсон�Лессинг, А. Е. Ферсман и др. Но мало кто
знает, что с самого начала членами КЕПС были выдающие�
ся российские экономисты: теоретики М. И. Туган�Баранов�
ский и П. Б. Струве, статистики А. А. Чупров и А. А. Кауф�
ман. В архивах есть немало свидетельств их участия в
формировании позиций по проблемам экономической на�
правленности. Надо сказать, что ученые�естественники за�
нимались и экономическими вопросами в связи с освоени�
ем природных ресурсов. КЕПС участвовала также в
разработке плана ГОЭЛРО и первого пятилетнего плана,
проводила обоснования строительства горнодобывающих,
металлургических и химических предприятий. Но экономи�
ческие обоснования не были самоцелью, они служили вспо�
могательным средством для продвижения результатов изу�
чения природно�ресурсного потенциала. Существенные
изменения произошли после преобразования КЕПС в
1930 г. в Совет по изучению производительных сил (СОПС).

– И как СОПС продолжил курс вхождения в экономи�
ческую сферу?

– СОПС, включив в свою структуру Комиссию АН СССР
по экспедиционным исследованиям, значительно расширил
географию комплексных, междисциплинарных экспедиций,
охватив большинство союзных республик. Всего КЕПС и
СОПС организовали около 250 экспедиций. На базе экспе�
диций создавались филиалы АН СССР, выраставшие затем
в республиканские Академии наук. Исследования СОПСа
стали более масштабными: создание Урало�Кузнецкого ком�
бината, проект «Большая Волга», Ангаро�Енисейская про�
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грамма, обоснование трасс будущей Байкало�Амурской ма�
гистрали. Надо сказать, что в 1930�х и 1940�х годах СОПС
занимал ведущее положение в системе Академии наук, по�
скольку практически все руководители Академии являлись
членами СОПСа и возглавляли ведущие направления его ра�
боты, а президент Академии В. Л. Комаров в 1936–1945 гг.
был одновременно и председателем СОПСа.

Во время Великой Отечественной войны СОПС сосредо�
точился на программах мобилизации хозяйства Поволжья,
Урала, Западной Сибири и Казахстана для нужд обороны.
Разработки СОПСа оперативно принимались к исполнению.
После войны СОПС продолжил проведение экспедицион�
ных работ и экономических обоснований крупных проектов
во многих регионах страны.

Очередной поворот в деятельности СОПСа произошел
после передачи его в 1960 г. в ведение Госплана СССР. Глав�
ной задачей СОПСа стала разработка Генеральной схемы
развития и размещения производительных сил СССР, объе�
диняющей прогнозы социально�экономического развития
всех республик, регионов и отраслей хозяйства, проекты
всех крупных объектов производства, инфраструктуры, со�
циальной сферы. В этой работе участвовало свыше 500 ис�
следовательских и проектных институтов. Генеральной схе�
ме отводилась роль главного предпланового документа
долгосрочного развития (на 15 лет), на основе которого
строились пятилетние и годовые планы. СОПС осуществил
несколько циклов работ по Генсхеме; проект последней Ген�
схемы был построен на период до 2010 г., но по причине
изменившейся политической и экономической ситуации не
был утвержден.

– Какова дальнейшая судьба схем развития и разме�
щения производительных сил и других обоснований пер�
спектив развития страны и регионов?

– СОПС вынужден был приоставить работы по Генераль�
ной схеме из�за отсутствия госзаказа, распада системы дол�
госрочного планирования и утраты опоры на сеть научных
и проектных институтов. Хотя еще в 1980�х годах были про�
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думаны варианты модернизации Генсхемы с учетом децент�
рализации управления и развития рыночных отношений.
Работы по обоснованию перспектив территориального и
регионального развития продолжились в форме концепций,
прогнозов и программ. Приоритет получили разработки фе�
деральных целевых программ (ФЦП) и «инициативные» ре�
гиональные программы. Так, СОПС стал головным разра�
ботчиком ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье», «Сибирь»,
«Нижнее Приангарье», «Сокращение различий уровней со�
циально�экономического развития регионов». В сотрудни�
честве с региональными администрациями подготовлено
более 30 «инициативных» программ для различных регио�
нов. Мы ощущаем усиление интереса к долгосрочным эконо�
мическим обоснованиям, в том числе и к такому инструмен�
ту, как схемы развития и размещения производительных сил.

– Александр Григорьевич, Вы говорите об усилении
интереса со стороны кого?

– Прежде всего, со стороны региональных администра�
ций, которым жизненно необходимо видение перспектив.
Качественная и детальная разработка схемы развития и раз�
мещения производительных сил Свердловской области вы�
полнена под руководством губернатора Э. Э. Росселя.
Такой документ позволяет яснее видеть будущее и исполь�
зуется как инструмент привлечения частных инвестиций,
включая и иностранные. Началось создание схем нового
поколения. Сейчас СОПС выполняет заказ администрации
Ханты�Мансийского автономного округа. Далее, совсем не�
ожиданно Г. О. Греф после ознакомления с ситуацией в
Чечне поручил СОПСу разработать именно Схему разви�
тия и размещения производительных сил республики на
период до 2010 г. Эту работу мы завершаем совместно с
правительством Чеченской Республики.

Знаковое, на мой взгляд, событие произошло на заседа�
нии правительства России 30 июня этого года, на котором
министр регионального развития В. А. Яковлев представил
доклад о Концепции стратегии развития регионов Россий�
ской Федерации. В качестве первого инструмента реализа�
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ции предлагаемой стратегии названа «Генеральная схема
пространственного развития России».

– Возвращаемся к плановым документам?

– Речь идет не о том, чтобы восстановить документы
прежней системы государственного директивного планиро�
вания. Необходимо выстраивать систему индикативного пла�
нирования для многоукладной экономики федеративного
государства. При этом важно сохранить цепные методоло�
гические компоненты прежних разработок, например, сис�
тему балансов (материальных, природных и трудовых ре�
сурсов), методы обобщения информации о множестве
инвестиционных проектов, методы оптимизации размеще�
ния производства и т. д. По этому пути пошел цивилизо�
ванный мир, в значительной мере используя опыт СССР.
Многие страны имеют государственные документы про�
странственного (территориального) планирования.

Должен заметить, что общественности практически не�
известно содержание многолетних разработок СОПСа, по�
тому что они были засекречены. Сейчас мы готовим к изда�
нию основные положения первой Генеральной схемы развития
и размещения производительных сил на период до 1980 г.
Надеюсь, что сможем издать и другие документы.

Разумеется, если будет принято государственное реше�
ние о регулярной разработке Генеральной схемы, то при�
дется многое модернизировать в её идеологии и содержа�
нии, делая упор на согласование интересов федерального
центра, субъектов Федерации, муниципальных властей и
бизнес�структур, а также механизмы ее реализации в ры�
ночной среде. И дело, конечно, не в названии документа, а
в его реальном предназначении.

Хочу подчеркнуть, что стратегическое планирование в
стране должно осуществляться на регулярной основе, а не
судорожными наскоками с последующей апатией и потерей
памяти о предшествующих разработках. Приведу один при�
мер. Более десяти лет назад было принято решение об осу�
ществлении Программы развития Нижнего Приангарья. Та�
кая программа была разработана СОПСом совместно с
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ИЭиОПП СО РАН с детальными технико�экономическими
обоснованиями. И что сейчас? Недавно прочитал репортаж
о конференции в Красноярском крае с радостным перечис�
лением «новых» инвестиционных проектов для Нижнего
Приангарья. За редким исключением, они повторяют про�
екты принятой ранее государственной программы, на кото�
рую теперь внимания уже не обращают. Потеря преемствен�
ности – большие издержки.

– Что происходило с экспедиционными исследования�
ми СОПСа?

– Пик экспедиционных работ пришелся на 1950�е годы.
Они продолжались и позже, но отошли на второй план пос�
ле Генсхемы. Экспедиционную эстафету приняли региональ�
ные отделения Академии наук. Хочу напомнить о серии мас�
штабных экспедиций по Сибири, Дальнему Востоку и
Арктике, проводившихся под руководством академика
А. Г. Аганбегяна. Они стали незаменимым источником по�
знания жизненных реалий. Своей удачей считаю организа�
цию в 2000 г. Комплексной экспедиции РАН по Северному
морскому пути.

– Какие ещё изменения произошли в работе СОПСа в
последнее время?

– Одно изменение проблематики было вынужденным.
Поскольку СОПС был всесоюзным институтом, он занимал�
ся проблемами всех союзных республик. После распада
Советского Союза пришлось это традиционное научное на�
правление трансформировать, сконцентрировав усилия на
экономических отношениях России с республиками бывше�
го СССР. В СОПСе прорабатываются документы, регулиру�
ющие двустороннее и многостороннее партнерство, эконо�
мическое функционирование СНГ и более интегрированных
экономических союзов (ЕврАзЭС, Единого экономического
пространства, Союзного государства и др.).

Из новых направлений исследований правомерно выде�
лить два. Первое – системное исследование морской
деятельности, освоение Мирового океана. Здесь СОПСу по�
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ручена работа по информационному и научно�организаци�
онному обеспечению деятельности Морской коллегии при
правительстве РФ и существенная часть работ по ФЦП
«Мировой океан». В исследованиях сочетаются разнообраз�
ные аспекты: спорные правовые вопросы использования
морских пространств, освоение шельфа, рыболовство, раз�
витие приморских территорий, развитие Северного морско�
го пути и др. Нам удаётся организовать совместную работу
экономистов, юристов, политологов, военных моряков. Та�
ким образом, идея комплексности исследований, продвигав�
шаяся В. И. Вернадским, теперь реализуется не только на
суше, но и на море.

Второе новое направление – разработка крупных инвес�
тиционных проектов, определяющих региональное развитие.
Прежде всего, это транспортные проекты и проекты освое�
ния нефтяных и газовых ресурсов. Мы используем методи�
ки технико�экономических обоснований, отвечающие тре�
бованиям международных финансовых организаций. За
последние годы СОПС выполнил обоснование таких проек�
тов, как новый этап развития региона БАМ, железная до�
рога на о. Сахалин с мостовым (или тоннельным) перехо�
дом через пролив Невельского и возможным продолжением
на о. Хоккайдо (Япония), завершение Амуро�Якутской ма�
гистрали (АЯМ) с хозяйственным освоением прилегающей
зоны, создание трансконтинентальной магистрали от Якут�
ска к Берингову проливу с переходом через Берингов про�
лив на Аляску (США), соединение Республики Тыва с
Транссибом и др.

В железнодорожном и нефтегазовом секторах востребо�
ванность есть. Например, железнодорожные проекты. Одни
из них едва успевают за жизнью, например, АЯМ. Другие
ещё не созрели для реализации, но их экономические обо�
снования должны быть подготовлены заранее, чтобы исклю�
чить ошибки, связанные с развитием регионов и выбором
других транспортных проектов. Недавно прочитал, что
Р. А. Абрамович выступил якобы с предложением соору�
дить железную дорогу через Берингов пролив. Сенсация! А
между тем уже 10 лет как готов том детальных инженерных
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и экономических обоснований сооружения тоннеля под Бе�
ринговым проливом. Вот он, этот том, перед вашими глазами.

– Какое влияние оказывает институциональное по�
ложение СОПСа?

– Статус СОПСа уникален. Он находится в ведении и
правительственной организации (Министерства экономи�
ческого развития и торговли), и Российской академии наук.
Предыстория такова. С самого начала СОПС был в Акаде�
мии наук. В 1960 г., когда были поставлены задачи резкого
расширения территориальных и региональных предплано�
вых исследований, СОПС передали в систему Госэкономсо�
вета, а затем – Госплана СССР. Академик В. С. Немчинов,
который в тот момент был председателем СОПСа, возра�
жал против такого переподчинения. Обдумывая ту ситуа�
цию, прихожу к такой гипотезе. Если бы тогда удалось
сохранить двойное подчинение и двойную научную ориен�
тацию СОПСа, то это имело бы важные последствия не толь�
ко для СОПСа, но и для организации всей науки. Мы сей�
час в третьем тысячелетии заново ведём дискуссии о том,
как совмещать фундаментальные и прикладные исследова�
ния. Позиция, что в Академии наук должны быть только
фундаментальные исследования, уязвима, потому что для
фундаментальных исследований во многих науках не тре�
буются большая численность и дорогая инфраструктура.
Кроме того, не всегда возможно строго и безболезненно
разделить фундаментальные и прикладные исследования
даже в рамках одного института.

Уверен, что в Академии должны быть сконцентрирова�
ны фундаментальные исследования по всем наукам и в то
же время во многих институтах вполне нормально и полез�
но проводить прикладные разработки. Но кто будет их
заказчиком? Для академического бюджета накладно финан�
сировать прикладные разработки, поэтому главным заказ�
чиком могли бы оставаться правительство и ведомства.
В таком случае СОПС, имевший академическую научную
часть и получивший дополнительные ресурсы, для крупных
разработок типа Генеральной схемы мог бы существовать
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одновременно и в Академии наук, и в системе Госплана. Та�
кая возможность не была использована, и СОПС был оторван
от Академии наук. Вскоре в Академии наук осознали потреб�
ность в научном учреждении, которое концентрировало бы
исследования природных ресурсов и регионального развития.
Поэтому в 1967 г. была создана Комиссия по изучению произ�
водительных сил и природных ресурсов (новая КЕПС).

В 1985 г. председателем КЕПС назначили академика
А. Г. Аганбегяна, под началом которого я многие годы рабо�
тал в Новосибирске. Его преемником стал В. П. Можин1,
также близкий мне товарищ. Через некоторое время после
того как я пришёл в СОПС, мы стали думать, как нам объе�
диниться, чтобы надёжнее чувствовать себя в изменившем�
ся мире и помогать друг другу. И вот на торжественном
собрании по случаю 80�летия КЕПС�СОПС я озвучил нашу
идею об объединении. На её реализацию ушло два года.
В 1997 г. правительство РФ приняло постановление о со�
здании Государственного научно�исследовательского учреж�
дения «Совет по изучению производительных сил» путём
объединения СОПС и КЕПС с сохранением общей ведом�
ственной принадлежности.

Обретённый нами статус открывает не только возмож�
ности, но и создаёт проблемы: как сочетать заказы Минэ�
кономразвития с программами фундаментальных исследо�
ваний РАН, как осуществлять финансирование и подбор
кадров и т.д. Сложностей много, но я по�прежнему верю в
значительный потенциал сочетания интересов правитель�
ственных структур и Академии наук, прикладных и фунда�
ментальных исследований.

К сожалению, весь наш юбилейный год сопровождается
внешними административными попытками «усовершенство�
вать» статус СОПСа.
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– А каковы взаимоотношения СОПС с немосковски�
ми институтами, которые на местах занимаются ис�
следованиями социально�экономических вопросов разви�
тия регионов?

– За время работы в ИЭиОПП у меня и моих коллег
сложился «сибирский» взгляд на эту проблему. Мы конк�
ретно знаем Сибирь, опираемся на свои многочисленные
иногородние подразделения, плотно работаем вместе с силь�
ными институтами сибирских отделений трех академий
наук, контактируем с местными властями. У нас с СОПСе
было немало общих работ: по формированию территориаль�
но�производственных комплексов, программе БАМ, освое�
нию нефтегазовых ресурсов Западной Сибири и т. п. СОПС
был ближе к центральной власти, имел возможность при�
влекать к своим разработкам многие отраслевые институ�
ты. Поэтому мы считали, что необходимо взаимовыгодное
сотрудничество, но не соподчинение, не централизация уп�
равления региональными исследованиями.

В 1988 г. был создан Научный совет АН СССР по регио�
нальной экономике с двумя сопредседателями – Л. А. Коз�
ловым2 (председатель СОПСа) и А. Г. Гранбергом (дирек�
тор ИЭиОПП). Задачей совета являлось налаживание
координации исследований по экономике в госплановских
и академических институтах во всех союзных республиках,
причем без головного института.

– И Вы сохранили эту позицию, став председателем
СОПСа?

– Безусловно. По убеждению я – федералист, а в орга�
низации региональных исследований, как полагаю, принци�
пы федерализма должны быть основополагающими, в том
числе так называемый принцип субсидиарности. Примени�
тельно к обсуждаемому нами вопросу суть его в следую�
щем: то, что могут делать регионы, они должны делать са�
мостоятельно. Центр же должен заниматься лишь тем, что
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не могут эффективно делать регионы. Так я думал, работая
в Сибири, так думаю и теперь.

– СОПС использует идею федерализма в организации
своей работы?

– КЕПС не была институтом в традиционном смысле –
для выполнения работ привлекались специалисты самых
разных учреждений. По мере того как направления иссле�
дований развивались до определенного уровня зрелости, они
могли выделяться в самостоятельные институты. Эта идея
развития научной сети на базе КЕПС была у В. И. Вернад�
ского одной из главных.

СОПС же возник в период доминирования идеи центра�
лизации, и он всё больше направлений региональных ис�
следований включал в свою внутреннюю структуру. Сейчас
для нашей страны это отнюдь не лучший путь развития ис�
следований. Идеалом, на мой взгляд, является полицентри�
ческая сеть институтов, где каждый региональный инсти�
тут – головной не только по своей региональной тематике,
но и по каким�то общим проблемам, по которым он добился
неформального научного лидерства.

Мне казалось, что расширять в СОПСе отделы, специа�
лизирующиеся на отдельных регионах, неэффективно. За�
чем в СОПСе, к примеру, отделы по Сибири или по Дальне�
му Востоку, если есть большие институты – ИЭиОПП СО
РАН и Институт экономических исследований Дальневос�
точного отделения РАН? Целесообразнее создавать в
СОПСе представительства (отделы или центры) этих ин�
ститутов; тогда они смогут лучше увязывать проблемы сво�
их регионов с учётом общих проблем территориального
развития страны. Сейчас в СОПСе уже нет отделов по от�
дельным регионам. Идею создания представительства своего
института в полной мере реализовал член�корреспондент РАН
Г. П. Лузин, создавший в СОПСе Центр Севера и Арктики.

В СОПСе в различных формах выполняется довольно
много разработок с региональными институтами. Приведу
пример. Ещё в 60�х годах прошлого века была создана ме�
жотраслевая межрегиональная модель для обоснования оп�
тимальных территориальных пропорций народного хозяйст�
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ва. Мы много занимались тем, чтобы эта модель могла при�
меняться в Госплане. По ряду причин это не получилось. И
вот в этом году впервые СОПС получил заказ от Минэко�
номразвития на разработку инструментария для моделиро�
вания пространственной структуры экономики России. Дан�
ный проект СОПС выполняет вместе с ИЭиОПП СО РАН, с
успешно работающими там моими учениками.

– Новые условия хозяйствования требуют, наверное,
и нового экономико�математического инструментария?

– По экономико�математическому моделированию мы
работали с опережением времени, например, встраивая в
модели различные механизмы рыночных и федеративных
отношений, которые еще в стране реально не существова�
ли3. Лично Вы знаете об этом по учебникам, по которым
учились. Адаптация экономико�математических моделей к
изменяющимся экономическим и институциональным усло�
виям идет непрерывно. Наибольшие трудности, как и рань�
ше, создает наполнение моделей исходной информацией.

– Вернёмся к Вашей идее организации взаимодей�
ствия исследовательских институтов. Вероятно, она
актуальна не только для экономической науки.

– У нас создана большая сеть региональных институтов,
входящих в отделения и научные центры РАН. У них свои
области работы, им вполне достаточно простора для исследо�
ваний. Но есть и общие проблемы. Как соединить экономи�
ческое пространство? Какими должны быть экономические
взаимодействия между регионами? Какие необходимы эконо�
мические механизмы для регулирования дилеммы «много�
образие – целостность»? Для ответа на эти вопросы нужны
исследования, которые можно организовать или в каком�то
одном институте, или распределить их между различными ин�
ститутами, независимо от их географического положения.
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В 2003 г. при Президиуме РАН образован Научный со�
вет по вопросам регионального развития. В него входят
представители всех без исключения наук.

Это не случайно, а обдумано и выстрадано. Вся история
КЕПС и СОПСа свидетельствует о важности взаимодействия
экономистов с естественниками. Успех региональных акаде�
мических отделений, и, прежде всего Сибирского отделения,
во многом обусловлен таким взаимодействием. Кто, напри�
мер, в Сибирском отделении РАН сейчас лидирует в иннова�
ционной деятельности? Институты ядерной физики, катали�
за, неорганической химии. И они, как это произошло с
учеными КЕПС в 1915 г., приходят в экономику через пони�
мание практических нужд своей науки. Научный совет, о ко�
тором я говорю, не сводится только к экономике. Он нацелен
на решение широкого круга проблем, связанных с региональ�
ными особенностями взаимодействия природы, экономики и
общества, а также науки, власти и бизнеса.

Полагаю, что СОПС, благодаря своему двойному подчи�
нению, мог бы стать интерфейсом между сетью академи�
ческих институтов и государственными структурами. Пока
это мечта.

– Крупнейшие компании – РАО «Газпром», «Норильский
никель», «Российские железные дороги», РАО «ЕЭС России»,
АК «Транснефть» и т. д. – тоже разрабатывают свои про�
гнозы, их не могут не интересовать перспективы разви�
тия регионов. Делают ли они заказы СОПСу?

– Главным образом работаем с нефтегазовыми компани�
ями и ОАО РЖД. Как правило, это проекты, где интересы
корпораций тесно связаны с освоением новых территорий.
Наверное, этого недостаточно. Однако согласитесь, непро�
сто в одном коллективе выполнять исследования отдельно
для государства и отдельно – для бизнеса. Полагаю, что
принцип государственно�частного партнерства должен шире
распространяться на научные исследования. Это в принци�
пе эффективнее, чем развитие автономных научных сетей
государства и бизнеса.
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Инновационные действия и инновационные

(не)умения российских промышленных
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доктор экономических наук,

Государственный университет – Высшая школа экономики,
Москва
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На восьмом году экономического роста (считая с поздней
осени 1998 г.) вполне допустимо задаться вопросом: чему
научились за это время российские предприятия, каково
нынешнее качество российского менеджмента? От ответа
на данный вопрос зависят шансы на продолжение экономи�
ческого роста при неизбежном изменении текущей уникаль�
ной внешнеэкономической конъюнктуры.

�� ����� � ���������� ���� ��!!��"�� ��#$��	�� 	������ %��#!���������	�
#������������&�'�����������(���)��
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Как здоровье нации определяется не уровнем нацио�
нальных рекордов и даже не количеством олимпийских ме�
далей, а долей взрослого населения, способной выполнить
простейшие физкультурные нормативы1, так и уровень ме�
неджмента определяется не уникальными достижениями
«национальных чемпионов», а по устойчивости выполнения
«стандартных элементов обязательной программы» разви�
тия бизнеса. В качестве подобной «обязательной програм�
мы» выбрана способность к осуществлению любых иннова�
ционных проектов.

По мере перехода основных рынков в состояние равно�
весия (а это, по большинству наблюдений, произошло в
России на рубеже 2001–2002 гг.) единственными ресурса�
ми развития остались изменение ассортимента выпускае�
мой продукции либо повышение качества существующей
продукции и снижение издержек. В обоих случаях это
означает изменение сложившегося порядка вещей, то есть
инновацию.

Соответственно, задача определения результатов «науче�
ния», предположительно происходившего в условиях
экономического роста, может быть сформулирована как оп�
ределение сложностей реализации инновационных
проектов в целом либо их отдельных этапов.

���������	�����������	�����

	�	��������������	�
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В учебниках по инновационному менеджменту содержит�
ся более или менее подробный список работ, обеспечиваю�
щих формулировку и реализацию инновационных проектов:
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Наблюдение за инновационной практикой российских
промышленных предприятий позволило дополнить данный
список рядом «работ», зачастую ключевых для успешности
проекта:
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Упорядочить список «инновационных работ» бывает до�
статочно сложно. Так, учет и контроль за расходованием
средств должен проводиться по ходу всего проекта; генери�
рование бизнес�идеи полагается производить в начале ин�
новационного цикла, но на практике первоначальные идеи
подвергаются значительной корректировке, зачастую на
каждой стадии проекта; рабочая сила может привлекаться
не только заранее, но и в ходе реализации ключевых ста�
дий проекта и т. д. Мы предлагаем принцип группировки
инновационных работ по специфике процессов.

� Обеспечение финансирования проекта, получение до�
ступа к технологии, привлечение необходимой рабочей силы
и «административного ресурса» могут быть сгруппированы
как умения генерировать внешние ресурсы для реа!
лизации проекта.
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� Изменение обязанностей работников, достижение со�
гласованной работы различных подразделений предприятия
и обеспечение учета и контроля средств на инновационные
мероприятия можно отнести к внутриорганизационным
инновационным умениям.

� Действия по обеспечению качества, технологической
дисциплины и перестройке работы смежников – это тех!
нологические умения.

� Наконец, способности выявить чаяния потребителей,
сформулировать привлекательную цену (или способ представ�
ления подобной цены) и договориться с существующими и
потенциальными конкурентами допустимо охарактеризовать
как маркетинговые инновационные способности.

Такое разбиение инновационных умений в целом соот�
ветствует принятому в инновационной литературе разделе�
нию подобных умений на ресурсные и процессные2. Ведь
внутриорганизационные, технологические и маркетинговые
умения можно смело отнести к процессным.

Процессы накопления и использования инновационных
умений – это явные процессы организационного обучения.
При этом, аналогично иным умениям, чем больше они ис�
пользуются, тем больше их становится. Таким образом, об�
щее предположение о соотношении инновационных умений
и инновационных практик может быть сформулировано сле�
дующим образом – чем выше интенсивность соответ!
ствующих инновационных работ на предприятии, тем
выше должны быть соответствующие инновационные
умения. Действительно, с накоплением опыта на предпри�
ятии должны формироваться определенные «инновационные
рутины», то есть устойчивые алгоритмы действий, доказав�
ших свою эффективность.

Но, как всякое обучение, процесс развития инновацион�
ных умений не является автоматическим и требует
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«подкрепления» – предприятие должно выделять соответ�
ствующие ресурсы для стимулирования закрепления «ин�
новационных рутин» (стимулирование инициаторов и участ�
ников инновационных проектов, фиксация удачных действий
в виде регламентов и процедур, поддержка обучения сотруд�
ников и т. д.). Подобные ресурсы будут выделяться прежде
всего в случаях, когда реализация инновационных действий
приводит к улучшению экономического положения предпри�
ятия. Таким образом, мы можем сформулировать «более
сильную» гипотезу – развитие инновационных умений
происходит прежде всего тогда, когда инновационные
действия оказывают ощутимое позитивное воздей!
ствие на экономическую динамику предприятий.

На проверку данной гипотезы и был направлен анализ
доступных нам эмпирических данных об инновационных
действиях и инновационных умениях российских промыш�
ленных предприятий.
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Прежде чем приступить к оценке собственно инноваци�
онных умений, мы должны определить условия, в которых
они проявляются, и важность отдельных направлений ин�
новационной деятельности.

Сравним оценки текущего экономического положения и
динамики экономического положения обследованных пред�
приятий (табл. 1).

Таблица 1
Оценка текущего экономического положения и динамики

развития предприятий их руководителями,
% к числу ответивших

Видно, что никогда за последние 8 лет не было столь
благодушного настроя руководителей промышленных пред�
приятий, как в 2004 г. Резкое увеличение числа руководи�
телей, считающих положение своего предприятия «хоро�
шим» (в том числе 4% находят его «отличным»), наглядно
свидетельствует о позитивной экономической динамике, в
том числе качественном изменении ситуации по мере на�
копления «некоторого улучшения», массово наблюдавшего�
ся в 2000–2004 гг.

яинежолопакнецО
иитяирпдерпан

асорподоГ

8991 0002 2002 4002

еинежолопеоксечимонокЭ

еокзилб«яачюлкв(еохолП
)»увтсторкнабк 2,34 2,61 2,22 8,6

еоньлетировтелводУ 3,84 8,66 0,66 4,84

)»еончилто«яачюлкв(еешороХ 7,8 0,71 9,01 8,44

ямервеенделсопазяинежолопеиненемзИ

ьсолишдухуонтемаЗ 9,81 8,6 8,6 4,1

ьсолишдухуокьлоксеН 4,63 5,01 7,72 9,31

йиненемзизеБ 4,02 4,11 6,51 7,32

ьсолишчулуокьлоксеН 8,12 9,15 5,54 6,74

ьсолишчулуоньлетичанЗ 5,2 4,91 5,01 4,31
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Не менее позитивны и ожидания директоров предприя�
тий. Надежды на перемены к лучшему не оставляют даже
предприятия, находящиеся в сложном экономическом по�
ложении. Что касается предприятий в отличном положе�
нии, то на абсолютном большинстве из них верят, что ситу�
ация должна стать «еще лучше» (табл. 2).

Таблица 2

Распределение оценок будущих изменений в зависимости
от текущего положения предприятия, %

Итак, общая субъективная оценка итогов и перспектив
развития отечественных промышленных предприятий была
в конце 2004 г. весьма позитивной. При этом именно устой�
чивые предприятия (более 2/5 опрошенных) ожидали даль�
нейших значительных улучшений.

Посмотрим, за счет каких действий было достигнуто дан�
ное положение и какими мерами предприятия предполага�
ли поддержать текущие позитивные тенденции. Результаты
наших опросов свидетельствуют, что в последние годы из�
менения в текущих практиках российских промышленных
предприятий явно стали более интенсивными. При этом не
только увеличились доли предприятий, на которых подоб�
ные изменения представляются их руководителям «значи�
тельными», но и меньше стало тех, на которых в данной
сфере вообще не происходило изменений (табл. 3).

еоксечимонокЭ
еинежолоп

:яитяирпдерп
догзеречтедуб

яитяирпдерпеинежолопеоксечимонокЭ

огесВеокзилб
!кнабк
увтстор

!олп
еох

!телводу
!иров
еоньлет

орох !
ееш

!чилто
еон

Зн ежухоньлетича 3,7 6,0 4,0 9,0

ежухокьлоксеН 9,4 1,8 3,2 8,3 3,5

йиненемзизеБ 5,91 8,51 6,9 8,3 0,31

ешчулокьлоксеН 0,001 5,85 5,45 7,34 2,91 1,94

ешчулоньлетичанЗ 8,9 1,81 2,04 2,96 6,82

ьсюяндуртаЗ
ьтитевто 9,2 8,3 8,3 1,3
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Таблица 3
Оценка директорами основных изменений в бизнесе
и менеджменте, реализованных в 2000–2004 гг., %

яиненемзипиТ яиненемзибатшсаМ
асорподоГ

2002 4002

иицкудорпыдивеывоН
ерефсйещюувтсещусв

олыбеногокаТ 5,91 5,61

инепетсйоньламинимВ 3,41 7,51

инепетсйоротокенВ 9,04 3,92

инепетсйоньлетичанзВ 4,52 5,83

ерефсйовонвовтсдовзиорП олыбеногокаТ 2,73 8,03

инепетсйоньламинимВ 3,12 6,02

инепетсйоротокенВ 5,92 8,52

инепетсйоньлетичанзВ 9,11 9,22

ииголонхетйовонеинеовсО олыбеногокаТ 9,71 2,31

инепетсйоньламинимВ 0,52 0,22

инепетсйоротокенВ 3,34 2,53

инепетсйоньлетичанзВ 9,31 7,92

водотемхывонеиненемирП
яинавориснаниф

олыбеногокаТ 8,72 8,91

инепетсйоньламинимВ 8,72 2,23

инепетсйоротокенВ 9,33 5,33

инепетсйоньлетичанзВ 5,01 5,41

хиксйиссорхывонеинетербО
ворентрап

олыбеногокаТ 2,61 6,01

инепетсйоньламинимВ 4,02 4,22

инепетсйоротокенВ 7,74 3,14

инепетсйоньлетичанзВ 8,51 7,52

мрофхывонеинеовсО
атыбсволанаки

олыбеногокаТ 0,81 0,31

инепетсйоньламинимВ 8,23 9,62

инепетсйоротокенВ 9,83 2,63

инепетсйоньлетичанзВ 4,01 9,32

мрофхывонеиненемирП
аланосрепаробанвокинчотсии

олыбеногокаТ 3,33 4,32

инепетсйоньламинимВ 7,73 6,83

инепетсйоротокенВ 1,62 1,82

инепетсйоньлетичанзВ 9,2 0,01

водотемхывонеиненемирП
аланосрепикнецо

олыбеногокаТ 7,62 2,52

инепетсйоньламинимВ 2,63 9,23

инепетсйоротокенВ 4,82 1,62

инепетсйоньлетичанзВ 7,8 8,51

мехсхывонеинерденВ
адуртыталпо

олыбеногокаТ 9,01 2,31

инепетсйоньламинимВ 8,72 7,92

инепетсйоротокенВ 7,24 0,43

инепетсйоньлетичанзВ 5,81 1,32
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Особенно значимые сдвиги происходят в составе произ�
водственной программы (освоение новых видов продукции
в существующих и новых сферах деятельности).

При анализе сопряженности отдельных изменений в биз�
нес�практиках мы смогли установить, что в трех случаях из
десяти освоение новых видов продукции в традиционной
сфере сопровождается выходом в новую сферу деятельнос�
ти (коэффициент корреляции 0,341, уровень значимости
0,000). При этом выход в новую сферу деятельности час�
тично базируется на освоении новых технологий (коэффи�
циент корреляции 0,277), но зато чаще, чем развитие
ассортимента в существующей сфере (коэффициенты кор�
реляции 0,283 и 0,203), требует освоения новых форм сбы�
та. Кроме того, выход в новые сферы деятельности зачас�
тую требует изменения сложившихся практик набора
персонала (коэффициент корреляции 0,178).

При анализе интенсивности изменений по группам пред�
приятий стала очевидной однозначная взаимосвязь – чем
лучше экономическое положение предприятия, тем
выше интенсивность преобразования бизнес!практик
(табл. 4).

Предприятия в хорошем (и особенно в отличном поло�
жении) осуществляют ускоренную смену ассортимента про�
дукции, опираясь на массовую смену технологии. При этом
происходит интенсивное изменение внутренней структуры
предприятий (создание новых подразделений), изменение
круга хозяйственных партнеров и освоение новых форм и
каналов сбыта. Напомним, что хорошее (и отличное) поло�
жение – почти у половины всех обследованных фирм (от
35% в лесной промышленности до 54% в пищевой и 57% в
фармацевтике).

Итак, первый вывод нашего исследования: в российской
промышленности действительно происходят массовые
инновационные процессы. Предприятия в устойчивом
экономическом положении основывают свою деятельность
на ускоренной смене ассортимента и освоении новых тех�
нологий, сопровождаемых активным изменением внутри�
организационных и внешнеорганизационных отношений.
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6 Таблица 4
Оценка директорами основных изменений в бизнесе и менеджменте, реализованных в 2002–2004 гг.

на предприятиях с различным экономическим положением, %

яиненемзипиТ
ыдогеинделсопаз яиненемзибатшсаМ еохолП !овтелводУ

еоньлетир еешороХ еончилтО еендерС
мамрифмесвоп

иицкудорпыдивеывоН
йещюувтсещусв

ерефс

олыбеногокаТ 7,13 3,61 7,31 0,02 5,61

инепетсйоньламинимВ 1,71 3,71 5,41 0,21 8,51

инепетсйоротокенВ 3,92 2,82 8,23 0,21 4,92

инепетсйоньлетичанзВ 0,22 2,83 1,93 0,65 2,83

йовонвовтсдовзиорП
ерефс

олыбеногокаТ 7,84 3,23 7,62 0,61 4,03

инепетсйоньламинимВ 9,71 1,22 5,91 0,42 8,02

инепетсйоротокенВ 9,71 8,42 9,72 0,63 0,62

инепетсйоньлетичанзВ 4,51 7,02 9,52 0,42 7,22

йовонеинеовсО
ииголонхет

олыбеногокаТ 3,62 5,31 4,11 8,3 1,31

инепетсйоньламинимВ 6,13 0,22 4,22 5,11 2,22

инепетсйоротокенВ 3,62 1,63 3,53 6,43 2,53

инепетсйоньлетичанзВ 8,51 4,82 0,13 0,05 5,92

хывонеиненемирП
водотем

яинавориснаниф

олыбеногокаТ 8,63 4,91 7,81 0,8 7,91

инепетсйоньламинимВ 5,93 1,83 6,52 0,42 3,23

инепетсйоротокенВ 1,12 5,13 0,73 0,04 5,33

инепетсйоньлетичанзВ 6,2 1,11 7,81 0,82 5,41

хывонеинетербО
ворентрапхиксйиссор

олыбеногокаТ 5,71 5,11 5,8 0,4 3,01

инепетсйоньламинимВ 5,72 5,72 8,51 0,61 3,22

инепетсйоротокенВ 5,73 7,34 5,04 0,23 5,14

инепетсйоньлетичанзВ 5,71 3,71 2,53 0,84 8,52
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мрофхывонеинеовсО
атыбсволанаки

олыбеногокаТ 8,21 0,51 8,01 0,8 8,21

инепетсйоньламинимВ 5,83 3,13 8,02 0,61 0,72

инепетсйоротокенВ 0,14 0,53 6,73 0,63 4,63

инепетсйоньлетичанзВ 7,7 7,81 8,03 0,04 8,32

хывонеиненемирП
вокинчотсиимроф

аланосрепаробан

олыбеногокаТ 1,24 0,42 8,81 0,82 1,32

инепетсйоньламинимВ 2,43 9,34 5,53 0,02 9,83

инепетсйоротокенВ 8,51 6,32 1,53 0,82 1,82

инепетсйоньлетичанзВ 9,7 4,8 6,01 0,42 9,9

хывонеиненемирП
икнецоводотем

аланосреп

олыбеногокаТ 5,93 8,42 0,32 9,62 0,52

инепетсйоньламинимВ 8,63 8,93 2,42 8,03 1,33

инепетсйоротокенВ 4,81 4,12 1,33 9,62 2,62

инепетсйоньлетичанзВ 3,5 9,31 8,91 4,51 8,51

мехсхывонеинерденВ
адуртыталпо

олыбеногокаТ 8,03 6,11 9,11 4,51 2,31

инепетсйоньламинимВ 0,14 8,33 2,42 2,91 8,92

инепетсйоротокенВ 9,71 8,23 7,73 5,83 0,43

инепетсйоньлетичанзВ 3,01 9,12 2,62 9,62 0,32

хывонеинадзоС
йинеледзардоп

олыбеногокаТ 0,05 4,03 8,22 5,11 8,72

инепетсйоньламинимВ 3,62 4,03 1,91 4,51 8,42

инепетсйоротокенВ 8,51 5,91 8,62 8,03 8,22

инепетсйоньлетичанзВ 9,7 8,91 3,13 3,24 6,42

хинречодеинеледыВ
мриф

олыбеногокаТ 3,07 0,56 6,85 0,06 5,26

инепетсйоньламинимВ 1,8 0,41 6,41 0,8 8,31

инепетсйоротокенВ 5,31 1,01 2,41 0,61 2,21

инепетсйоньлетичанзВ 1,8 8,01 6,21 0,61 5,11

хыниакпукоП
йитяирпдерп

олыбеногокаТ 2,98 0,28 5,66 0,06 1,57

инепетсйоньламинимВ 4,5 5,9 0,01 0,4 4,9

инепетсйоротокенВ 7,2 9,4 1,21 0,21 0,8

инепетсйоньлетичанзВ 7,2 5,3 3,11 0,42 5,7
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Следующим этапом анализа стало определение воздей�
ствия отдельных изменений в бизнес�практиках на динами�
ку экономического положения обследованных предприятий.
Результаты превзошли наши ожидания – относительно про�
шлой динамики развития такого воздействия практически
не прослеживается4! И предприятия, значительно улучшив�
шие свое экономическое положение за последний год, и
предприятия, испытавшие ухудшение своего положения,
производят примерно те же изменения в своей деятельнос�
ти; все различия в интенсивности изменений между от�
дельными группами предприятий, сформированными по пара�
метру «динамика экономического положения», оказались
статистически незначимыми5.

Что касается ожиданий руководства предприятий, то
максимальная отдача предполагается от выхода в новую
сферу деятельности (корр. 0,134), в том числе и через по�
купку новых предприятий (корр. 0,132). Интересно, что
проведенное в последние годы освоение новых технологий
негативно влияет на ожидания руководства относительно
будущей экономической динамики.

Итак, нарисованная нами яркая картина «инновацион�
ного расцвета» начинает тускнеть. Да, успешные предприя�
тия действительно активно перестраивают процессы бизне�
са, но не связывают эти изменения с прошлыми или
будущими успехами. Возникает логичный вопрос – что же
заставляет российские предприятия пускаться в перестрой�
ку налаженных рутин, если от неё не наблюдается немед�
ленной экономической отдачи? Особенно это относится к

V�U�����)��������	����������������,N����� ���,)�������(���)�$���	�
����"��� ����!��� �� ���,�����)#P�����)���#P������������������,)������
����!�����O�������O�&�����,�����)�������)�����
���$���������#$����	�
��	���������	��#������� ���,����������)����,�)�02IW
�X��Y��N���M


�� Z�� ���P$����)� ���!��� ���N� ���������O� ��,��� #O#!������ ����	�
(���)�$���	�� ����"��� � ,�� �����!���� 	�!N� &� ��� ��� �!��)� �,� ��O� ��
��T�P!������������� ��������Q����!� ���������N����������������O��,!����
���#[����#P[����Q����!� ����������T����)���)�����)
�'���$�)N���!�T���
���!��� �� �������� P�����	��*\�����T[�	��$������T���!������O




29ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

самому рискованному виду изменений – выходу в новую
сферу деятельности (напомним, что это происходит на по�
ловине всех предприятий).

Чтобы ответить на вопрос о мотивах инновационной де�
ятельности, мы попытались прояснить структуру текущих
задач, стоящих перед руководством предприятий (табл. 5).

Таблица 5

Оценка руководителями предприятий стоящих
перед ними важнейших задач, %

«Расти или проиграешь» – таков нынешний императив
развития российских предприятий. Данная задача ставится
практически перед всеми предприятиями – и самостоятель�
ными, и включенными в более крупные структуры, опреде�
ляющие стратегические перспективы их развития.

Согласно теории стратегического менеджмента, когда
существующие рынки не дают возможностей для роста, про�
исходит во многом вынужденная диверсификация производ�
ства. Это и наблюдается в российской промышленности –
самые успешные предприятия производят максимально ин�
тенсивную диверсификацию производства. Отметим еще
одно обстоятельство. Если темпы освоения новых изделий
в существующей сфере деятельности значимо различаются
в различных отраслях (лидирует металлургия, где смена

ачадаЗ

йелетидовокуртнецорП
хишвитемто,йитяирпдерп

какучадазюуннад
»юунжавьнечо«

жадорпвомеъботсоР 8,17

итсоньлыбирпеинешывоП 6,86

еинежолопеовоснанифеовичйотсУ 9,46

кежредзиеинежинС 5,95

автсечакеинешывоП 3,75

екнырмонневтсечетоанйицизопеинелперкУ 7,65

автсдовзиорпеинелвонбО 7,44

ымрифитсомиотсеинешывоП 1,13

авиткеллокоговодуртеиненархоС 0,03

макинтобариктобаразеикосыВ 6,12

вокнырхынжебуразеинеовсО 9,91
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ассортимента наблюдается на 90% обследованных предпри�
ятий, затем следуют машиностроение – 78%, пищевая про�
мышленность – 75%, химическая промышленность – 69%,
легкая промышленность – 64%), то выход в новые сферы
деятельности наблюдается практически во всех отраслях, и
статистически различия здесь не значимы.

Можно увидеть, что задачи, стоящие перед российски�
ми предприятиями, являются точным «слепком» задач госу�
дарственной экономической политики6.
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Посмотрим, с какими сложностями сталкиваются пред�
приятия, вынужденные в интересах роста менять существу�
ющие бизнес�практики (табл. 6).

Таблица 6

Сложность реализации отдельных видов действий,
по оценкам руководителей российских предприятий, %

]�U�"�����,���N�$���������^���	��#!��������� �(���)�$��� ��������
!����������!�����!��#���� ����!��� �� 


диВ
йивтсйед

ьтсонжолсяаньлетисонтО
йивтсйедиицазилаер

2002 4002

еинечепсебО
оговоняинавориснаниф

аткеорп

онжолсеН 0,6 0,5

онжолсоннеремУ 8,04 9,54

онжолсенйарK 2,35 1,94

йолисйечобареинечепсебО онжолсеН 8,22 9,41

онжолсоннеремУ 7,15 7,54

онжолсенйарK 5,52 4,93

огомеубертеинежитсоД
автсечакянвору

онжолсеН 6,21 0,31

онжолсоннеремУ 2,96 3,35

онжолсенйарK 2,81 7,33
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Окончание табл. 6

диВ
йивтсйед

ьтсонжолсяаньлетисонтО
йивтсйедиицазилаер

2002 4002

агуркеиненемзИ
йелетидовокурйетсонназябо

вотсилаицепси

онжолсеН 3,16 6,43

онжолсоннеремУ 8,53 3,84

онжолсенйарK 8,2 9,61

хывонеинажреддоП
макинтобаркйинавоберт

онжолсеН

.д.Н

6,43

онжолсоннеремУ 3,84

онжолсенйарK 9,61

йоннавосалгосеинежитсоД
хынчилзарытобар

йинеледзардоп

онжолсеН 4,05 2,91

онжолсоннеремУ 8,64 8,35

онжолсенйарK 8,2 0,72

�тнокиатечуеинечепсебО
меинаводохсаразялор

еынноицавоннианвтсдерс
яитяирпорем

онжолсеН 5,67 0,43

онжолсоннеремУ 0,22 8,35

онжолсенйарK 4,1 3,21

хымеалежеинеледерпО
имялетибертоп

иицкудорпйицакифицепс

онжолсеН 4,64 4,23

онжолсоннеремУ 9,44 3,35

онжолсенйарK 7,8 3,41

огомеубертеинежитсоД
йоксечиголонхетянвору

ынилпицсид

онжолсеН 8,12 1,71

онжолсоннеремУ 7,96 1,95

онжолсенйарK 5,8 8,32

йоннорхнисеинечепсебО
вокинжемсытобар

онжолсеН 0,81 7,81

онжолсоннеремУ 1,35 8,94

онжолсенйарK 0,92 5,13

огоньламитпоеинеледерпО
ынецйонжадорпянвору

аравотоговон

онжолсеН 4,14 1,9

онжолсоннеремУ 5,74 0,05

онжолсенйарK 1,11 9,04

�аминопомиазвеинежитсоД
имялетидовзиорпсяин
иицкудорпйончиголана

онжолсеН 6,91 0,02

онжолсоннеремУ 3,34 5,85

онжолсенйарK 1,73 5,12

йонтсемакжреддоП
иицартсинимда

онжолсеН

.д.Н

7,03

онжолсоннеремУ 8,54

онжолсенйарK 4,32

апутсодеинечулоП
ииголонхетк

онжолсеН 0,83 2,42

онжолсоннеремУ 9,54 1,45

онжолсенйарK 1,61 5,12
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Динамика сложности реализации проектов позволяет
разбить все инновационные действия на четыре четких груп�
пы. Первая группа включает действия, которые были не�
простыми в 2000–2002 гг. и чья сложность осталась при�
мерно на том же уровне. Эти действия таковы:
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Вторая группа включает действия, которые были умерен�
но сложными в 2002 г. и чья сложность возросла к 2004 г.:
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К третьей группе отнесены действия, которые не каза�
лись сложными в 2002 г., но которые превратились в серь�
езную проблему для значительного количества предприя�
тий к 2004 г.:
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Серьезно усложнились и другие внутриорганизационные
аспекты инновационной деятельности.

В четвертой группе, включающей типы деятельности,
сложность которых относительно уменьшилась, сиротливо
поместился единственный тип деятельности – «достижение
взаимопонимания с производителями аналогичной продук�
ции». Здесь «крайнюю сложность» ощущали 37,1% пред�
приятий в 2002 г. и 21,5% предприятий в 2004 г.
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Мы видим, что практически все типы инновационных
умений, как ресурсных, так и процессных, находятся в де�
фиците для значительной доли предприятий. При этом внут�
риорганизационные аспекты инноваций, не представлявшие
особых затруднений в 2002 г, превратились в значимую про�
блему спустя два года. Это свидетельствует о том, что в
«инновационное плавание» пускаются предприятия со
структурой управления, абсолютно не приспособлен!
ной для реализации инновационных действий.

Такой вывод подтверждает и резко усложнившаяся про!
блема ценообразования, которая указывает на низкое ка�
чество работы и плохую согласованность действий марке�
тинговых, экономических и технологических служб
предприятия. Массовость инновационных действий опреде�
ляет и упрощение процедур «достижения взаимопонимания»
с конкурентами – когда «это делают все», достаточно
«действовать по понятиям», чтобы с твоим существованием
смирились.

Отметим, что инновационные неумения практически не
зависят от размера предприятия (за исключением поддерж�
ки местной администрации, в этом крупные предприятия
имеют неоспоримые преимущества). Что касается отрасле�
вых отличий, то внутриорганизационные умения практичес�
ки не сведены с отраслевой принадлежностью предприятий.
Относительно прочих умений можно увидеть, что весьма
разнородные отрасли демонстрируют сходные черты. Так,
обеспечение предприятия рабочей силой, перестройка ра�
боты смежников и поддержание необходимого уровня каче�
ства максимально сложны для металлургии, лесной промыш�
ленности и легкой индустрии.

Мы подошли к ключевому моменту нашего анализа –
определению взаимосвязи между реальными практиками и
инновационными умениями. В большинстве случаев дан!
ная связь отсутствует либо негативна. Так, при ускоре�
нии изменений в существующей сфере деятельности нарас�
тает сложность поддержания технологической дисциплины
(корр. 0,123) и согласования со смежниками (корр. 0,124);
усиленное освоение новых технологий усложняет поддер�

2 ЭКО № 10, 2005
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жание качества (корр. 0,083). Большинство же остальных
взаимосвязей статистически незначимы.

Таким образом, мы можем еще раз подтвердить сделан�
ный выше вывод, что инновационные действия россий!
ских предприятий являются во многом вынужденны!
ми, не подкрепленными ни ресурсной базой, ни
внутренними умениями. Как только размах изменений
превышает некий критический (вообще говоря, крайне не�
высокий уровень), реализация основных инновационных
действий превращается в серьезную проблему.

Понятно, что неподготовленные действия могут увен�
чаться успехом лишь случайно. Именно это мы и наблюда�
ли, отмечая отсутствие связи между интенсивностью изме�
нений бизнес�практик и динамикой экономического
положения предприятия. Здесь следует подчеркнуть, что
проблема гораздо серьезнее. В отсутствие позитивного «под�
крепления» инновационные действия не имеют шансов за�
крепиться в «организационной памяти» предприятия в виде
«инновационных рутин», то есть устойчивых алгоритмов
действий. Соответственно, каждый следующий проект опять
приходится начинать «с чистого листа», и его реализация
оказывается не легче предыдущего.

(���)����

Наше исследование показало, что ситуация продолжи�
тельного экономического роста затронула абсолютное
большинство предприятий, отмечающих позитивную эконо�
мическую динамику в прошедшие годы и ожидающих про�
должения данной тенденции в ближайшее время. Одновре�
менно период 2002–2004 гг. характеризуется резким
увеличением интенсивности инновационных процессов как
по количеству затронутых предприятий, так и по масшта�
бам изменений. Изменения происходят в технологиях про�
изводства, системах управления предприятия, но особенно
в области освоения новой продукции, в частности, путем
интенсивной диверсификации производства. При этом в по�
ловине случаев масштаб изменений не соответствует ре�
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ально доступным предприятиям ресурсам, а сама по себе
интенсивность инновационных процессов не гарантирует улуч�
шения экономического положения.

Следует также подчеркнуть, что стандартность инноваци�
онных действий, осуществляемых большинством предприятий,
приводит к тому, что данные действия практически не сказы�
ваются на параметрах конкурентоспособности7. Таким обра�
зом, на значительном числе предприятий отсутствуют усло�
вия, стимулирующие «организационное обучение», что, в свою
очередь, препятствует формированию «устойчивых инноваци�
онных умений».

Может ли быть предложен выход из сложившегося по�
ложения? По нашему представлению, частные меры по на�
коплению и развитию инновационных умений бессмыслен�
ны, пока предприятие стремится увеличить продажи во что
бы то ни стало.

Однако стремление к росту в условиях неадекватной
базы инновационных умений и игнорирования возможнос�
тей экспорта приводит зачастую к растрате ресурсов и уси�
лению конкуренции на внутреннем рынке. В ряде отраслей
императив роста реализуется прежде всего за счет концен�
трации производства и поглощения более мелких игроков8.
Таким образом, господствующим императивом развития в
российской промышленности является императив коли!
чественного роста.

_� Z!���� )�� ������ ���)������ ��	����������� �����,N� ���� �� ��!������
����)����� ��#����������T������ ���!��� �� � 0#������� ���N� #������
�$�����N� #������� �,!��"�M� �� ,�����)��� ����)������ �� �������������
�,)�����������!�����O�������O�&�����,�����)�������)�����
�S������
�$������ ���#$����O� ��	���������O� #��������� ��,������ ����)�� ��,�)
02IW
�X������N�R*�!���N�`]�!� ���!�����O�����)��������#���������T�����M


`�'�����)������������T������#�#����O����!��� ��������,�������\
Q��)N������)�����������!�� �Q��)N�����,��!����O�������&���V�		
���#�#
���O����!��� ���N�������� �����\
�a���(��)���!�T���P[������)����������
�#�#����O����!��� ���������!����V_\����������O�Q��)N� ��)�����#�^
	���&�VR\N���O�)�$�����&�R�\N�����[���������Q��)��������&�R�\����!��� ���

���)����	�N�$����������"������ ����!���� ������������������,��!����
���#������O�Q��)�O
���N����!��Q��)����Tb�)�)����!�"�!������)����#T

��#�#� ����O� ���!��� ���� �����!���� ��\� Q��)c� �� �Tb�)�)� ���!�"� ��
����)���!��*�)��!��#T
�&�#"��RV\�Q��)N������!��Q��)����Tb�)�)����!�"������
*�)��!��#T
�#"��VR\�Q��)���������#�������������!��� �� 


2*



ЭКО36

В то же время в нашем опросе мы обнаружили немного�
численные предприятия, руководство которых признало, что
задача «увеличения продаж» для них совершенно не важ�
на9. Выяснилось, что именно эти предприятия, которые от�
казались от задачи «насильственного» увеличения продаж,
продемонстрировали самое устойчивое экономическое по�
ложение и наилучшую экономическую динамику. При этом
там уделяют особое внимание освоению новых методов кон�
троля качества, отработке новых методов оценки персона�
ла и схем оплаты труда, а также совершенствованию внут�
ренней структуры предприятия. При сравнении уровня
инновационных умений выяснилось, что именно предприя�
тия, игнорирующие императив роста», продемонстрирова�
ли наивысшие инновационные умения, как ресурсные, так
и процессные.

Таким образом, данные предприятия обеспечивают ре�
шение задачи «качественного роста», а рост продаж проис�
ходит на данных предприятиях «естественным» путем, под
давлением потребителей.

Есть ли шансы на увеличение доли подобных предприя�
тий? В добывающей промышленности, максимально связан�
ной с мировым рынком, доля предприятий, выдвигающих
на первый план задачи качественного роста, уже сейчас
составляет 17,4% от общего числа обследованных фирм.
Превосходит средние значения данного параметра и доля
подобных фирм в иных экспортноориентированных отрас�
лях – в металлургии и в лесной промышленности, хотя там
пока таких предприятий единицы. Увеличение числа подоб�
ных фирм и, соответственно, повышение темпов накопле�
ния инновационных способностей не в последнюю очередь
зависит от смены парадигмы государственной экономичес�
кой политики.
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Ю. А. ПЕРЕЛЫГИН,

директор департамента Министерства
региональной политики РФ,

Москва

При Министерстве региональной политики РФ создана
межведомственная комиссия, включающая пять рабочих
групп. Три из них занимаются решением вопросов согласо�
вания, во�первых, приоритетов отраслевых стратегий с при�
оритетами региональных стратегий, во�вторых, стратегий со�
циально�экономического развития субъектов Российской
Федерации и, в�третьих, стратегий социально�экономичес�
кого развития специальных территорий.

Первые результаты деятельности этих рабочих групп
показывают, что приоритеты, выделенные регионами (а мы
получили эти данные примерно от 80% субъектов Россий�
ской Федерации), на 80% не совпадают с федеральными
приоритетами, о которых мы знаем из послания президента
Российской Федерации Федеральному собранию РФ, из по�
становлений правительства РФ. Такая же картина наблю�
дается в соотношении приоритетов отраслевых и региональ�
ных стратегий развития.

С нашей точки зрения, такая рассогласованность при�
оритетов является одной из основных проблем управления
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как федеральными целевыми программами (ФЦП), так и
региональным развитием вообще. Понятно, что если, на�
пример, защищенная стратегия развития транспортного ком�
плекса страны не очень�то совпадает с защищенной страте�
гией развития инновационного комплекса и они никак друг
с другом не связаны (именно это и выявляется на заседани�
ях рабочих групп), то государство тратит федеральные сред�
ства не очень эффективно.

В этом аспекте результаты деятельности рабочих групп
позволяют по�новому отнестись к федеральным целевым
программам и посмотреть, каким образом они могут быть
оптимизированы. Кроме того, зная о вышеназванной рас�
согласованности, мы по�другому смотрим на разрабатывае�
мые стратегии.

Известно, что есть некоторая подготовленная в Министер�
стве экономического развития РФ форма, которая частично
конституирует процесс разработки отраслевых стратегий, и
стратегия, которую разрабатывает наше министерство, тоже
подчиняется этой форме. Но сама суть документа, с нашей
точки зрения, теперь становится несколько другой. При дос�
таточно тщательной проработке стратегия позволяет достиг�
нуть желаемой согласованности, если мы делаем процесс раз�
работки стратегии максимально публичным, не жалеем
времени на обсуждения, на то, чтобы стратегия прошла все
стадии согласования. Именно так мы подходим к той страте�
гии, которая сейчас составляется, и пытаемся привлечь к
этому процессу своих коллег.

Поскольку стратегия задает горизонт времени в 10–15 лет,
а среднесрочные программы рассчитаны на ближайшие три
года, стратегия позволяет ввести некоторый способ оптими�
зации различного рода региональных инициатив, или, если
хотите, придать федеральный смысл тем инициативам, кото�
рые есть на местах, и соответственно найти региональный
смысл для инициатив, имеющихся на федеральном уровне.

Здесь�то, с моей точки зрения, и возникает необходи�
мость в федеральных целевых программах, в которых про�
цедура согласования воплощается в конкретные направле�
ния деятельности, цифры и связанные с этим цифрами
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сроки. В результате повышается управляемость ФЦП и ре�
ализуется некоторый механизм оптимизации.

Разработка стратегий должна проходить как минимум
три круга. Первый – согласование межведомственных стра�
тегий, второй – согласование федеральных и региональных
стратегий (стратегий субъектов Федерации) и третий – вы�
ходы на практическую реализацию.

В прошедшем, 2004 г., достаточно большой комплекс
федеральных целевых программ был подвергнут критике.
На наш взгляд, в программах не хватало согласования фе�
деральных, региональных и отраслевых приоритетов. Имен�
но поэтому мы хотим заняться стратегией регионального
развития. Пока, с моей точки зрения, процесс разработки
стратегии, к сожалению, функционально не окреп. Феде�
ральные округа, субъекты Федерации, регионы, города соз�
дают стратегии, есть некоторые нормативно�правовые до�
кументы, но институционально этот процесс в стране не
закреплён.

Думаю, что федеральные целевые программы и порядок
их разработки, который предлагает наш департамент, и есть
один из путей институционализации этого процесса.

«ЭКО»!ИНФОРМ

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
в Новосибирской области в январе – июне 2005 г.

по видам экономической деятельности

Источник: данные Новосибирскстата

итсоньлетяедйоксечимонокэдиВ т.сыТ уготик%

огесВ 4,801 0,001

:елсичмотВ

овтсйязохеонселиатохо,овтсйязохеоксьлес 6,3 3,3

хымеапоксихынзелопачыбод 7,3 5,3

автсдовзиорпеищюавытабарбо 6,22 8,02

азаг,иигренэорткелэеинеледерпсариовтсдовзиорп
ыдови 6,46 6,95

ьзявситропснарт 4,5 0,5

итсоньлетяедйоксечимонокэыдивеичорп 5,8 8,7
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В. К. ЗАУСАЕВ,
доктор экономических наук,

директор института,
С. П. БЫСТРИЦКИЙ,

кандидат экономических наук,
заместитель директора по науке,

Н. Ю. КРИВОРУЧКО,
ДальНИИ рынка при Минэкономразвития России,

Хабаровск

В России научно�технический потенциал исторически
формировался преимущественно в европейской части стра�
ны. Восточные ее регионы имели сырьевую специализацию.
Однако по мере индустриализации и укрепления обороно�
способности страны на востоке начинает развиваться воен�
но�промышленный комплекс (ВПК). Это, в свою очередь,
востребовало высококвалифицированные кадры, создало
предпосылки для развития науки и высшей школы. На юге
Дальнего Востока начали складываться высокотехнологич�
ные производства, работающие в тесном контакте с науч�
но�исследовательскими и проектно�конструкторскими орга�
низациями России. Но и на самих предприятиях ВПК
формировались конструкторско�технологические бюро и
исследовательские лаборатории.

Рыночные преобразования кардинальным образом измени�
ли состояние, структуру и динамику научно�технического по�
тенциала Дальнего Востока. Начались разрушительные про�
цессы в науке, особенно отраслевой. Существенно снизился
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научно�исследовательский потенциал вузов. Высокотехноло�
гичные производства сохранились на единичных предприяти�
ях, что негативно сказалось на «заводской» науке.

?�������
��������

Считается, что инновационный потенциал находится в
одной плоскости с научно�техническим потенциалом, но
имеет коммерческую составляющую, т. е. включает в себя
не только материальные, кадровые и финансовые ресурсы,
сосредоточенные в сфере науки и научно�технических раз�
работок, но и институциональную и инфраструктурную сфе�
ры, обеспечивающие коммерциализацию этих разработок.

Для комплексной оценки инновационного потенциала
региона была поставлена задача разработать методику ин�
тегральной оценки потенциала, выявить основные тенден�
ции и определяющие их факторы.

В разработку были включены следующие показатели,
сведенные в пять групп:
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Правовые, кадровые и экономические показатели оказы�
вают прямое воздействие на инновационные процессы, мак�
роэкономические и инфраструктурные – косвенное.

Была проведена оценка воздействия вышеприведенных
показателей на инновационное развитие территории. В эк�
спертизе участвовали 27 специалистов Хабаровского края,
представляющих науку, высшее образование, краевую и
муниципальную власти, промышленность (менеджеры выс�
шего звена крупных предприятий Хабаровска и Комсомоль�
ска�на�Амуре), инновационную инфраструктуру (ЦНТИ,
ВОИР, СНИО). Эксперты оценивали значимость каждого
показателя по шкале от 0,2 (наименьшая значимость) до 1.

Большинство экспертов оценили выбранные факторы как
существенно влияющие на развитие инновационной дея�
тельности (от 1 до 0,71). Наиболее важные – наличие крае�
вых законов, регулирующих инновационную деятельность
и предоставляющих льготы – 0,9 и 0,89 соответственно;
количество инновационно�активных организаций, наличие
технопарков и технополисов – по 0,85; удельный вес
затрат на технологические инновации в общем объеме от�
груженной продукции – 0,83; объем инновационной про�
дукции по степени новизны – 0,82; наличие информацион�
но�аналитических центров – 0,8; внутренние текущие
затраты на исследования и разработки – 0,79; наличие
ЦНТИ – 0,77; число организаций, использующих информа�
ционные и коммуникационные технологии, в том числе
имеющих веб�сайты и использующих специальные програм�
мы, – по 0,76; объем инвестиций в основной капитал – 0,73;
количество организаций, занимающихся исследованиями и
разработками – 0,72; затраты на технологические иннова�
ции и число занятых в сфере науки – по 0,71.

Однако по некоторым показателям разные группы экс�
пертов дали полярные оценки. Так, представители науки
высоко оценили кадровую составляющую – количество пер�
сонала, занятого исследованиями и разработками, докторов
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и кандидатов наук – по 0,84, аспирантов и докторантов –
0,75, в то время как руководители промышленных предпри�
ятий им дали существенно низшие оценки – 0,52, 0,53 и
0,4 соответственно. Это свидетельствует о том, что послед�
ние не связывают наличие научных кадров высшей квали�
фикации с интенсивностью инновационных процессов на
своих предприятиях.

Для руководителей предприятий наиболее значимыми фак�
торами инновационного развития стали: правовая база – 0,89,
наличие технопарков и технополисов, количество иннова�
ционно�активных предприятий – по 0,83, численность эко�
номически активного населения в регионе и затраты на тех�
нологические инновации – по 0,80, объемы инвестиций в
основной капитал и производства инновационной продук�
ции по степени новизны – 0,77.

Сильное влияние инфраструктурных показателей на ин�
новационные процессы в регионе подчеркивают большин�
ство экспертов. Особенно это касается наличия в регионе
«территорий роста» – техноэкополисов, технопарков и осо�
бых экономических зон.

В целом по группам показателей наиболее высокие оцен�
ки получили правовые – 0,9. Им существенно уступает груп�
па экономических и инфраструктурных показателей – 0,78
и 0,69. Значимость макроэкономических и кадровых пока�
зателей наименьшая – по 0,65. Факторы прямого воздей�
ствия получили оценку 0,75, косвенного – 0,68.
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Для анализа взяты наиболее развитые в инновационном
отношении регионы востока России: Томская, Новосибир�
ская, Иркутская области, Республика Саха (Якутия), Хаба�
ровский и Приморский края. Это регионы с высокой долей
добывающего сектора, в них начали складываться высоко�
технологичные производства, работающие в тесном контак�
те с научно�исследовательскими и проектно�конструктор�
скими организациями России.
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Полученные оценки приведены на рисунке. Как видно,
лидирующие позиции занимают Томская и Новосибирская
области, существенно опережая другие регионы. Причем
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Динамика интегральной оценки инновационного потенциала регионов
Сибири в 1999–2003 гг.
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преимущество Томской области в последние годы растет:
интегральная оценка ее инновационного потенциала вырос�
ла с 8,8 до 9,6 единиц.

Доминирующее положение области обусловлено первен�
ством по показателям, определяющим перспективные воз�
можности инновационного развития, – количеством подан�
ных и полученных патентов на изобретения и свидетельств
на полезные модели (рост за 1999–2003 гг. в 1,5 раза). Вы�
сокими темпами растут производство инновационной про�
дукции (в 8,1 раза) и затраты на технологические иннова�
ции (в 9,7 раза).

Область – в числе лидеров по количеству инновационно�
активных предприятий и организаций, выполняющих иссле�
дования и разработки. Пользуется большим авторитетом выс�
шее образование Томской области. Не случайно среди
экономически активного населения здесь наибольшее количе�
ство аспирантов и докторантов. В области был создан один из
первых в России технопарков, при вузах формируется сеть
офисов коммерциализации научных разработок.

Разработана инновационная стратегия области. В по�
следние годы ряд крупных динамично развивающихся ком�
паний региона, особенно нефтегазового комплекса и цвет�
ной металлургии, начинают формировать спрос на новые
технологии в научных и опытно�конструкторских организа�
циях области.

Активизация инновационной деятельности в последние
годы обозначила и ряд важных проблем. Прежде всего это
касается кадрового обеспечения. Престижность научного
труда остается низкой, поэтому неустойчива динамика сред�
негодовой численности занятых в науке и научном обслу�
живании, особенно наиболее квалифицированной части –
кандидатов и докторов наук. Наблюдается острая нехватка
специалистов по продвижению инновационных проектов.

Наиболее близкая к Томской области по уровню иннова�
ционного потенциала Новосибирская область имеет пре�
имущество по кадровой составляющей. Так, среднегодовая
численность занятых в науке и научном обслуживании здесь
растет и в 2003 г. составила 34,1 тыс. чел. (более чем в
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3 раза выше, чем в Томской области). Это же касается на�
учных кадров высшей квалификации и персонала, занятого
исследованиями и разработками.

В области наблюдаются самые высокие из сравниваемых
субъектов внутренние текущие затраты на исследования и
разработки. В 2003 г. они составили 4 млрд руб., что в
2,6 раза выше, чем в Томской области. Сохраняются поло�
жительная динамика и лидирующие позиции абсолютных
значений по поданным и полученным патентам на изобре�
тения и свидетельствам на полезные модели. За период
1999–2003 гг. их рост составил 1,5 раза.

Вместе с тем собственно инновационные процессы в Ново�
сибирской области не столь динамичны. Нестабильно произ�
водство инновационной продукции. Затраты на технологиче�
ские инновации сократились с 687,4 до 278,6 тыс. руб.,
а удельный вес затрат на них в объеме отгруженной про�
дукции инновационно�активных предприятий – с 9,6 до 2%.
Все это определило отрицательную динамику интегральной
оценки инновационного потенциала области, которая сни�
зилась с 8,7 до 7,2 единиц.

Максимально эффективно использует благоприятную
динамику валового регионального продукта для развития
инновационного потенциала Республика Саха (Якутия).
В последние годы здесь стабилизировался кадровый состав
научных организаций, по количеству и качеству превышая
показатели Хабаровского края. При неустойчивой динами�
ке производства инновационной продукции здесь ускорен�
ными темпами увеличиваются затраты на технологические
инновации, исследования и разработки. Все это происхо�
дит на фоне высокой динамики инвестиций в основной ка�
питал и среднедушевых доходов населения. Большое вни�
мание уделяется подготовке кадров высшей квалификации,
постоянно растет численность аспирантов и докторантов.

Росту инновационного потенциала республики способ�
ствовало и внедрение в начале 90�х годов в отраслях специ�
ализации спецфондов, средства которых направлялись на
финансирование научно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ в области горнодобывающей
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промышленности и транспорта. Это повлекло за собой уве�
личение взаимной заинтересованности ученых и произво�
дителей в проведении хоздоговорных работ и создало науч�
но�технологические заделы на перспективу.

Наибольшее отставание республики наблюдается в об�
ласти патентной деятельности. Несмотря на значительный
рост поданных и полученных патентов на изобретения и
свидетельств на полезные модели (в 1,5 раза), разница с
близким по абсолютному показателю в 2003 г. Приморским
краем составила 3,3 раза.

В целом динамика интегральной оценки инновационного
потенциала Республики Саха положительная, хотя в
2003 г. произошел ее спад.

Хабаровский край занимает срединное положение по уров�
ню инновационного потенциала. Динамика интегральной оцен�
ки за исследуемые пять лет нестабильна и колеблется в диа�
пазоне 4,3–5,9 единиц. Особенность края – наличие крупного
промышленного центра с военной специализацией в Комсо�
мольске�на�Амуре, что инициировало формирование новых
предприятий инновационной направленности.

Наиболее высокие показатели в крае – среднедушевые
доходы населения и инвестиции в основной капитал, а так�
же количество поданных и полученных патентов на изобре�
тения и свидетельств на полезные модели. Стабильно рас�
тет количество инновационно�активных предприятий
(1999 г. – 9, 2003 г. – 46), что позволило краю перемес�
титься по данному показателю с 6�го на 2�е место. По
затратам на технологические инновации и удельному весу
затрат на них в объеме отгруженной продукции иннова�
ционно�активных организаций Хабаровский край занимает
3–4�е место среди анализируемых субъектов.

Ухудшилось его положение по производству инноваци�
онной продукции. Здесь сыграло свою роль сокращение про�
изводства в Комсомольском�на�Амуре авиационном произ�
водственном объединении.

Наиболее сложное положение складывается с научными
кадрами. В последние годы сохраняется отрицательная ди�
намика среднегодовой численности занятых в науке и на�
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учном обслуживании: 1999 г. – 40, 2003 г. – 3,2 тыс. чел.
По этому показателю, а также численности персонала, за�
нятого исследованиями и разработками, количеству докто�
ров и кандидатов наук край занимает последнее место сре�
ди сравниваемых субъектов.

Приморский край и Иркутская область при неустой�
чивой динамике интегральной оценки инновационного по�
тенциала являются замыкающими среди анализируемых ре�
гионов востока России. Приморский край лучше выглядит
по кадровому потенциалу, Иркутская область – производ�
ству инновационной продукции, патентам на изобретения
и свидетельствам на полезные модели.

В последние годы появилась статистическая отчетность,
характеризующая уровень развития информационных тех�
нологий в регионах: число организаций, использующих ин�
формационные и коммуникационные технологии; количе�
ство персональных компьютеров; число организаций,
использовавших web�сайты и специальные программные
средства. Учет этих показателей в интегральной оценке не
изменил картины. Только несколько улучшилась динамика
в Хабаровском крае.

Учет инфраструктурных и информационных факторов,
значимость которых оценена экспертами достаточно высо�
ко, повышает достоверность оценки инновационного потен�
циала региона. Поэтому для полной оценки необходимо учи�
тывать состояние соответствующего правового поля,
наличие бизнес�инкубаторов, технополисов, технопарков,
офисов коммерциализации, венчурных фондов, а также спе�
циализированных и общественных организаций типа ЦНТИ,
ВОИР, СНИО.

Подводя итог, отметим, что лидерство Томской области
обеспечивается наибольшей сбалансированностью основных
элементов инновационного потенциала: результативностью
работы отраслевых, академических научно�исследователь�
ских организаций и высшей школы; растущим спросом на
инновационные разработки рентосодержащих отраслей эко�
номики; действующими организационно�экономическими
механизмами сопряжения науки и производства.
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Новосибирская область отличается сильным академичес�
ким сектором. Это определяет ее высокий кадровый потен�
циал, результативность науки и высшей школы, растущие
текущие затраты на исследования и разработки. Однако рен�
тообразующий сектор экономики здесь менее развит, что ог�
раничивает спрос на местные инновационные разработки, в
большей степени востребованные за пределами региона.

Республика Саха демонстрирует возможности государст�
венного воздействия на инновационные процессы, исполь�
зуя местную благоприятную макроэкономическую ситуа�
цию. Это позволило сохранить научный потенциал в самые
сложные годы рыночных преобразований, а в последнее вре�
мя его наращивать. Особенно высокими темпами идет вне�
дрение информационных технологий.

Срединное положение Хабаровского края обеспечивает�
ся мощной военно�промышленной составляющей его эконо�
мики. Однако исследовательский потенциал края, и без того
невысокий, за годы рыночных преобразований еще более
сократился.

Настораживает замыкающее положение Иркутской об�
ласти и Приморского края. Эти регионы располагают дос�
таточно развитой высшей школой и академической наукой,
рентообразующими ресурсодобывающими отраслями, но
здесь не достигнуто их эффективное взаимное сопряжение,
что и обусловливает тенденцию снижения инновационного
потенциала в сравнении с другими исследуемыми регионами.

;����������������

За годы рыночных преобразований в России количество
организаций, выполняющих исследования и разработки,
сократилось. Особенно это коснулось отраслевых, проект�
ных и проектно�изыскательских организаций – связующего
звена между академической наукой и промышленным про�
изводством. Так, за 1990–2003 гг. общее их количество в
Хабаровском крае упало с 14 до 3 ед.

В последние годы в стране улучшилась динамика чис�
ленности кандидатов и докторов наук. Однако продолжает
уменьшаться количество техников, то есть тех, кто занима�
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ется обслуживанием приборной базы. Так, в Хабаровском
крае в 1994–2003 гг. их численность сократилась с 266 до
170 человек, или в 1,6 раза1.

Не в пользу НИИ против вузов меняется соотношение
кандидатов и докторов наук. Доля профессионально занимаю�
щихся научными исследованиями в России в 1995–2002 гг.
снизилась: по докторам наук – с 46,5 до 37%, по кандида�
там наук – с 44 до 33,7%.

Аналогичное соотношение по аспирантам и докторантам.
Доля первых в вузах выросла за этот период с 68,8 до
86,5%, докторантов – с 70,7 до 88,6%. В Хабаровском крае
доля аспирантов в вузах выросла с 77 до 92,3%.

Не в лучшую сторону с точки зрения научной специализа�
ции меняется структура кандидатов и докторов наук. Так, в
2001 г. из 271 доктора наук в Хабаровском крае на естествен�
но�технические специальности приходилось 125 чел. Из них
работали в НИИ – всего 62. Если из общего числа докторов
наук исключить работающих в производственной сфере
(6 чел.) директоров и заместителей директоров НИИ (21 чел.),
то количество непосредственно занятых генерированием но�
вых идей и реализацией их в конкретные разработки состав�
ляло всего 47 чел., или 17,4% из общего их числа.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в подготовке кад�
ров высшей квалификации. Так, в 1992 г. в России доля аспи�
рантов по естественно�техническим наукам составляла 58,2%,
а в 2001 г. – 43,5%. По докторантам за 1997–2001 гг.
это соотношение изменилось с 53,8 до 46,9%. В Хабаров�
ском крае доля выпуска аспирантов данного профиля в
1992 г. составляла 60,5%, в 2000 г. – 28,8% и в 2001 г. –
27,2%.

Падает престижность технических специальностей в выс�
шем образовании. Если в 1990 г. в целом по России в госу�
дарственных вузах с отраслевой специализацией «Промыш�
ленность, строительство, транспорт и связь» учились 46,2%
всех студентов, то в 2002 г. – 39%2.
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Структурные изменения кадрового потенциала науки не
лучшим образом сказываются на его связи с производством.
Поэтому спрос реального сектора на научные и техничес�
кие проекты в регионе не удовлетворяется. Как показал эк�
спертный опрос 176 руководителей предприятий Хабаров�
ска и Комсомольска�на�Амуре, для их разработки и
получения информации по своей отрасли предприятия об�
ращаются преимущественно в центральные отраслевые НИИ
(30,7%) и Интернет (52,5%).

При функциональной близости спроса и предложения на
инновационные разработки отсутствует их отраслевая со�
пряженность. Наиболее показательным примером является
лесная отрасль. Динамично развиваясь и наращивая пере�
работку древесины, лесопромышленные предприятия нуж�
даются в отраслевом научно�исследовательском институте.
Он существовал в Хабаровском крае до начала рыночных
преобразований и обеспечивал научными разработками весь
дальневосточный регион.

Вместе с тем спрос на инновационные разработки в
Хабаровском крае растет, преимущественно в топливной,
химической и нефтехимической, пищевой, в том числе рыб�
ной промышленности, электроэнергетике, черной металлур�
гии и машиностроении. Основные перспективы инновацион�
ной деятельности предприятия связывают с модернизацией
своего производства (67,4%), приобретением новых техноло�
гий (41,3%) и программных продуктов (31,5%).

Из главных проблем развития инновационной деятельнос�
ти в Хабаровском крае эксперты отметили правовые. Наиболь�
шую оценку (по трехбалльной шкале) получила проблема низ�
кой эффективности принятых на уровне края законодательных
и нормативно�правовых актов, регулирующих и стимулирую�
щих инновационную деятельность, – 2,5. В числе производ�
ственных проблем первенствует «низкий инновационный
потенциал предприятия» – 2,4, а экономических – «недоста�
ток собственных денежных средств» – 2,7.

Экспертам был также задан вопрос по концепции разви�
тия инновационной деятельности в Хабаровском крае. Наи�
более высокую оценку получили положения об усилении
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государственной поддержки инновационной деятельности –
2,7, стимулировании спроса на инновационную продук�
цию – 2,4, развитии глубокой переработки сырьевых ресур�
сов – 2,4.

Таким образом, руководящей идеей перехода регионов
на инновационный путь развития является формирование
экономики инновационного спроса, что обеспечивается
ускоренным развитием перерабатывающих отраслей, уси�
лением государственной поддержки, развитием инноваци�
онной инфраструктуры.

Реализацию этой концепции можно проследить на при�
мере лесной индустрии Дальнего Востока – важнейшей
отрасли специализации региона. В настоящее время на рын�
ках Азиатско�Тихоокеанского региона (АТР) дальневосточ�
ная необработанная древесина является наиболее конкурен�
тоспособной. Лесопромышленники не нуждаются в особых
новациях, чтобы сохранять свои преимущества. Сложнее
ситуация с продукцией лесопереработки. На рынки АТР
(Япония, Китай и Республика Корея) она поставляется из
Европы, Южной и Северной Америки, Австралии, Африки.
Конкуренция очень высока, и, чтобы российские лесопро�
мышленники могли найти свою нишу, потребуются значи�
тельные инновационные усилия.

Преимущество лесной отрасли еще и в том, что здесь
присутствует значительная лесная рента, которая присваи�
вается лесозаготовителями. Задача государства – исполь�
зовать этот финансовый инструмент для стимулирования
развития лесопереработки, что, в свою очередь, потребует
от производителей использования новаций для укрепления
своих конкурентных позиций на рынках АТР. И главные
сложности здесь будут не в техническом перевооружении
производства, а в освоении маркетинговых технологий, ло�
гистики и подготовке кадров.
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Нами изучено предложение 107 инновационных проек�
тов на II Московском международном салоне инноваций и
инвестиций1, позволившее разработать подход к типологии
предлагаемых проектов. Особенностью информационного
описания проектов, представленных на ярмарке, явилось
наличие разных типов целевых и факторных переменных –
количественных, ранговых, номинальных. Вследствие это�
го целесообразно воспользоваться методикой связной ти�
пологизации, при которой классификация проводится в двух
пространствах переменных – целевых и факторных, и за�
тем определяется степень взаимного соответствия получен�
ных типологий.
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Такой подход наиболее удобен для целей инновационно�
го менеджмента, поскольку дает возможность всем участ�
никам инновационного рынка выбрать наиболее приемле�
мое для них поведение. Так, инвестор может выбрать для
себя область вложения средств, исходя из доходности и
рискованности проекта, но при этом для него совершенно
безразличны предлагаемые формы партнерского участия в
проекте и компенсации вложений. Исследователи, которых
волнуют критерии экономической эффективности, займут�
ся стадиями реализации проекта и возможностями участия
в нем. Предприятия, которые ищут новые разработки для
повышения своей конкурентоспособности, заинтересуются,
прежде всего, стадией разработки нововведения, формами
партнерского участия в реализации проекта и компенсаци�
ей вложенных средств, объемами вовлеченных и требуемых
для доработки проекта ресурсов и т. д.

Целевые количественные показатели проектов:

Перед классификацией был проведен факторный анализ
указанных целевых показателей с целью минимизации опи�
сания и выделения информативных переменных. В резуль�
тате первоначальный набор из 13 целевых показателей уда�
лось представить четырьмя информативными факторами,
получившими достаточно понятную содержательную интер�
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претацию (табл. 1). Эти факторы объясняют 74% вариации
выборочной совокупности инновационных проектов2

(табл. 2).
Таблица 1

Характеристика выделенных факторов

Таблица 2

Максимальные нагрузки целевых показателей на факторы,
доли единицы

�� ���������� �Tb �� ��� �^�� Q����N� ��� ������#� ��� ���!�������
���,���� )�N������ [�)�� ��(���)�$�����(QQ���������N�T����������
�,� �����O� #"�� ������ �� Q����� �^�N� �� !��������O� �����!����� O� ��� ��
������,#��� 


роткаФ яицатерпретнИ
йончоробывяиненсяъбо%

иицаирав

й�1
иицазилаерыцинаргеыннемерВ

ксириаткеорп
13

й�2
ьтсонвиткеффэяаксечимонокЭ

ьтсомиотсогеиаткеорп
91

й�3
хыньледтоьтсоннешреваЗ

аткеорпйидатс
31

й�4
хымеуберт,втсдерсмеъбО

аткеорпяинешревазялд
11

роткаФ ьлетазакоП
яанроткаФ

акзурган

й�1

аткеорпяинелвтсещусоьтсоньлетилД 086,0

аткеорпитсоннешревазьнепетС 087,0

ястедевежуткеорпогоротокеинечетв,корС 409,0

аткеорпяинелвтсещусоксиР 546,0

й�2

аткеорпьтсомиотС 577,0

аткеорпьтсоньлебатнеряаводогендерС 638,0

йицавонниьтсоньлебатнеР 967,0

й�3

РИНиидатсьтсоннешреваЗ 196,0

РKОиидатсьтсоннешреваЗ 168,0

иквотогдопиидатситсоннешревазьнепетС
автсдовзиорп 456,0

й�4
йинаводелссихывоксиопитсоннешревазьнепетС 547,0

аткеорпяинешревазялдясеищюуберт,автсдерС 109,0



ЭКО56

В результате многомерной классификации в простран�
стве четырех информативных факторов (использованы про�
цедуры статистического пакета SPSS) для дальнейшего ис�
следования были выбраны три класса инновационных
проектов. Распределение вошедших в них 73 проектов3 по
численности оказалось следующим: 9, 39, 25. Средние зна�
чения целевых показателей в исследуемой типологии пред�
ставлены в табл. 3.

Таблица 3

Средние значения целевых показателей
инновационных проектов

���	
���
��6�&�$������������

Содержательная интерпретация типологии в простран�
стве целевых показателей достаточно прозрачна. В класс 1
вошли самые рискованные проекты, со средней длительно�
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ссалK

)9=n(1 )93=n(2 )52=n(3

яинелвтсещусоьтсоньлетилД
сем,аткеорп . 23 54 82

%,аткеорпитсоннешревазьнепетС 82 56 42

ткеорпогоротокеинечетв,корС
.сем,ястедевежу 21 92 6

%,аткеорпяинелвтсещусоксиР 43 52 11

.бурнлм,аткеорпьтсомиотС 5,8 42 13

ьтсоньлебатнеряаводогендерС
%,аткеорп 841 13 42

%,йицавонниьтсоньлебатнеР 243 861 44

%,РИНиидатсьтсоннешреваЗ 35 98 57

%,РKОиидатсьтсоннешреваЗ 53 06 83

иидатситсоннешревазьнепетС
%,автсдовзиорпиквотогдоп 3 32 41

хывоксиопитсоннешревазьнепетС
%,йинаводелсси 07 001 99

ясеищюуберт,автсдерС
,аткеорпяинешревазялд

аткеорпитсомиотсто% 26 36 77
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стью около 3 лет, имеющие низкую степень завершенности
и ведущиеся около года. У представленных проектов почти
закончились поисковые исследования, они находятся в ак�
тивной стадии НИОКР и характеризуются самыми высоки�
ми показателями рентабельности. Средняя стоимость про�
ектов не превышает 10 млн руб. Из проектов этого класса
75% относятся к транспортной отрасли, 25% – к пищевой
промышленности.

Класс 2 образуют проекты среднего уровня риска, со
средней длительностью реализации порядка 4 лет, с высо�
кой степенью завершенности стадии НИОКР и самой высо�
кой степенью подготовленности производства. Средняя сто�
имость проектов – 24 млн руб., рентабельность – 31%.
К отраслям медицины относятся 28% проектов, к отраслям
сельского хозяйства – 50%. В класс 3 вошли проекты с
самыми низкими средними уровнями риска и завершеннос�
ти, с самым коротким периодом реализации. Они характе�
ризуются наиболее высокой стоимостью и предельно
низкими средними показателями экономической эффектив�
ности. Проекты находятся в стадии ОКР и подготовки про�
изводства. Их распределение по отраслевой принадлежнос�
ти следующее: медицина – 54%, отрасли транспорта,
сельского хозяйства и электротехнической промышлен�
ности – по 15%.

Классификация по «целевым» показателям представля�
ет типологию проектов по свойствам, одинаково важным
для всех участников инновационного рынка, поскольку опи�
сывается общими при принятии инвестиционных решений
характеристиками. Это: уровень экономической эффектив�
ности инвестиций и риски, сроки реализации проектов, тре�
буемые для осуществления проектов инвестиционные ре�
сурсы и др. А классификация, определяемая «факторными»
показателями, позволяет отдельным участникам рынка на�
правленно позиционироваться в совокупности инновацион�
ных проектов, учитывать индивидуальные особенности их
реализации.
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В описании изучаемой совокупности проектов учитыва�
лись следующие номинальные альтернативные и неальтер�
нативные факторные признаки:
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Класс 1 – самые рискованные и высокоэффективные про�
екты – представлен закрытыми акционерными обществами
(67%) и некоммерческими партнерствами (33%) частной
формы собственности (табл. 4, рисунок). А классы 2 и 3 –
предприятиями государственной и частной форм собствен�
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ности, основу которых составляют унитарные государствен�
ные предприятия, государственные образовательные учреж�
дения (их доля в классе 2 составляет 49%, в классе 3 –
52%), некоммерческие партнерства (36% и 8% соответ�
ственно). Незначительна роль ООО, ЗАО, ОАО и других
организационных форм. При этом характерно, что наиме�
нее рискованные проекты с большими инвестиционными
вложениями реализуются, как правило, государственными
предприятиями.

Таблица 4

Характеристика классов проектов
по организационно!правовой форме

амрофяавоварп!онноицазинагрО
воткеорполсич,ссалK

1 2 3

ООО – 4 4

еитяирпдерпеонневтсрадусоГ – 41 21

овтсрентрапеоксечреммокеН 3 41 2

еинеджерчуеоньлетавозарбоеонневтсрадусоГ – 5 1

яицаицоссА – – 1

ОАО – – 2

ОАЗ 6 2 3
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Характеристика классов по форме собственности
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Таблица 5 дает представление о ресурсах, вовлеченных
в реализацию проектов и требуемых для их дальнейшего
осуществления. Предприятия, ведущие инновационные про�
екты первого типа, характеризующиеся активной стадией
НИОКР, большую часть ресурсов вовлекают в маркетинго�
вые исследования и управление проектом (67% предприя�
тий). Поскольку проекты еще далеки от завершенности,
сырье, технологии, производство, дистрибьюция в них во�
влечены слабо (30–40%). 89% представленных в данном
классе проектов требуют для своего завершения дополни�
тельного финансирования. Оно необходимо и для проведе�
ния дальнейших маркетинговых исследований, создания
дистрибьюторских сетей и разработки технологии.

Таблица 5

Распределение проектов по классам с позиции вовлеченных
в их реализацию и требуемых для дальнейшего

осуществления ресурсов

Существенно иная картина для проектов класса 2, ха�
рактеризующихся практической завершенностью стадии
НИОКР и высокой степенью подготовленности производ�

срусеР
воткеорполсич,ссалK

1 2 3

аткеорпюицазилаервонечелвоВ

яиголонхеТ 4 53 02

ыснаниФ 4 81 51

еьрыС 3 52 91

овтсдовзиорП 3 52 91

ьтесяаксротюьбиртсиД 3 8 6

тнемжденеМ 6 12 21

гнитекраМ 6 62 81

оньлетинлоподьчелвовястеуберТ

яиголонхеТ 3 4 3

ыснаниФ 8 53 42

еьрыС 2 5 5

овтсдовзиорП 2 11 8

ьтесяаксротюьбиртсиД 5 02 21

тнемжденеМ 1 1 5

гнитекраМ 5 5 31
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ства. В них активно используются промышленные техноло�
гии (у 90% проектов), сырьевые ресурсы и производствен�
ные мощности задействованы у 64% проектов, широко ис�
пользуются маркетинг и менеджмент. Тем не менее проекты
нуждаются в дополнительном финансировании, в основном,
для организации дистрибьюторских сетей и дальнейшего
наращивания производства.

В реализацию проектов класса 3, как и проектов класса 2,
активно вовлечены все ресурсы, но требуются дополнитель�
ные финансовые средства на проведение дальнейших марке�
тинговых исследований и создание дистрибьюторских сетей.

Немаловажное значение для позиционирования инвес�
торов, инноваторов, исследователей и менеджеров, готовых
осуществлять производство инновационного продукта, име�
ют анонсируемые предложения о возможных вариантах
участия в проектах предполагаемых партнеров и формах
компенсации их затрат на реализацию проекта. Данные о
распределении этих сведений в выделенных классах проек�
тов приведены в табл. 6.

Почти в 90% всех типов проектов в качестве наиболее
приемлемой формы партнерского участия предлагаются
финансовые отношения и создание совместных предприя�
тий. Правда, следует оговориться, что в проектах класса 3,
реализуемых государственными предприятиями, более пред�
почтительной формой участия партнеров является коопе�
рация в исследовательской деятельности или соглашение о
маркетинговых исследованиях, а не организация совмест�
ных предприятий.

Что касается форм компенсации затрат партнеров, то
наиболее предпочтительной для объектов, реализуемых
предприятиями частной формы собственности, является
уступка доли в совместном предприятии. Для проектов, где
встречаются как частная, так и государственная собствен�
ность – уступка доли в совместных предприятиях и выпла�
та процентов по кредитному договору. В типах проектов,
где преобладает доля государственной собственности – вы�
плата процентов по кредитному договору и предоставление
привилегий по сбыту продукции.
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Типологический анализ инновационных проектов пока�
зывает, что логика группирования, объясняемая набором
«независимых» (факторных) переменных, достаточно хоро�
шо связана с целью группирования, формулируемой на
основе набора «зависимых» переменных (целевых показа�
телей классификации). Понятные любому участнику инно�
вационного рынка категории «риск», «экономическая эф�
фективность», «длительность инвестиционного цикла»,
«инвестиционные ресурсы» оказываются при классифика�
ции проектов связанными с такими понятиями, как «соб�
ственность», «организационная форма предприятия», «при�
влекаемые ресурсы и формы их использования», «виды
партнерства» при выполнении проектов и «способы компен�
сации затрат партнеров».

Так, высокорентабельные проекты, имеющие высокие
риски, требующие относительно небольших инвестицион�
ных затрат, находящиеся в начальной стадии инновацион�

Таблица 6

Распределение проектов по способам участия партнеров
и формам компенсации затрат

,яитсачутнаираВ
тартазиицаснепмокамроф

воткеорполсич,ссалK

1 2 3

ворентрапеитсачУ

иктобарзарияинаводелссиеишйеньлаД 4 11 01

еинаворизнециЛ 1 3 7

евтсдовзиорпоеинешалгоС 5 52 41

яинешонтоеывоснаниФ 8 13 22

яитяирпдерпеынтсемвоС 8 23 9

йеицамрофнинембО 2 31 8

егнитекрамоеинешалгоС 4 9 41

тартазиицаснепмокамроФ

иитяирпдерпмонтсемвосвялоД 8 13 7

уровогодумонтидеркопвотнецорпаталпыВ 4 42 61

аравотутыбсопиигеливирП 6 8 21

гулсуаталпО 3 4

ровогодйикстнегА 2 41 9

иицамрофнийоксечреммокеинелватсодерП 3 5
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ного цикла (поисковые исследования, НИОКР), реализуют�
ся предприятиями и организациями частной формы соб�
ственности (в основном ЗАО). Наиболее часто встречаю�
щиеся предложения о партнерском участии в таком типе
проектов – создание совместных предприятий или установ�
ление финансовых отношений. Компенсационной формой
участия партнеров в подобных разработках выступает до�
левое участие в совместном предприятии. Этот тип проек�
тов должен быть привлекателен для таких участников ин�
новационного рынка, как исследователи и инноваторы, а
также «бизнес�ангелов», осуществляющих венчурное финан�
сирование наукоемких разработок.

С другой стороны, инновационные проекты, требующие
значительных инвестиций, отличающиеся невысокой эко�
номической эффективностью, но характеризующиеся и от�
носительно невысокими рисками и находящиеся в стадии
НИОКР, реализуются, как правило, государственными пред�
приятиями или предприятиями с государственно�частным
партнерством. В отличие от класса высокорентабельных и
рискованных проектов, здесь почти не встречается предло�
жений к будущим партнерам, касающихся организации со�
вместных предприятий. Преобладают финансовые отноше�
ния, соглашения о производстве и маркетинге. Наиболее
часто для компенсации затрат партнеров предлагаются вы�
плата процентов по кредитным соглашениям и предостав�
ление привилегий по сбыту продукции. Этот тип проектов
может быть интересен не только исследователям и иннова�
торам, но и инвесторам, минимизирующим риски своих вло�
жений, а также организаторам производства, заинтересо�
ванным в выпуске наукоемкой продукции.

Тип инновационных проектов, занимающий промежуточ�
ное положение по уровню риска, объемам финансирования
и показателям экономической эффективности (класс 2) от�
личается высокой степенью завершенности стадий НИОКР
и готовностью к производству. Этот тип проектов, скорее
всего, заинтересует промышленников и инвесторов, гото�
вых инвестировать средства в производственные активы и
наукоемкую продукцию.
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по образованию и науке,

Москва

Уровень развития науки и образования определяется
уровнем экономического развития страны. Понятие «кон�
курентоспособность государств» было введено в научный
оборот профессором Гарвардской школы бизнеса М. Порте�
ром2. Показателем уровня жизни в отдельной стране может
служить национальный доход на душу населения. Период с
1965 по 1969 гг. в России характеризовался самым боль�
шим среднегодовым приростом отечественного ВВП – 7%3.
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В последующие годы он постоянно снижался: в
1970–1974 гг. – 5,3%, в 1975–1979 гг. – 5,0%, в
1980–1984 гг. – 3,8%. В 1990–1994 гг. ВВП снизился на
8,8%. Только в 2000–2004 гг. прирост ВВП стал сопоста�
вимым по величине с докризисным периодом – 6,8%. Но по
темпам прироста ВВП наша страна еще не достигла уровня
сорокалетней давности. Конкурентоспособность России не�
высока: в ежегодно публикуемом Мировым экономическим
форумом рейтинге, составленном на основе 400 различных
показателей, в 2003 г. Россия занимала 70�е место среди
102 включенных в список государств4. Среди конкурентных
преимуществ России можно отметить наличие богатых при�
родных ресурсов, научный и образовательный потенциал
населения. Последние места в рейтинге наша страна зани�
мает по открытости экономики и эффективности админист�
ративного управления.

Международное разделение труда является реальным
внешнеэкономическим фактором. Приоритет США в облас�
ти компьютерных технологий играет важнейшую роль в их
лидирующем положении на мировом рынке. Высокая спо�
собность Японии и Южной Кореи усваивать импортные тех�
нологии позволила им в исторически короткие сроки вы�
рваться вперед. Многие страны проводят промышленную
политику, в рамках которой государство содействует внед�
рению высоких технологий, обеспечивает бизнесу необходи�
мую поддержку. Промышленная политика обычно особо на�
правлена на содействие экспорту товаров, услуг, технологий.

Областью государственной деятельности является эко�
номическая дипломатия. Открытость экономики не исклю�
чает в принципе прямого вмешательства государства, если
это диктуется безусловными национальными интересами.
Защита жизненно важных отраслей возможна с помощью
импортных пошлин или других инструментов, ограничения
доступа иностранного капитала в определенные слои эко�
номики. Важно, чтобы такое вмешательство было в интере�
сах всей страны, а не групп и кланов. Высокая доля промыш�
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ленного экспорта в совокупном экспорте характерна далеко
не для всех развивающихся стран мира. По оценкам МВФ,
лишь в шести развивающихся странах (КНР, Индия, Малай�
зия, Пакистан, Таиланд, Бразилия) в совокупном экспорте
более 50% составляет промышленная продукция.

��������	
�����	��	
����

История российского образования и науки знала разные
периоды. При Петре Великом были основаны первые обще�
национальные научные и образовательные учреждения, за�
воевавшие впоследствии мировую славу. В последующие
периоды к наиболее значимым национальным достижениям
в области образования и науки можно отнести ликвидацию
неграмотности среди населения бывшей Российской импе�
рии и запуск первого искусственного спутника Земли. С
этого времени русское слово «спутник» вошло во все языки
мира. Значительны заслуги российского образования и на�
уки в создании современного супероружия и в развитии
космических исследований. В остальных областях эконо�
мики успехи отечественных технологий менее заметны. Тем
не менее тезис о высоком научно�образовательном потен�
циале России стал привычным политическим оборотом и не
подвергается сомнению. Настолько привычным, что отсут�
ствие ярких успехов российской экономики не препятству�
ет его устойчивому использованию. Однако уважение к на�
циональным успехам в области образования и науки не
должно препятствовать обсуждению реформирования рос�
сийского образования и российской науки5. Существующие
сегодня проблемы в области образования и науки не воз�
никли внезапно, из ничего.

Обращает на себя внимание тот факт, что вскоре после
триумфального полета Юрия Гагарина руководство страны
сочло положение науки в стране неудовлетворительным. В
постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР от 24.09.1968 г.
№ 760 «О мероприятиях по повышению эффективности ра�
боты научных организаций и ускорению использования в
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народном хозяйстве достижений науки и техники» выража�
ется беспокойство состоянием науки и сформировано «глав�
ное содержание плана по решению основных научно�техни�
ческих проблем».
:������
��
�������
��
�
��
�����������
����
�������M<�<+::�

:
������:::N�
��")�"&�!,OL������.O!�$?��
�������� 33�����2

�
���� �����
2������
��������
�� ���
��� �� �����	� ������	� ���2

�����	%� ���
� 
������
�� ��
� �������� �
�������� ������� ��
���

������
�
�����3����
�������������������
��
����������
���2

'���� ���� �������� ��0�����	� �����
2��	�������	� �� �
������
2

 �
�
�������	���
�����

P������
�������
���
������
��������	�������	���������	����


���
�������� ������	� �
��������	� ������
������� �� ���������� �2

��������	� ������	� ���
�� �������
� ������'���� �� ���������� ��


�����
2���
���
������  ����������������� �� 
����
2�
�������
�����

������
�������'1�	�����������������
2����������������������2

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


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

���
�
������������
3���
���
2����
����������
�
��
��������
���

 33������
���� �� �������
������
2������
��������
�����
����/�
�2

	
���
� ���������� ������
���������'� ��������
���� �� ���	� ��

������������
������0��	���
��������
��
�
�	
���������
�����

�
����������������������
��������
�����������
2��	������
�


��
�������

�� +
����
������� M<� <+::�� :
������ :::N� 
�� !L�"L�!,L5� ��

��L!&�$?�����	��
����
����'������
2��	������
�
���
��������

���
��
�� 	
������%� ���
� 
������
�� ��
� 
���������� �����
�

���
������������������
��
�������
���������
��������
�����2

���� ��
� ���������� ���������
�� ������ ��
������	� ������
��2

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

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

������������
���2

����
��� ��
��'�� �� ��
��� �����
���� �� 
��
����� �
��	� ���
�

��	���������	�
�
������
��������
����������'�����?������
����


�����
�� ��
� =�������� ����� :::N� ��� 
�������� �
����
��
�


�������� ��� ��
�������� ��������������� �� ���
�������� �����
2

��	������
�� �
�������� 
�����'1��� ��'������ �������  �
�
��2

����
�
����
������
�
����������������

/���
�����
�������
� 
���
���� ����� �� �� �������� 
���
������

+
����
������� M<� <+::�� :
������ :::N� 
�� .5�!"�!,L)� ��

��!5""�$?��
���������
����������������
��
�
�����������
��
2

�
��������
������
��
������
�
����	���������	�
�
������
����2

��	� ���
��
�
� 	
������%� 
������
�� ��
� ��1�����'1��� �������

�
�������� �����3������� �� �����
��
�
���� ���
��	�� ���������2

�
�������
�
��1�	����
����
��������0������������	��
��
�
�����

�����	��������	�����������	�����
3����
�����
2��	�������	�����2

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

3*



ЭКО68

�� ��	�
�
����� ��
� �
���������� ��	������ �� 
�
���
������ ��2

����
�
����0���'�����������3����
����
������
�����������
��

+
����
������� M<� <+::�� :
������ :::N� 
�� !5�"5�!,LO� ��

��5.-�$?�����	��
��
����
�����������'�����������
��
�
�����

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

	
������%� �
������
� �
��
�� 
� ��
�	
���
���� ������ ��� �
�
�

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

����������� �	� ���
��
������� 
�
������� �
���0����� ������



���
�����������������
��������
�1�������
���������
���N��
2

�
����
� ������� 
���1��
� ��������� ��� ��
�	
���
���� 3
����
2

�����������������
����������������
��
���
���
��
�����'���2

����� �� �
�������
���  �
�
������
��� �������'�� ?������
��


���������������
�
��������������	�
���������������
�������2

�������
�� ��������
����� �� �� �
�������
�� *� ��
�
��
���� ������2

����
� �� 
����������
� ������� ������ �����
2��	������
�
�� �
��2

����
�
� �� ��������
�
� ��
�������� +��������
��� ����
�������

����������������������
����
��
������
�!-#������
�
������2

�������
��������
�
�
���0�������������	������	�����
������	

�
�����	� �
���0����� ������ �� ��	������ +����������
��� $�0�2

������������
�������	���������	��
��������	������
�1���������2

������ �����
�� �
�	�������%�� I���� �
��������	� ������'� ���
2

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

�
���������
��0����'�
�1�������
�����������������������	�0��2

���
�� �����������
��� ���������� ���������'� ����������	� ����2

��	���������
��

/���
�����
���������� ��������� ��
���0�������� �� �� ���
����2


���	� 
������	�� +
����
������� M<� <+::�� :
������ :::N� 
�

"&�",�!,LO� ��� �� !"..� $?�� ���
����
�� �������� ���
�������	

������������	�������
������������	�
�
���%�
�����������
��
��2

������
�
��������	���������
������
����
���'���
���0�����3��2

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

����2

����'1�	� ��
��
������ ��
� ��1�������
�
� ���������� �������

�������� �
��
�
���� ����
�� ���� ��
�������
����� ��
� ��� 
�����2


����� ��� �
�0�
�� ��
���� ���
��� �
� ��������'� �� ������

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

����
������
������������3
�����
���������������
��
��
��2

������������������

�� +
����
������� :
������ :::N� 
�� !-�!"�!,LL� ��� �� !.!"

$?� �����
��� ������	� 
����������=�������� �����:::N�� �����2

����������
'��	���������������������(
�����������
�
��
����2

���:::N��
����
��
���
���
����'�����
�������
���3������2

�
������ �� 	
�����
�����%� ���
� 
������
�� ��
� ��
0�������

��������� 3�������
������ ������	� 
���������� �� ����0�����

=�������������:::N�����������������
'��	������������������2

���(
�����������
�
��
�������:::N��
����
��
���
���
����'

��� 
������������ ����������
���� 3�������������	� ������
�����

��� �������� ��0�����	� ��
����� �����������	�� ��	�������	� �



69НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


�1��������	����������
���������
�0�
�
��
�������������
��2

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

�����
�
��

8������
������
��������'1�����������3�������
�������
���2

���������������������������������
���1��������
���������
���2

0���'�������	�
�������������
�
��������'���
���������������

������1���������
��������������
�������������
�
���+
 �
��

���
� ������
� �������� 
�������� ��1�����'1�'� ��������� 3����2

���
������ �
���0����� ������	� 
���������� �� �
�����������
�


�'�0���������������������
���3�������
����'��
�������	���
2

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


��
���� �� ���0�� �
����� ��
�	
������ ���
���� ���� �������

���
���������� �����
�� 0����� ���
�
������ �����������
�����

���
�
�
����������������
�
��
�
���
��������������������
���2

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

��������������
�����
�
��
��������������	��
��1�������������2

�
�
������
�
��
�������
����������
���3
����
���������������
2

�
����������
��	�������	�������������

���
��
����
���
�	
������������
����
��
����� �������
���2

�����
����� ���������� �� ��
����������� 3
���� ���
������� ��2

����	� ������
������ �� �����
�
��� �
�
��'1��� �
������� �	

 33������
����� ���
�
� �������
����� �
������ ��������	� ��
�2

�����	��
�������
�����0������	��������������	�����������	�����2

�
��� �� ���0�� �����
2��	�������	� �

�������
��� ��������	� 
��2

������ �������'� �
�
1�� �� ����������
�� 
��
����� ��������
�

3�������������	� ������
������� �� ���0�� 
���������� ���������

�
�������	�����������3
����
��������
������������
��������
2

������ �� �����
�
�� �
� ��0������� ������������� �����������	�

��	�������	� �� 
�1��������	� ��������0
���������� �����
2��	��2

���������
�������
�1��
�����������
�
��������������
�������2

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

�����	��
��	�	�������	������

Приведенные выдержки из официальных документов
имеют целью показать схожесть нынешних оценок состоя�
ния и планов реформ системы образования и науки с теми,
которые предлагались несколько десятилетий назад. Пожа�
луй, единственное расхождение позиции Минобрнауки Рос�
сии можно найти в тезисе, выдвинутом в Постановлении
Совмина СССР от 15.10.1988 г. № 1210: «с целью ликвида�
ции монопольного положения отдельных научных органи�
заций и развития творческой инициативы ученых предус�
матривать в необходимых случаях проведение параллельных
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исследований и разработок». Нынешние установки, напро�
тив, направлены на ликвидацию дублирования научных
направлений.

Подготовленные в последние несколько лет документы6,
разъясняющие планы профильных министерств и ведомств
в части реформ образования и науки, содержат оценки, ко�
торые по смыслу и по словесным конструкциям близки при�
веденным выше цитатам. Изменилось время, изменилась
социально�политическая ситуация, а нынешнее руководство
страны примерно в прежних выражениях пеняет науке и
образованию на невнимание к нуждам и интересам госу�
дарства. В качестве реформационных мер, как и тридцать
лет назад, предлагается объединять научные и образователь�
ные организации, консолидировать направления и програм�
мы работ в области образования и науки, улучшать госу�
дарственную управляемость научными и образовательными
процессами в стране.

Следует особо отметить, что зачастую политика россий�
ских министерств и ведомств является объектом критики
на страницах разных газет и журналов при том, что она
недостаточно отражена в отраслевых средствах массовой
информации. Многие федеральные органы власти являют�
ся учредителями специальных журналов. Но эти журналы
лишь в незначительной степени освещают на своих страни�
цах практику и перспективы работы своих учредителей.
Отчасти поэтому позиция руководства Минобрнауки Рос�
сии не всегда известна и поддерживается общественностью
страны. Было бы естественно, чтобы в федеральных целе�
вых программах предусматривались расходы на подготовку
материалов, разъясняющие содержательную сторону дей�
ствий министерств и ведомств.

Общие воззрения на управление и функционирование
государственных учреждений в области образования и на�
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уки мало изменились за последние 15 лет7. Разве что не�
сколько возросла относительная доля внебюджетных по�
ступлений. В высшей школе образовался частный сектор, в
котором количество вузов в сравнении с 1995 г. выросло
почти вдвое. Но по приему студентов и по количеству вы�
пускников доля частного сектора не превышает 14% от об�
щего объема8. Доля инновационной продукции, ежегодно
отгружаемой российскими предприятиями, в последние не�
сколько лет составляла примерно 10%9.

Организаторы бюджетного финансирования стараются со�
средоточить под своим управлением и контролем максималь�
но большой объем средств. Для более простого управления
большими финансовыми потоками органы государственной
власти стремятся укрупнить финансируемые объекты и уни�
фицировать их функции (см. приказ Минобрнауки России от
08.04.2005 г. № 108 «Об организации в Минобрнауки России
и подведомственных федеральных агентствах работы с феде�
ральными целевыми программами» или от 27.04.2005 г. № 128
«О проектах, выполняемых в 2005 году в рамках Федеральной
программы развития образования за счет средств, выделяе�
мых по статье “НИОКР”»)10.
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Для настоящего времени характерно отсутствие соци�
ально�политических, технических или экономических целей,
установленных уполномоченными органами государствен�
ной власти либо российским научно�образовательным со�
обществом и обусловленных реальными потребностями
жизни. В свое время национальной идеей было создание
атомной бомбы, а потом – освоение космоса. Даже в усло�
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виях дефицита бюджетных средств и ограниченных техноло�
гических возможностей наличие национальной идеи позволя�
ло консолидировать усилия общества на ответственных на�
правлениях исследований и подготовки кадров.

Государственное регулирование допустимо тогда, когда
наличествуют нужды страны, в решении которых заинтере�
совано общество. Обращает на себя внимание тот факт, что
среди приоритетных направлений развития науки и техно�
логий с недавних пор отсутствует направление, связанное
с гуманитарными науками. В то же время каждый год по
направлению «гуманитарные и социально�экономические
науки» государственные и муниципальные вузы готовят бо�
лее 40% от общего числа выпускников, а негосударствен�
ные – более 90%. Такой дисбаланс между теоретическими
установками и практической реализацией государственной
политики трудно объяснить. Конечно, подготовка по гума�
нитарным направлениям образования требует меньших бюд�
жетных затрат на каждого студента, чем по техническим.
Но выпускники по этим специальностям, как правило, не
находят работы по специальности. Значит, система образо�
вания работает неэффективно.

Государственная политика должна соразмерять затраты
общественных ресурсов, включая бюджет, с потребностя�
ми страны и общества. Если государство на бюджетной ос�
нове готовит классных специалистов, которые, не найдя
применения своим способностям, уезжают на работу в дру�
гие страны, это нельзя назвать эффективной политикой.
Только очень богатые страны могут позволить себе подго�
товку интеллектуальной элиты для иных государств за счет
своих национальных ресурсов.

Важно сознавать, что образование и наука не являются
и не должны быть доходными отраслями экономики. Это
расходные, затратные виды деятельности. Но без их под�
держки и развития прогресс человеческого сообщества не�
возможен. Что касается расходов на помощь образованию
и науке, то они должны осуществляться из разных источ�
ников. Задача государства – осуществлять бюджетное фи�
нансирование тех направлений интеллектуальной деятель�
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ности, где, с одной стороны, трудно ожидать вложений со
стороны внебюджетных источников, а с другой – в разви�
тии которых заинтересованы государство и общество. Госу�
дарственные вложения в образование и науку вовсе не обя�
заны приносить сиюминутную прибыль.

���	�������

При реализации государственной политики в области
научных исследований и образования трудно рассчитывать
на равноправное сотрудничество или международный пари�
тет со странами, где соответствующие расходы на два по�
рядка больше, чем в России. При таком соотношении за�
трат следует иначе подходить к определению места страны
на мировом рынке услуг в области образования и науки.
Необходимо учитывать реалии современного бытия. В об�
ласти информационных, компьютерных технологий, а так�
же в целом ряде иных отраслей экономики доминируют за�
рубежные разработки. Свидетельством тому может быть
внутренний российский рынок, заполненный иностранны�
ми товарами и сельхозпродукцией.

Перед российской системой образования и науки долж�
на быть поставлена задача прогностического отслеживания
заграничных перспективных технологических достижений,
а также подготовки кадров для обслуживания и технологи�
ческого сопровождения зарубежных разработок. Нужно
понять инженерно�техническую логику лидеров мирового
промышленного производства и освоить их приемы, чтобы
опередить их в конкурентной борьбе. Исходным носителем
технологий выступает рабочая сила, ее высший высококва�
лифицированный слой. Носителями высоких технологий
выступают наукоемкая продукция и (или) техническая до�
кументация на указанную продукцию. Зачастую продавец
технологий организует обучение рабочей силы покупателя.

Финансирование, исполняемое через главных распоряди�
телей федерального бюджета, как правило, производится че�
рез крупных получателей, потому не может гибко реагиро�
вать на потребности научно�образовательного сообщества и
на запросы инфраструктуры государственных учреждений. Го�
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сударственная политика в области образования и науки, осу�
ществляемая с административных позиций, неэффективна. К
принятию решений по этим вопросам должны быть привлече�
ны представители научно�образовательной общественности.

Государственная политика по отношению к выпускникам
вузов, подготовленных в Российской Федерации на бюджет�
ной основе, должна предусматривать подготовку соответству�
ющих договоров с выпускниками вузов, содержащих обяза�
тельства выпускников по отношению к срокам, объемам и
способам компенсации бюджетных средств, затраченных на
их подготовку. Государственная политика, касающаяся имми�
грации в другие страны ученых и специалистов, подготовлен�
ных в Российской Федерации на бюджетной основе, должна
включать подготовку соответствующих договоров с указанны�
ми странами, содержащих обязательства сторон по отноше�
нию к квотам на миграцию российских граждан, а также к
срокам, объемам и способам компенсации бюджетных средств,
затраченных на их подготовку. Иммиграционные выгоды от
притока квалифицированной рабочей силы составляют мно�
гие миллиарды долларов. Безвозвратная миграция специалис�
тов означает для стран их происхождения реальную утрату
части национального богатства. По данным ЮНЕСКО, ущерб
России в этом секторе только в первые годы реформ составил
около 30 млрд дол.11

* * *
Наличие природных ресурсов и высокого научно�техни�

ческого потенциала до сих пор не оказало позитивного вли�
яния на экономику страны. Россия вывозит мало промыш�
ленных и потребительских товаров, машин и оборудования,
что объясняется низкой конкурентоспособностью россий�
ских промышленных товаров на мировом рынке. В импорте
России большое место занимают потребительские товары и
продовольствие. Доля промышленного оборудования низка.
Россия нуждается в том, что иногда называют реиндустри�
ализацией, созданием современной экономики на основе
внедрения передовых технологий во все отрасли хозяйства.
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В. Н. УДУТ,
генеральный директор ОАО НПО «Гелиймаш»,

Москва

Гелий – уникальный продукт. Без него невозможно раз�
витие ряда ключевых отраслей современного хозяйства,
определяющих экономический, интеллектуальный и воен�
ный потенциал любой страны, – энергетики, авиаракетно�
космической, электронной, атомной промышленности, ме�
дицины, фундаментальных и прикладных наук. В некоторых
отраслях гелий как продукт незаменим. В целом он может
рассматриваться в качестве стратегического товара, и в пер�
спективе его роль будет только возрастать.

Структура гелиевой промышленности включает:
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Как правило, гелиевый бизнес – сфера деятельности вер�
тикально�интегрированных криогенных компаний или кон�
сорциумов взаимодополняющих друг друга фирм.

В современной России добычей, производством, распре�
делением гелия и изготовлением гелиевого оборудования
занимаются ОАО «Газпром», ООО «Криор», ОАО НПО
«Гелиймаш» и ряд других организаций.

Как и прежде, монополия на мировом рынке гелия при�
надлежит США (70% мировых мощностей, выпуска и по�
требления гелия). В основе этой монополии лежит конт�
роль над производством, хранением и поставками гелия,
который, помимо самих США, поступает на два основных
региональных рынка – в страны Западной Европы и Азиат�
ско�Тихоокеанского региона (АТР). Эти страны более чем
наполовину зависят от поставок гелия из США.

Крупнейшими запасами гелия в мире обладают Россия,
США, Алжир, Катар, Канада (табл. 1).

Таблица 1

Выявленные запасы гелия в мире, млрд м3

анартС 5991 0002 1002 3002
,еинажредоС

%
ялоД

%,еримв

яиссоР 0,6 6,8 0,9 1,9 06,0–50,0 33

АШС 0,31 1,11 9,8 9,8 9,1–1,0 23

рижлА 1,2 0,2 0,3 0,3 91,0–71,0 11

ратаK 1,1 7,1 0,2 0,2 2,0–1,0 7

аданаK 1,2 0,2 0,2 0,2 91,0–50,0 7

йатиK 1,1 1,1 1,1 1,1 02,0–21,0 4

ыдналредиН 7,0 6,0 6,0 6,0 21,0–20,0 2

ашьлоП 8,0 3,0 3,0 3,0 60,0 1

еигурД 8,0 8,0 8,0 8,0 – 3

огесВ 7,72 2,82 7,72 8,72 – 001
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В США сосредоточено до 9 млрд м3 гелия (из них 1/3 –
в плохих месторождениях), причем разработка месторож�
дений гелия в США на ближайшую перспективу не плани�
руется. Будет сокращен до минимума и национальный стра�
тегический резерв гелия – путем его распродажи на рынке.

Следствием явится обострение общего дефицита гелия
на мировом рынке (дефицит ощущается уже сегодня), кото�
рый США за счет своих ресурсов покрыть не смогут. Имен�
но по этой причине новые проекты развития реализуются в
настоящее время в других странах мира, богатых природным
газом (Алжир, Катар), а основными разработчиками и инвес�
торами этих проектов развития выступают криогенные фир�
мы, которые проявляют большой интерес и к России.

Спрос на гелий в мире растет в 1,5–2 раза быстрее ВВП.
Ожидается, что и в перспективе темпы этого роста оста�
нутся высокими в связи с бурным развитием ряда потреб�
ляющих отраслей. В их числе – электроника (производство
полупроводников, микросхем, плоских панельных дисплеев
и других изделий), медицина (магнито�резонансная диагно�
стика и другие области) и некоторые другие отрасли, где
темпы роста потребления гелия достигают 15–20% в год.

Полюсами роста на мировом рынке гелия можно назвать,
прежде всего, страны АТР – Японию, Индию, Китай, Юж�
ную Корею, Тайвань, Малайзию, Индонезию, Сингапур
(табл. 2).

Согласно прогнозам, спрос на гелий в период до 2030 г.
будет расти в среднем примерно на 4–6% в год, и к 2030 г.
его суммарное потребление достигнет порядка 300 млн м3.
Особенно быстрым ожидается рост потребления гелия в
странах АТР.

При такой динамике мирового спроса внутреннее потреб�
ление гелия в США будет обеспечено постоянно снижаю�
щимися объемами собственного производства гелия и по�
ставками из стратегического резерва лишь до 2013 г.
включительно. По прогнозам, экспорт гелия из США пре�
кратится к 2011 г. Начиная с 2014 г. США для обеспечения
внутреннего потребления вынуждены будут импортиро�
вать гелий.
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Таблица 2

Структура потребления гелия в мире в 2003 г.

Таким образом, американской монополии на мировом
рынке гелия подходит конец. Число участников этого рын�
ка в ближайшие годы будет быстро расти за счет Катара,
Алжира, России и других газодобывающих и газоперераба�
тывающих стран. Более того, с учетом ограниченности ми�
ровых ресурсов гелия именно эти богатые газом страны ста�
нут основными игроками на рынке.

В таблице 3 представлен прогнозный баланс производ�
ства и потребления гелия в мире в 2008–2030 гг.

 Анализ данных о производстве и потреблении гелия по�
зволяет сделать следующие выводы.

� Производство гелия в мире будет неуклонно снижаться
и к 2030 г. может составить 131 млн м3 в год (без учета гелия
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока).

анартС мнлМ 3 %

акиремАяанревеС

АШС 0,08 2,95

аданаK 0,3 2,2

огесВ 0,38 4,16

апорвЕ 1,03 2,22

РТА

яинопЯ 5,11 5,8

яероKяанжЮ 1,2 6,1

йатиK 1,2 6,1

яидналеЗяавоНияилартсвА 1,1 8,0

ьнавйаТ 0,1 7,0

рупагниС 0,1 7,0

яиднИ 0,1 7,0

яизйалаМ 3,0 2,0

дналиаТ 2,0 2,0

огесВ 3,02 0,51

яиссоР 9,0 7,0

акитналтАяанжЮ 0,1 7,0

оготИ 2,631 0,001
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� Потребление гелия будет расти в среднем на 6% в
год и к 2030 г. может составить 300 млн м3 в год.

� Мировой рынок гелия с 2008 г. будет носить дефи�
цитный характер, дефицит к 2030 г. составит около
170 млн м3 гелия в год.

� Прогнозируемый дефицит фактически является ры�
ночной нишей для реализации гелия Восточной Сибири и
Дальнего Востока.

� Внутреннее потребление гелия в России составляет
в настоящее время около 1 млн м3 в год, постепенно увели�
чиваясь к 2030 г. и достигая значения 7 млн м3 в год.

� Производство гелия в России на Оренбургском газо�
перерабатывающем заводе будет неуклонно снижаться и к
2030 г. составит около 3 млн м3 в год.

Таблица 3

Прогнозный баланс мирового производства и потребления гелия
(без учета месторождений Восточной Сибири и Якутии)

8002 0102 5102 0202 5202 0302

мнлм,овтсдовзиорП 3

АШС

ачыбод 77 37 46 75 05 44

ащилинархзи 33 92 43 43 43 43

рижлА 32 82 33 33 33 33

ратаK 31 41 41 41 41 41

ашьлоП 2 2 0 0 0 0

)грубнерО(яиссоР 6 5 4 4 3 3

яилартсвА 3 . 3 3 3 3 3

овтсдовзиорпогесВ 751 451 251 541 731 131

мнлм,еинелбертоП 3

аданаKиАШС 29 69 601 411 321 431

апорвЕ 33 43 73 04 34 64

РТА 52 72 53 84 86 201

яиссоР 1 2 2 3 5 7

еигурД 3 4 5 7 9 11

еинелбертопогесВ 451 361 581 212 842 003

тицифеД 3– 9 33 76 111 961
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� Усилится значение поставок из Алжира, где будет по�
строен новый крупный завод гелия. Новым крупным экс�
портером гелия станет также Катар.

Такой прогноз открывает благоприятные возможности
для освоения богатых месторождения гелия Восточной Си�
бири и Дальнего Востока. И тогда наша страна, занимаю�
щая первое место в мире по запасам гелия, превратится в
производителя гелия мирового масштаба.

В этом регионе выделяется три группы месторождений
гелийсодержащих газов:
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Прогнозный накопительный потенциал добычи гелия к
2030 г. по всем группам может достичь при интенсивном
варианте газодобычи и развитии газохимии до 6,0 млрд м3

гелия (период 2007–2030 гг.). При этом на пике добычи
производство гелия составит до 360 млн м3 в год.

Растущий дефицит мирового рынка гелия оценивается
примерно в 170 млн м3 в год к 2030 г. Поэтому значитель�
ные объемы производимого гелия должны резервироваться
в подземных хранилищах, которые планируется создавать
на базе отработанных месторождений гелийсодержащего
природного газа.

Жидкий гелий является главной формой мировой дист�
рибьюции продукта. Для его перевозки используются толь�
ко автомобильные криогенные цистерны с полезным объе�
мом около 40 м3. Поэтому очень важно размещение будущих
гелиевых заводов региона в местах с развитой дорожной
инфраструктурой. Со временем понадобятся производства
отечественных гелиевых криогенных цистерн для автомобиль�
ной и железнодорожной транспортировки жидкого гелия.

Будущая инфраструктура гелиевой промышленности Рос�
сии предполагает три мощных центра производства и хра�
нения гелия – Иркутский, Якутский и Красноярский газо�
химические комплексы, а также создание Дальневосточного
распределительного гелиевого центра, ориентированного на
экспорт гелия в АТР и США и Среднерусского гелиевого
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центра, ориентированного на внутренних потребителей в
центральной России и возможный экспорт в Европу.

Одновременная разработка месторождений гелийсодер�
жащего природного газа Восточной Сибири и Дальнего Во�
стока потребует государственного регулирования объемов
производства и хранения гелия.

В этой связи, с целью эффективного государственного
регулирования добычи и хранения гелия, необходимо:
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Комплекс мер по созданию гелиевой промышленности в
Восточной Сибири позволит России обеспечить свои потреб�
ности в стратегическом технологическом ресурсе на мно�
гие десятилетия вперед и стать ключевым игроком на миро�
вом рынке гелия.
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Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это форма коллек�
тивного инвестирования. Его суть понятна из названия. «Пае�
вой» – означает, что фонд состоит из денег многих пайщиков.
Вносите деньги – получаете пай. «Инвестиционный» – озна�
чает, что ваши деньги работают на фондовом рынке. Чем
больше доход от вложений, тем дороже стоит пай.

Доверяя деньги фонду, клиент доверяет их управляющей
компании (УК). Именно она управляет фондом, инвестируя
деньги пайщиков, обеспечивает им доход.

Деятельность ПИФа начинается с его создания. Управ�
ляющая компания привлекает первых пайщиков, которые
вносят деньги на формирование фонда. Фонд может расти
как за счет дохода от вложений, так и за счет притока
средств новых инвесторов.
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Каждый день работы ПИФа компания проводит опера�
ции с активами фонда. Управляющие и финансовые анали�
тики, изучая рынки, находят наилучшие моменты для куп�
ли и продажи различных ценных бумаг.

Результат раз в день все пайщики видят в изменении
стоимости пая. В зависимости от того, как идут дела у фон�
да, каждый определяет судьбу своих денег: продать пай,
оставить его или купить еще. Нужно учесть, что вложения
в ПИФы – долгосрочные. Так что снижение стоимости пая
сегодня�завтра, через месяц или полгода может быть пере�
крыто гораздо большим ростом.

Учет количества инвестиционных паев каждого вклад�
чика ведется в реестре владельцев инвестиционных паев
фонда. Ведение и хранение реестра производится специа�
лизированным депозитарием. Имущество, составляющее
фонд, является общей долевой собственностью пайщиков.
Этим имуществом в зависимости от типа фонда могут быть
ценные бумаги, денежные средства, недвижимость. В на�
стоящее время большинство ПИФов в России управляют
ценными бумагами.

����������	������

Основные плюсы паевых фондов:

� ����������

Например, в 2004 г. доходность паевых фондов исчисля�
лась десятками процентов годовых. Она обогнала инфля�
цию и оказалась намного выше ставок по банковским вкла�
дам. Сейчас, несмотря на нестабильную ситуацию на
фондовом рынке, положительная тенденция сохраняется.

� ��������		����������	�����	�������	�
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Он не требует специальных экономических знаний,
оформления сложных документов и т. д.
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Несколько тысяч рублей – это та сумма, с которой мож�
но стать пайщиком некоторых открытых или интервальных
фондов.

� ���!�����������	 ���
����

Управляющие компании, как правило, привлекают луч�
ших специалистов фондового рынка’для инвестирования
денежных средств пайщиков с целью получения максималь�
ного дохода.

� ����������

Имущество ПИФа хранится не на счетах управляющей
компании, а на отдельных счетах самого фонда, чтобы из�
бежать манипулирования деньгами вкладчиков. Таким
образом, деньги УК и ПИФа всегда разделены. Закон о
ПИФах в России – один из лучших в мире, в нем учтен
опыт стран Европы и Америки.

� ����������

Стоимость пая определяется ежедневно и является от�
крытой информацией. Обычно ее можно получить по теле�
фону, в офисах управляющих компаний и на сайтах управ�
ляющей компании, в СМИ.

� 
�������	��������������

Налог взимается только при погашении пая. Когда паи
лежат на счете и их стоимость растет, пайщик ПИФа нало�
га не платит.

� ��������	��� �����
�

В каждодневной работе ПИФа принимают участие три
организации – управляющая компания, специализирован�
ный депозитарий, ведущий учет имущества и осуществляю�
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щий контроль за исполнением управляющей компанией пра�
вил доверительного управления, и специализированный ре�
гистратор, который учитывает права собственности на паи
ПИФов. Все они имеют лицензии на соответствующий вид
деятельности. Кроме того, периодически отчетность о дея�
тельности управляющей компании и каждого отдельного
ПИФа направляется в федеральную службу для контроля.
Раз в год достоверность бухгалтерской документации и от�
четности как самой управляющей компании, так и каждого
ПИФа проверяется аудитором – специализированной и со�
ответствующим образом лицензированной компанией.

� ����	�������

Вознаграждение управляющей компании учтено в сто�
имости пая и составляет несколько процентов от средней
стоимости всех активов данного ПИФа за год.
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В открытых фондах приобрести и продать пай управляю�
щей компании можно в любой рабочий день по рыночной
цене (стоимость пая), в интервальных можно ежедневно
проводить операции с паями на вторичном рынке.

��������������

Инвестиции в ПИФ начинаются с приобретения пая в
офисе управляющей компании или в любом пункте приема
заявок агентов управляющей компании. Для этого нужно
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заполнить анкету и написать заявление на открытие лице�
вого счета в реестре конкретного ПИФа.

Затем подать заявку на приобретение паев ПИФа (пода�
ется только один раз при первой покупке паев данного фон�
да. В дальнейшем инвестиционные паи будут выдаваться
автоматически при каждом поступлении денежных средств
клиента на счет данного ПИФа). Заявка – это основной
документ для приобретения, продажи и обмена инвестици�
онных паев. Заявка на погашение и заявка на обмен паев
подается каждый раз при совершении соответствующей
операции с паями. После оплаты пая каждому клиенту от�
крывают отдельный лицевой счет владельца паев, на кото�
ром будут учитываться его права на инвестиционные паи.
Документ, подтверждающий владение паем, – выписка с
этого счета.

������
������

Каждый пайщик обращает внимание на стоимость пая
его фонда (фондов) и на объем активов фонда. Ежедневно
после завершения торговых операций на биржах рассчиты�
вается рыночная стоимость ценных бумаг, из которых со�
стоят активы ПИФа. В итоге получается стоимость чистых
активов каждого фонда. Также по фондам подсчитывается
количество паев с учетом тех инвесторов, кто в течение
дня покупал, погашал или менял паи. Стоимость пая рас�
считывается просто – стоимость всех активов фонда делит�
ся на количество паев. Стоимость пая меняется, она может
как расти, так и уменьшаться. Это зависит от того, что про�
исходит с активами фонда. Их поведение зависит от ситуа�
ции на фондовом рынке, от мастерства и профессионализ�
ма управляющих. Доход пайщика определяется ростом
стоимости принадлежащих ему паев. Если, предположим,
вкладчик купил паи на сумму 35 тыс. руб., а через год их
стоимость выросла до 50 тыс. руб., то разница с учетом
скидок и надбавок при купле�продаже паев и составляет
доход. Получить его в денежной форме инвестор может,
продав свои паи.
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Чтобы отслеживать изменения стоимости чистых акти�
вов фондов и стоимости пая, все клиенты управляющей ком�
пании должны регулярно получать отчет управления
ПИФами. Отчет готовится аналитиками и управляющими.

������������

Обычно имеющийся пай вкладчик может обменять или
продать. Дополнительное преимущество пайщиков паевых
фондов «КИТ Финанс» в том, что пай этого фонда можно
бесплатно обменять на паи открытых фондов компании. Для
этого нужно подать соответствующую заявку через агента
или непосредственно в офис компании. Если вы хотите про�
дать (погасить) свой пай, необходимо подать заявку на
погашение паев. Заявка должна содержать требование о по�
гашении не менее трех инвестиционных паев. Сумма денеж�
ной компенсации, которая будет выплачена, определяется
на основе стоимости пая на день погашения, уменьшенной
на размер скидки, установленной правилами фонда. Размер
скидки зависит от срока инвестирования. Чем он больше,
тем скидка меньше. Выплата денег осуществляется в тече�
ние трех дней путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в заявке, или путем выплаты
наличными денежными средствами через кассу управляю�
щей компании.

Юридически сами ПИФы имеют статус имущественного
комплекса без образования юридического лица. Это не орга�
низация, а совокупность средств инвесторов. Поэтому ПИФы
не облагаются налогами на прибыль, имущество, НДС.

Вдобавок к этому, преимуществом инвестора ПИФов
является то, что объект налогообложения – доход как фи�
зических, так и юридических лиц – возникает лишь в мо�
мент погашения паев. Для физических лиц управляющая
компания является налоговым агентом. При погашении паев
она рассчитает величину дохода, исчислит и удержит в
пользу государства налог на доходы физических лиц в соот�
ветствии с Налоговым кодексом РФ. Размер налога – 13%
от чистой прибыли с учетом всех расходов. Пример: если
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вы за вычетом надбавки купили паи на сумму 35 тыс. руб.,
а через год при погашении с учетом скидки получили
50 тыс., ваша прибыль составила 15 тыс. руб., из которых
вычтут 1950 руб.

В управляющей компании можно получить справку о
доходах, расходах и уплаченных налогах.

���������	����	�
��

По итогам первого полугодия 2005 г. в России работает
304 паевых фонда. Среди паевых инвестиционных фондов
есть открытые, интервальные и закрытые.

Открытые фонды проводят операции по приобретению
или продаже паев каждый рабочий день. Оперировать пая�
ми так же просто, как покупать и продавать валюту. В чем�
то паи открытых фондов напоминают банковский вклад «до
востребования».

Интервальные фонды открываются на прием заявок на
операции с паями на срок не менее двух недель не реже одно�
го раза в год, (как правило, несколько раз в год). В остальное
время управляющая компания не продает и не гасит паи, а
работает с имеющимися средствами, но инвестор может про�
водить операции с паями на вторичном рынке.

Закрытые фонды предназначены для инвестиций в круп�
ные инвестиционные проекты или в недвижимость. Они со�
здаются на определенный, обычно довольно продолжитель�
ный, срок. Средства пайщиков привлекаются в ПИФ только
при его формировании, а погашаются лишь после оконча�
ния работы закрытого ПИФа.

Кроме того, ПИФы подразделяются на виды в зависимости
от того, куда именно инвестируются деньги пайщиков –
в акции, облигации и другие виды активов. Покажем это на
примере фондов, находящихся под управлением компании
«КИТ Финанс».
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Также УК «КИТ�Финанс» управляет активами несколь�
ких закрытых ПИФов.

������ �������������!"��������	��

Управляющая компания занимается управлением дове�
ренными ей средствами. Она может управлять активами
ПИФов, негосударственных пенсионных фондов, пенсион�
ными накоплениями или сбережениями отдельных инвес�
торов. Управляющая компания «КИТ» работает по всем этим
направлениям.

Каждая управляющая компания должна обладать лицен�
зией Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (те�
перь – Федеральная служба по финансовым рынкам) на дан�
ный вид деятельности.

Основная функция управляющей компании – размеще�
ние средств пайщиков в ценные бумаги с целью получения
дохода. От того, как профессионально работает компания,
зависят доход инвесторов и ее собственное вознагражде�
ние. Доход любой управляющей компании определяется
объемом вознаграждения, которое составляет небольшой
процент от средней стоимости всех активов ПИФа за год.
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Вознаграждение – это то, что в итоге компания получает
за работу по управлению деньгами инвесторов. Это вознаг�
раждение специально не взимается, а всегда учтено в стои�
мости пая. При этом управляющая компания не имеет ника�
ких прав на получение какой�либо части дохода от увеличения
стоимости имущества фонда в процессе управления им.

Надбавки и скидки при выдаче и погашении паев – это
плата за операционные услуги, связанные с приобретением
или погашением паев, оказываемые, как правило, не самой
управляющей компанией, а агентами по приему заявок на
операции с паями.

#������!"�!������	�!�	����� �����

Выбирая ПИФ, клиент в первую очередь выбирает уп�
равляющую компанию. С ней он будет работать и от нее
будет зависеть, какой доход инвестор получит. Механизм
работы паевых инвестиционных фондов сконструирован
надежно, и выбор управляющей компании отличается от
выбора банка. Хотя управляющая компания только управ�
ляет сбережениями, выбор управляющего остается очень
ответственным делом. При выборе компании необходимо
обратить внимание на следующее:
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ПИФ – это современная, проверенная опытом наиболее
развитых стран технология, нацеленная на прирост денежных
средств инвесторов под строжайшим государственным конт�
ролем. Один из главных факторов, обеспечивающих защиту
прав пайщиков, – то, что имущество ПИФа хранится не на
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счетах управляющей компании, а на отдельных счетах самого
фонда. Это сделано специально, чтобы избежать манипулиро�
вания деньгами пайщиков. Другими словами, счета управляю�
щей компании и счета ПИФа всегда разделены. Учет имущест�
ва, то есть ценных бумаг ПИФа, осуществляется отдельной
лицензированной ФКЦБ РФ организацией – специализиро�
ванным депозитарием. В случае УК «КИТ Финанс» это один
из лидеров в своей отрасли – ЗАО «Первый специализирован�
ный депозитарий» (www. frsdru).

Обязанностью специализированного депозитария явля�
ется контроль за исполнением управляющей компанией
правил доверительного управления. Например, если управ�
ляющая компания попытается приобрести какие�либо рис�
кованные активы, которые запрещено покупать правилами
фонда, или потратить деньги на собственные нужды, спец�
депозитарий заблокирует эту операцию и сообщит о нару�
шении в надзорный орган. При наличии серьезных наруше�
ний правил и прав вкладчиков федеральная служба лишит
управляющую компанию лицензии и либо ликвидирует этот
ПИФ с возвратом средств пайщикам, либо передаст его в
управление другой компании. Кроме того, тот же специали�
зированный депозитарий, а не сама управляющая компа�
ния, проводит ежедневную оценку стоимости имущества и
рассчитывает соответствующую ему текущую стоимость
пая. Управляющая компания лишь проверяет эти расчеты и
не может манипулировать стоимостью пая.

Следующий фактор защиты интересов пайщиков – учет
прав собственности на паи ПИФов, который ведет специа�
лизированный регистратор (закон не дозволяет вести этот
учет управляющим компаниям).

Регистратор ведет учет количества проданных и пога�
шенных паев, открывает счета пайщикам в фонде, фиксиру�
ет изменения в реквизитах пайщиков. В случае УК «КИТ
Финанс» специализированным регистратором является
также ЗАО «Первый специализированный депозитарий».

Таким образом, в каждодневной работе ПИФа принима�
ют участие не только управляющая компания, но и специа�
лизированный депозитарий, и специализированный регист�
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ратор. Все они имеют лицензию ФКЦБ на свой вид дея�
тельности. Но и это еще не весь контроль, которому под�
вергается деятельность управляющей компании. Периоди�
чески отчетная документация о деятельности управляющей
компании и каждого отдельного ПИФа направляется в ре�
гиональное отделение федеральной службы для контроля,
а раз в год достоверность бухгалтерской документации и
отчетности как самой управляющей компании, так и каждого
ПИФа проверяется специализированной и соответствующим
образом лицензированной компанией – аудитором. Федераль�
ная служба – главный контролер и регулятор индустрии
паевых инвестиционных фондов. Она выдает или приостанав�
ливает действие лицензий, контролирует состояние активов
всех фондов, аттестует специалистов, выпускает нормативные
документы, проверяет достоверность рекламы ПИФов.

И все же...

�����������	�������
��$

Инвестор должен четко представлять возможные риски,
которые возникают при инвестировании. Помочь определить�
ся в выборе оптимального соотношения между риском и до�
ходностью – дело специалистов управляющей компании.

� $%&	���
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Правовая система в Российской Федерации развита не�
достаточно. Законодательство, призванное обеспечить ох�
рану частной и интеллектуальной собственности, находит�
ся в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск
противоречивого или произвольного толкования и приме�
нения законов и правил, регулирующих инвестиции в цен�
ные бумаги. Существует также опасность коллизии мест�
ных, региональных и федеральных законодательных норм.
Сохраняется риск неполучения инвесторами реальной ком�
пенсации в судах Российской Федерации в связи с наруше�
нием законодательства или при имущественном споре.

� $%&	'��(	�
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При современном уровне развития банковской системы
России существует риск задержки платежей при переводе
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средств внутри страны. Управляющая компания прилагает
максимум усилий для минимизации подобных рисков, ис�
пользуя только самые надежные, по ее мнению, банки.

� $%&	'��	�������

При инвестировании средств в государственные, муни�
ципальные и корпоративные облигации существует риск
дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государ�
ства от обслуживания своих долговых обязательств случа�
ется крайне редко и связан с обстоятельствами непреодо�
лимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным
облигациям возможен не только в странах с нестабильной
экономикой, но также и в экономически развитых государ�
ствах. Управляющая компания прилагает все усилия для
уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги толь�
ко самых надежных, на ее взгляд, эмитентов.

� $%&	*����������	���

Россия относится к странам с развивающейся экономи�
кой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное раз�
витие экономических процессов, еще только формируются.
Россия также имеет большую внешнюю задолженность, на
обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.
Кроме того, к экономическим рискам относятся: резкая де�
вальвация национальной валюты, банковский кризис, валют�
ный кризис.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказы�
вать неблагоприятное воздействие на функционирование
рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвести�
ционных вложений может уменьшиться.

� $%&	'��(	�
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Налоговая система Российской Федерации находится в
процессе развития, поэтому сегодняшняя трактовка и тол�
кование существующих законов и порядков могут быть из�
менены в будущем. Более того, эти изменения могут иметь
обратную силу. Владельцы инвестиционных паев должны
учитывать риски, связанные с налогообложением, при при�
нятии инвестиционных решений.
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Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьше�
ния стоимости их инвестиционных вложений. Под влияни�
ем ряда факторов стоимость инвестиционных паев может
как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий
рост стоимости инвестиционных паев не означает, что та�
кой рост продолжится в будущем. Государство также не
гарантирует доходности инвестиций в фонд.

Риски – неотъемлемая принадлежность инвестиционно�
го процесса, их невозможно исключить полностью. И выби�
рая паевые фонды, а, по сути, инвестиционные стратегии
из тех, что предлагают управляющие компании, инвестор
выбирает приемлемое для себя соотношение между риска�
ми и уровнем доходности.

%
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В первом полугодии 2005 г. российские управляющие
компании привлекли всего 430 млн руб. – в 11 с лишним
раз меньше, чем в январе–июне 2004 г. Не помог даже рост
фондового рынка, который обычно привлекает внимание за�
житочных россиян к ПИФам.

По данным Национальной лиги управляющих, в первом
полугодии 2005 г. чистое привлечение в рыночные ПИФы
составило всего 427,7 млн руб., тогда как в январе–июне
прошлого года управляющие собрали 4,8 млрд руб., а всего
за 2004 г. – 7,4 млрд руб. При этом самым неудачным меся�
цем стал июнь, в течение которого пайщики забрали из фон�
дов более 400 млн руб.*

И все же, по мнению экспертов, будущее рынка коллек�
тивных инвестиций выглядит неплохо. Выход на рынок но�
вых управляющих компаний, по всей видимости, сократит�
ся. А вот стремление отдельных компаний к расширению
линейки своих паевых фондов с разными инвестиционными
стратегиями, скорее всего, сохранится (чем больше линей�
ка фондов управляющей компании, тем шире возможности
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инвесторов для принятия стратегических решений и прове�
дения корректировки посредством обмена паев).

Рост количества новых пайщиков аналитики прогнози�
руют в основном за счет развития региональных рынков.

По данным РА «НАУФОР», общий полугодовой прирост
стоимости чистых активов открытых ПИФов составил
7,96% (с учетом доходности).

В начале года отток средств из фондов превышал их при�
ток примерно на 40%. А по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года поступление инвестиций составило
лишь 50%.

В такой ситуации часть инвесторов вернулась к испы�
танному средству – банковским депозитам, которые по до�
ходности сравнялись с иными ПИФами, при том что в отли�
чие от действующих на непредсказуемом фондовом рынке
ПИФов банки гарантируют возврат вкладов.

В целом доходность ПИФов по итогам полугодия средняя.
По данным НЛУ, к 30 июня в минус сработали четыре ПИФа.
В число лидеров по доходности попали недавно появившиеся
индексные фонды. Фонд «Биржевая площадь – Индекс
ММВБ» под управлением УК Банка Москвы – на 3�м месте с
доходом в 19,25%. Фонд «КИТ – индекс ММВБ» – на 5�м
месте среди всех открытых ПИФов с результатом доходности
в 17,73%.

По данным РА «НАУФОР», прирост стоимости чистых
активов в облигационных фондах за первое полугодие со�
ставил 41,75% (свыше 5,3 млрд руб.). По данным Нацио�
нальной лиги управляющих (НЛУ), прошедшее полугодие
отмечено взрывом интереса к интервальным фондам облига�
ций: с марта 2005 г. созданы «Александр Суворов», «Про�
мсвязьоблигации», «Наследие – фонд облигаций» и другие.
По прогнозам, перспектива здесь – за «мусорными» обли�
гациями эмитентов второго и третьего эшелона.

Первая тройка фондов акций включает ПИФы «Добрыня
Никитич» (плюс 16,07%, УК «Тройка Диалог»), «Регион
Фонд Акций» (плюс 15,53%, УК «Регион Эссет Менедж�
мент») и «АВК – Фонд привилегированных акций» (плюс
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15,09%, «АВК Дворцовая площадь»). В общем зачете они
заняли, соответственно, 6�е, 7�е и 9�е места. Впереди всех
на этот раз оказались фонды смешанных инвестиций. Ус�
пешнее других «Финам Первый» (УК «Финам Менедж�
мент»): по итогам полугодия он набрал 26,34%. Далее сле�
дует фонд «Гранат» под управлением УК Росбанка: он
принес своим вкладчикам прибыль в 21,64%.

За первое полугодие 2005 г. стоимость чистых активов
всех фондов управляющих компаний выросла на 26% и со�
ставила чуть более 121 млрд руб. Данный рост обусловлен
как достаточно неплохой финансовой политикой самих уп�
равляющих компаний, так и увеличением количества самих
паевых фондов.

У трех управляющих компаний�лидеров рейтинга сосре�
доточено около 60% от общей стоимости чистых активов
всех управляющих компаний. На первом месте находится
УК «Менеджмент Центр», стоимость чистых активов всех
паевых фондов этой управляющей компании составляет бо�
лее 35 млрд руб. На 2�м и 3�м местах – компании «Менедж�
мент�Консалтинг» и «Уралсиб», показатели которых состав�
ляют 19 млрд руб. и 14 млрд руб., соответственно.

Стоимость чистых активов компании «КИТ Финанс» вы�
росла почти в 2 раза и составила более 7 млрд руб.
(4�е место по стоимости чистых активов). Замыкает пятер�
ку лидеров УК «Интерфин КАПИТАЛ» с показателем
6,23 млрд руб.

Первое место в рейтинге по росту стоимости чистых ак�
тивов за первое полугодие занимает компания «КИТ Фи�
нанс». Стоимость чистых активов паевых фондов этой УК
за 6 месяцев выросла более чем на 3 млрд руб. – в настоя�
щий момент под управлением «КИТ Финанс» находится
14 паевых фондов**.
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Е. В. РОЖЕНЦОВА,
А. С. ПОЛЫГАЛОВ,

Пермский филиал ГУ Высшая школа экономики

В экономической литературе резервным активом обозна�
чают валюту, которая используется в качестве официального
валютного резерва той или иной страной. Резервный актив
отличается от так называемых мировых денег, представляю�
щих собой средства расчёта в международных торговых опе�
рациях. Естественно, что тот актив, который принимается как
средство расчёта в международных торговых операциях, вы�
годно накапливать в резервах центральных банков. Поэтому
зачастую и функцию резервного актива, и функцию мировых
денег выполняет один и тот же актив (например, доллар США
в наши дни). Но может быть и исключительно резервным –
например, золото сегодня служит резервным активом, но не
является мировыми деньгами.
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Во�первых, устойчивость и стабильность мировой валют�
ной системы в случае «одновалютности» зависят от устой�
чивости и стабильности страны�эмитента мировых денег.
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При ослаблении в экономическом отношении пропадает до�
верие к ее валюте, которую начинают активно продавать;
эта валюта резко обесценивается, что приводит к кризису
мировой финансовой системы*.

Во�вторых, в рамках мировой валютной системы с одним
резервным активом страна�эмитент этого актива получает
возможность перераспределять мировые финансовые и ин�
вестиционные потоки максимально выгодным для себя об�
разом. Поскольку все остальные страны, кроме эмитента
мировой валюты, предъявляют спрос на эту валюту (так
как она им необходима для формирования валютных резер�
вов и осуществления международных операций), то стране�
эмитенту мировых денег необходимо удовлетворить этот
спрос. Теоретически сделать это можно двумя способами:
покупая товары или их финансовые инструменты (акции,
долговые обязательства) всех остальных стран.

��
�

США реализуют первый способ, о чем свидетельствует
долгосрочный дефицит торгового баланса США; при этом в
страны�поставщики товаров шли доллары, которые попада�
ли в золотовалютные резервы. Ситуация, исключительно
выгодная для Соединенных Штатов.

Когда в странах, поставляющих товары в Америку, сфор�
мировались долларовые резервы и наметился их переизбы�
ток, процесс обмена «доллары в резерв – товар» мог бы
прекратиться. Но в США, ставших экономическим лидером,
увеличилась (во многом – искусственным образом) доход�
ность финансовых рынков. И капиталы в виде долларов, по�
лученные другими странами за избыток проданных товаров,
опять пошли на этот рынок, так как, кроме как туда, а так�
же в золотовалютные резервы, и без того огромные, боль�
ше другим странам направлять доллары США просто неку�
да. Проще говоря, сложилась ситуация, когда страны
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поставляют в США товары и потом сами же поставляют в
ту же страну финансовые потоки для покупки этих това�
ров. Причём потоки направляются как в капитал компаний
страны�эмитента мировых денег, так и в государственные
облигации, то есть финансируется бюджетный дефицит этой
страны.

Сегодня правительства многих стран не совсем доволь�
ны таким перераспределением финансовых потоков. При�
чина проста: золотовалютные резервы теряют свою покупа�
тельную способность, а фондовый рынок США сильно
раздут и уже не столь высокодоходен. Кроме того, вложе�
ния становятся всё более рисковыми. В 2002 г. выяснилось,
что некоторые крупные американские компании искажают
свою финансовую отчётность, чтобы, демонстрируя рост
основных финансовых показателей, стимулировать рост ко�
тировок своих акций на фондовом рынке. На деле же фи�
нансовые показатели этих компаний были весьма скромны�
ми, а в некоторых случаях (в частности, у компании Enron)
наблюдалось даже их ухудшение.

Недовольство сложившимся перераспределением финан�
совых потоков и желание перенаправить эти потоки приве�
ли к попыткам создать альтернативные резервные валюты,
которые, разумеется, будут использоваться не во всём мире,
а вращаться внутри определённого региона. При успехе аль�
тернативных резервных валют доллар также превратится в
региональную валюту.

В рамках валютной системы с более чем одним резерв�
ным активом главным и основным недостатком (с которым
взаимосвязаны все остальные) является возросший, по срав�
нению с мировой валютной системой с одним резервным
активом, валютный риск экономических агентов.

������������
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Валютный риск в «одновалютной» системе возникает
только из�за колебаний курсов валют по отношению к един�
ственной мировой валюте, и ЦБ в «одновалютной» систе�
ме, проводя валютные интервенции, может управлять
валютным курсом и устранять валютный риск. В «многова�
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Страна 1 Страна 2

Товар

Мировой резервный актив А

Валюта 1

ЦБ страны 1
управляет курсом

«валюта 1/
резервный
актив А»

Рис. 1. Торговля между двумя странами в рамках
«одновалютной» системы

лютной» же системе управление валютным риском услож�
няется. Страна�неэмитент резервной валюты в «многовалют�
ной» системе может прибегнуть к одному из двух способов
ведения валютных отношений.

Первый способ – формировать резервы исключительно
из одного резервного актива (ее блока/региона) и управ�
лять курсом национальной валюты относительно одной ва�
люты – ее резервного актива.

Второй способ – формировать резервы из нескольких ре�
зервных активов и управлять курсом национальной валюты
относительно нескольких валют – ее резервных активов.

В «многовалютной» системе при выборе страной перво�
го способа при торговле между странами одного блока ва�
лютный риск может быть устранен ЦБ по аналогии с «одно�
валютной» системой. Но в «многовалютной» системе при
выборе страной первого способа при торговле между стра�
нами разных блоков к колебаниям их национальных валют
относительно резервных активов добавляются ещё и коле�
бания самих резервных активов относительно друг друга.
Причём, если колебаниями каждой национальной валюты
относительно резервного актива может управлять ЦБ стра�
ны�эмитента национальной валюты, путем совершения ва�
лютных интервенций, то на колебания двух резервных ак�
тивов относительно друг друга он повлиять уже не может
(см. рис. 1–2).
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Таким образом, при выборе первого способа в «многова�
лютной» системе при торговле со страной блока с иным
резервным активом появляется неуправляемый валютный
курс – неустранимый валютный риск.

И что же получается в случае, когда страна выбирает
второй способ ведения валютных отношений при «многова�
лютности»?

В данном случае проблема проявится в том, что если
страна, использующая оба резервных актива, вынуждена
поддерживать более�менее твёрдым курс своей валюты в
одном из них, то относительно второго актива курс нацио�
нальной валюты в любом случае будет плавающим. Если
бы страна попыталась фиксировать курс своей националь�
ной валюты относительно обоих резервных активов, ее дей�
ствия были бы обречены по причине постоянно меняющего�
ся курса резервных валют относительно друг друга
(постоянный арбитраж), что делает невозможной фиксацию
их обеих относительно национальной валюты рассматрива�
емой страны. Поясним.
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Страна 1 (из блока
с резервным активом А)

Страна 2 (из блока
с резервным активом В)

Валюта 1 Товар

Резервный актив А

Резервный актив B

ЦБ страны 1
управляет курсом

«валюта 1/
резервный актив А»

ЦБ страны 1
НЕ управляет курсом
«резервный актив А/
резервный актив В»

Рис. 2. Торговля между двумя странами разных блоков в рамках
«многовалютной» системы (первый способ)
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Пусть валюта Х какой�либо страны начинает корректи�
роваться относительно двух резервных активов A и B. И в
текущий момент времени за 1 единицу A дают a единиц X,
а за одну единицу B – b единиц X. Эта ситуация возможна
только тогда, когда на мировом рынке за a единиц A можно
получить b единиц B. Но как только на мировом рынке по�
меняется курс A к B, курс валюты X не может не изменить�
ся. Обычно её курс повышается по отношению к обесце�
нившемуся резервному активу, либо понижается по
отношению к укрепившемуся, или оба события происходят
одновременно. Эти рассуждения подкрепляются сегодняш�
ней ситуацией, связанной с переходом Банка России к так
называемому бивалютному ориентиру, – Банк России фор�
мирует резервы и управляет курсом рубля как к доллару,
так и к евро.

Бивалютный ориентир плох, прежде всего, для тех эко�
номических агентов, которые в процессе своей деятельнос�
ти имеют дело с плавающим резервным активом или же с
экономическими агентами, работающими с этим активом.
В этом случае валютный риск для них будет существенно
выше, чем валютный риск для экономических агентов, ра�
ботающих с более устойчивым резервным активом.

Когда мировая валютная система основана на сосуще�
ствовании двух (или более) резервных активов, ни одна
страна полностью не может самостоятельно регулировать
валютные курсы, с которыми сталкиваются ее экономичес�
кие агенты. Значит, управляемость валютной системой со
стороны государств и международных финансовых инсти�
тутов понижается. Причём в данной ситуации неважно, на�
сколько экономически развита страна и какое влияние она
оказывает на мировую экономику. Таким образом, валют�
ная система с несколькими резервными активами увеличи�
вает валютный риск для экономических агентов всех стран
и связанные с ним издержки экономических агентов. Та!
кая система перераспределяет доход экономических
агентов в пользу спекулянтов и институтов, не свя!
занных непосредственно с процессом производства в
экономике. Следовательно, те финансовые ресурсы, кото�
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рые могли быть вложены в производство, будут потрачены
на возмещение потерь от валютных рисков, а также на сни�
жение этих рисков, в частности, на их страхование.

��������	�

Прежде всего, в рамках «многовалютной» системы не�
возможно существование единых рынков в рамках мировой
экономической системы. Такие единые рынки могут эффек�
тивно работать только в условиях относительно низких ва�
лютных рисков. Когда валютные риски, а также вероятность
спекуляций и арбитража высоки, экономическим агентам
выгоднее действовать в рамках локальных рынков. Но в рам�
ках локальных рынков зачастую невозможно получить все
нужные экономическим агентам товары. А при торговле
между блоками очень высоки издержки практически всех эко�
номических агентов: и производителей, и посредников, – по
сравнению с ситуацией, когда эти агенты действуют в рам�
ках единых мировых рынков. Поэтому существование двух
и более резервных активов, делая невыгодным существова�
ние единых рынков и невозможным процесс глобализации,
препятствует и формированию системы мирового разделе�
ния труда, когда каждый регион мира специализируется на
производстве определённых товаров и услуг. Но именно
мировое разделение труда, помимо всего прочего, и обеспе�
чивало мировой экономике второй половины XX века повы�
шенную эффективность по сравнению с предшествовавши�
ми периодами, а также повышенный экономический рост.

В доказательство проведем аналогию с практикой сущест�
вования в мире ситуации многовалютности – так называе�
мого биметаллизма XIX века, когда были страны, чьим ре�
зервным активом служило золото, и страны, чьим резервным
активом являлось серебро. При этом между двумя блоками –
золотым и серебряным – торговли практически не было.
Торговля концентрировалась внутри каждого из блоков, а
также отчасти между странами каждого блока и странами,
в которых в качестве резервного актива принимались и зо�
лото, и серебро. Когда в конце XIX века возникла необхо�
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димость формирования единого мирового рынка, страны пе�
решли к классическому золотому стандарту, что снизило
трансакционные издержки международной торговли и су�
щественно ускорило экономическое развитие практически
всех стран.

Можно констатировать, что в целом мировая экономика
в рамках существования нескольких резервных активов ока�
зывается менее эффективной, при прочих равных, чем ми�
ровая экономика с одним резервным активом. При этом «од�
новалютная» система менее «справедлива» для большинства
стран, так как перераспределяет доходы в пользу страны�
эмитента мировой валюты, предоставляя ей существенные
преференции по сравнению со всеми остальными странами.

Но потенциальная возможность перехода мировой валют�
ной системы к ситуации «многовалютности» таит в себе едва
ли не больше неудобств для экономических агентов, чем
существующая сегодня ситуация «одновалютности».

���	����
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Взяв сильные стороны мировой валютной системы, ос�
нованной на одной мировой валюте, хорошо бы избавиться
от её слабых сторон – зависимости этой системы от состо�
яния экономики страны�эмитента и перераспределения в
пользу этой страны и её экономических агентов существен�
ной части финансовых потоков и товаров. Как этого дос�
тичь? Мировая валюта должна перестать быть националь�
ной валютой какой�либо страны. Впервые идея высказана
Дж. М. Кейнсом на Бреттон�Вудской конференции. Затем
проблемой занимался Триффин. Но установление валютной
системы, основанной на ненациональной мировой валюте,
в каждый конкретный момент времени объективно входило
в противоречие с интересами основных игроков мирового
рынка, вырабатывающих правила игры. Прежде всего, по�
тенциальных эмитентов резервных активов. И, скорее все�
го, так будет ещё долго.
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(Data mining в конкурентной разведке, и не только)

Ю. П. ВОРОНОВ,
кандидат экономических наук,

вице!президент Новосибирской торгово!промышленной палаты,
генеральный директор консультационной фирмы «Корпус»,

Новосибирск

Мне очень нравится время от времени слушать казах�
ское радио, когда из малопонятного потока красиво перели�
вающейся тюркской речи удается выделить знакомые сло�
ва – «трактор», «президент Буш» или «аралас товарлары».
Последнее означает всего лишь «смешанные товары».

И точно так же, как слово «трактор» не переводится на
казахский язык, на русский непереводим оборот «data
mining» («дэйта майнинг»). «Майнинг» отдельно перевести
можно – это «добыча (полезных ископаемых)» от «mine» –
шахта, рудник. «Data» – это данные, информация. Но «data
mining» вместе – это не добыча информации, а скорее «рас�
копки», которые ведет исследователь внутри уже собран�
ной информации.

�
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Приведем сначала несколько определений «data mining»
из разных источников.
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Есть и более лаконичное, хотя и шутливое определение:
«Вы мучаете информацию, пока она не признается». Все
эти определения верны, каждое по�своему. Но они не объяс�
няют сути метода.

Иногда data mining приравнивают к «обнаружению зна�
ний» (knowledge discovery), под которым понимается нахож�
дение скрытых структур, регулярностей (patterns), преоб�
разующих информацию в знания.

Теперь попробуем описать, что же такое data mining по
существу. Общеизвестный статистический анализ состоит
в том, что сначала исследователь выдвигает гипотезу о свя�
зи или независимости признаков, которую затем проверя�
ют на статистическую значимость. «Добыча эффективной
информации» (data mining), в отличие от статистического
анализа, представляет некоторую стандартную цепь проце�
дур, практически не оставляющую возможностей для твор�
ческого подхода в рамках собственно математической ста�
тистики.
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Что же ограничивает творчество? Прежде всего, data
mining направлен на практическое применение ре!
зультатов анализа, а не на принципиальное исследо!
вание структуры анализируемых явлений или субъек!
тов деятельности. Иными словами, если на основании
выявленной закономерности нельзя принять никакого реше�
ния, то эта закономерность для data mining не существует.

�
����
�����������	���	
�

Против одного из наших клиентов работали восемь кон�
курентов. Положение было настолько тяжелым, что он по�
нял: «В одиночку не выжить». Но с кем из конкурентов це�
лесообразно договариваться о сотрудничестве? Ведь перебор
будущих партнеров – недопустим. Информация и слухи о
первых же переговорах потекут рекой. К каждому следую�
щему кандидату придется идти, соглашаясь на все более
тяжелые условия сотрудничества.

Были набраны разные характеристики конкурентов, око�
ло сорока показателей – от численности персонала до родст�
венных связей с представителями власти. Затем проведено
«разрезание» этой группы на максимально отличающиеся
друг от друга части. В одну группу попали два конкурента,
в другую – шесть. Мы подробно описали отличия этих групп
и то, какие ходы могут быть сделаны, чтобы склонить к со�
трудничеству членов каждой группы.

Наш заказчик внимательно ознакомился с предложени�
ями и решил, что выбирать нужно из той группы, где два
конкурента. Мы получили новое задание: еще более под�
робно описать отличия этих двух конкурентов. В конце кон�
цов выбор был сделан, и переговоры оказались на редкость
удачными. Характерный и, к сожалению, типичный побоч�
ный результат этой работы – убежденность нашего клиен�
та в том, что успех был обеспечен его талантом переговор�
щика, а не малопонятной «суетой вокруг цифири».

Из всех процедур data mining выделю одну, как из�за ее
малой распространенности, так и явной пользы, получае�
мой от ее использования, – так называемый слайсинг. Итак,
в системе data mining чаще всего процедуры анализа начи�
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наются с «разрезания» исследуемой совокупности, т. е. со
слайсинга (slicing, от слова to slice – разрезать). При этом
используется принцип «полного отрыва от содержания». То
есть статистическая совокупность рассматривается просто
как набор точек в многомерном пространстве. Точки распо�
ложены неравномерно: в одних местах – густо, в других –
редко, есть и совершенно пустые зоны. Расстояния между
точками разные, различны и распределения их проекций на
оси признаков.

Вместо того чтобы делить совокупность на содержатель�
но обоснованные группы (что чаще всего и делается), при
слайсинге сначала ее разделяют по формальным критери�
ям, а только потом пытаются согласовать полученное раз�
деление с некоторыми содержательными, объясняющими
критериями. Такая «вывернутая» последовательность не�
сколько необычна для многих, привыкших работать на ос�
новании содержательных критериев. Однако спустя совсем
малое время, «единожды согрешивши», такие специалисты
с увлечением разгадывают загадки, которые преподносит
им формально работающий алгоритм слайсинга.

Поясним его суть на конкретном примере. На графике ре�
зультаты слайсинга напоминает обращенное кроной вниз де�
рево, в этом он чем�то похож на гроздь (кластер). По этой
причине слайсинг иногда путают с кластеризацией, то есть с
выделением групп объектов по всем признакам сразу. Но нуж�
но помнить, что кластеризация – это анализ структуры объек�
тов, а с помощью слайсинга анализируют структуру призна�
ков. По нашему опыту, слайсинг более удачен для аналитики
конкурентной разведки, чем кластеризация. О причинах поз�
же, сейчас разберем пример (рисунок).

Представим, что приведенная схема получилась в резуль�
тате анализа номенклатуры товаров, которые производит
ваш конкурент. А информацию о продажах вы получили
каким�то утомительным способом, вроде постоянного наблю�
дения за его торговыми точками, либо менее целомудрен�
но, заполучив ее через подкупленного программиста.

Итак, у вас есть информация с кассовых аппаратов кон�
курента, что же теперь с ней делать? У тех, кто видел эту
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информацию, сразу пропадет охота выдвигать какие�либо
гипотезы. Это все равно что, приехав из села, наблюдать за
жизнью города. Вместо предположений о зависимостях и
взаимосвязях одни вопросы: «Ой, а что это такое? А что же
здесь происходит?». Какие уж тут гипотезы измышлять...
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Исходная совокупность

Нод 1 Нод 2

Нод 3 Нод 4 Нод 6Нод 5

Цена

Цена

Нод 7 Нод 8 Нод 12Нод 11Нод 10Нод 9

Время Поставщик

Количество в чеке

День недели

Пример результатов слайсинга
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Практический результат, приведенный в условном при�
мере, несколько упрощен. Но сейчас моя задача состоит в
том, чтобы на не слишком сложном примере объяснить суть
и практическую пользу слайсинга.

Итак, с помощью слайсинга выясняются те скрытые эле�
менты информации, которые вряд ли могут быть выявлены
другими методами. Предшественник слайсинга в математи�
ческой статистике – дискриминационный анализ. Отноше�
ния между ними такие же, как между техническим анали�
зом курсов ценных бумаг и академическим анализом
тенденций рынка.

Еще более близкая аналогия может быть извлечена из
истории самой математической статистики. Когда появились
первые работы по планированию эксперимента, то в при�
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личных статистических журналах их не печатали. Как же
так? Без проверки близости эмпирического распределения
к нормальному, да еще на основании малой выборки что�то
там считать? Это ненаучно! Прошло два или три десятиле�
тия, пока противники новых методов успокоились.

Так и продолжают сосуществовать две линии: высокона�
учная (анализ трендов, проверка на соответствие нормаль�
ному распределению, дискриминантный анализ) и приклад�
ная (технический анализ, планирование эксперимента, а вот
теперь и слайсинг).

�
���
����������

Было бы неправильно видеть в системе data mining не�
которую единую методику. Здесь, как, впрочем, и под «ки�
бернетикой», понимается набор разрозненных математико�
статистических методов, к числу которых относится
ассоциирование, то есть объединение в группы сходных
объектов. Упомянутая кластеризация представляет собой
частный случай и наиболее развитую процедуру ассоцииро�
вания. Объединение объектов в рамках кластеризации –
иерархическое, мелкие группы объектов оказываются вло�
женными в более крупные. В последнее время в пакеты про�
грамм data mining включаются и новомодные методы:
нечеткая логика, размытые множества, генетические алго�
ритмы, фрактальные преобразования, нейронные сети. Об�
щий принцип таков: неважно, какие методы, главное – ре�
шение поставленной задачи.

Существует несколько специализированных программ�
ных пакетов, содержащих набор процедур data mining. Но в
нашей практике мы обычно пользуемся модулем Data Miner,
который включен в известную статистическую программу
STATISTICA.
M
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В современных системах мониторинга и конкурентной
разведки data mining начинают не только использовать стан�
дартные схемы, но и встраивают их в системы ввода инфор�
мации. Каждая новая порция информации подвергается ана�
лизу сразу же по поступлении. Такие процедуры называются
«аналитический процесс он�лайн» (On�Line Analytic
Processing, сокращенно OLAP) или «быстрый анализ рас�
пределенной многомерной информации» (Fast Analysis of
Shared Multidimensional Information, или FASMI).

Оперативные технологии позволяют генерировать из баз
данных оперативные описательные или сравнительные
справки. Несмотря на название (он�лайн), OLAP на практи�
ке не работает в реальном времени; анализ все�таки делает�
ся периодически, по мере появления потребности в нем.
Иногда OLAP или FASMI запускаются автоматически спус�
тя определенное время. По мере работы с одним и тем же
увеличивающимся массивом эти системы постепенно «при�
выкают» к стандартным схемам анализа, типичным для ис�
следователя, занимающегося данной проблемой.
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Как говорилось выше, в традиционной обработке данных
предполагается, что первоначально должна быть выдвину�
та гипотеза о связи переменных или их комплексов, но за
этим стоит и неформальная, содержательная гипотеза. Ана�
литика в конкурентной разведке похожа на полную сюр�
призов работу сапера. Вот встретилось нечто неожиданное,
и это нужно изучить тщательно, определить безошибочно.
Последствия могут и не быть такими трагичными, как у са�
пера. Но как знать...

Не будет преувеличением сказать, что сначала сформи�
ровались профессиональные способности интерпретировать
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неожиданные результаты, и только потом появилась (стала
возможной) система data mining.
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Одна из особенностей и типовых ошибок конкурентной
разведки состоит в том, что выявленные закономерности и
их интерпретацию трудно увязать во времени. Именно из�
за этого аналитики часто ошибаются, когда оценивают сроки.
В ЦРУ заранее знали, что экономика Советского Союза раз�
валится. Но было неизвестно, когда. И распад СССР стал нео�
жиданным даже для тех, кто сделал этот верный прогноз.

Еще один прием, связанный с интерпретацией результа�
тов. Любой вариант интерпретации можно проверить, пре�
поднеся его знающим людям (не обязательно начальству) в
некотором сослагательном, предположительном варианте.
По ходу дела нужно внимательно следить за реакцией собе�
седника, и если он начинает приводить дополнительные
аргументы в пользу предлагаемой вами интерпретации
событий, нужно быстро уходить от темы, прерывать разго�
вор или переводить его на другое. А если появятся возра�
жения, беседу следует продолжать до тех пор, пока не бу�
дет выдвинуто альтернативное объяснение выявленной
закономерности.

Такая проверка теоретических построений аналитика не
связана непосредственно с реальной жизнью. Это лишь по�
пытка выйти на совпадение мнений, и совсем не исключе�
но, что оба мнения окажутся ошибочными. Только вероят�
ность ошибки немного уменьшилась.

Помимо конкурентной разведки data mining использует�
ся везде, где сложно выдвинуть предварительные гипотезы
из�за слабого знания изучаемой предметной области. В роз�
ничной торговле это – выявление товаров, которые стоит
продвигать совместно, выбор местоположения товара в ма�
газине (выкладка); в маркетинге – поиск рыночных сегмен�
тов, тенденций покупательского поведения; в финансах –
выявление правил экспертных систем для андеррайтинга, клас�
сификация дебиторских задолженностей по возможностям
взыскания, прогноз изменений на валютных рынках; в хозяй�
ственно�юридической практике – анализ контрактов. Этот
список далеко не полон, и его можно очень долго продолжать.

Приведу несколько примеров, близких к конкурентной
разведке, но непосредственно к ней не относящихся.
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Жизнь как�то давным�давно свела меня с блестящим со�
циологом и бардом С. В. Чесноковым. В те годы он сочинял
красивые песни и работал пожарником в Театре на Таган�
ке. Талантливые люди могут себе позволить и не такое за�
нятие, ведь внутренний мир у них заметно богаче внешне�
го. Мы сидели в тесной подсобке, у меня «горел» билет на
самолет в Новосибирск, но прервать беседу было невозмож�
но. Познакомившись спустя десять с лишком лет с систе�
мой data mining, я много раз вспоминал тогдашнюю беседу.

Потом, уже спустя пару лет, С. В. Чесноков издал книгу
о методике, которую он назвал «детерминационным анали�
зом»*. Книга вышла только потому, что за нее вступился
лауреат Нобелевской премии по экономике академик
Л. В. Канторович.

Задачи, которые решает детерминационный анализ, на
удивление близки к тем, которые ставит перед собой и
data mining:
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Основная идея детерминационного анализа всегда изла�
галась его автором как нечто универсальное и высоконауч�
ное. Кто не верит, может обратиться к статье С. В. Чесно�
кова в журнале «Социологические исследования» и
насладиться «на полную катушку».

А вот сейчас вас ждет неполное наслаждение. Приводи�
мая ниже цитата взята с сайта аналитической компании
«Контекст», которую С. В. Чесноков основал в 1989 г. и
возглавляет до сих пор.
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Ну, а теперь к делу. Допустим, мы согласны с высказы�
ванием: «Все мои конкуренты мне противны». И добавляем
к нему частное высказывание «Женя Б. – мой конкурент».
Из этого следует вывод: «Женя Б. мне противен». Но если
пойти дальше и «перевернуть» логику рассуждений следу�
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ющим образом: «Этот человек (некоторый произвольный,
не обязательно Женя Б.) мне противен»? Можно ли из это�
го сделать вывод, что этот человек – мой конкурент?

Перечитаем вновь цитату о правилах детерминационно�
го анализа. Конкурентность – объясняющий признак, про�
тивность – объясняемый. Точность правила «Если конку�
рент, то противный», определяется долей противных людей
среди моих конкурентов. Точность обратного правила «Если
противный – то конкурент» определяется вероятностью
того, что, увидев противного человека, я потом узнаю: да,
он действительно мой конкурент. Полнота первого правила
состоит в том, что противность – не единственный (непол�
ный) признак, определяющий конкурента, нужно добавить
еще какие�то. Полнота второго правила состоит в том, что
противность человека еще не дает права относить его к кон�
курентам. Хотя потом, когда мы узнаем, что он тоже биз�
несмен и работает на том же рынке товаров или услуг, то
набор признаков («к тому же еще и противный!») задает но�
вый критерий – С. И высказывание, казавшееся маловероят�
ным, становится более достоверным в форме «если С, то А».

Теперь перейдем к примерам и покажем, каковы могут
быть направления совершенствования метода. Стартовый
пример, собственно, к детерминантному анализу не отно�
сится, а взят из одного моего давнего исследования, когда
казалось, что мир анализа информации пуст и все придется
придумывать самому. Велось исследование результатов од�
ной из советских хозяйственных реформ. Проводился оп�
рос директоров промышленных предприятий Сибири и Даль�
него Востока. Директора отвечали на 20 вопросов о
реформе. Их ответы обрабатывались, в результате ЭВМ
выдавала следующие похожие друг на друга тексты по от�
раслям сибирской и дальневосточной промышленности (про�
белы заполнялись вычисленными значениями):

«Были опрошены ___ директоров предприятий (отрасли)
промышленности Сибири и Дальнего Востока, что состав�
ляет ___ % от всего числа директоров этой отрасли в дан�
ном регионе страны.

В

А
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Из них ___ человек, то есть ___% опрошенных, придер�
живаются единого мнения относительно проведенной рефор�
мы. Это единое мнение состоит в том, что на вопрос

1) (содержание вопроса) они отвечают (содержание от�
вета, например, да),

на вопрос
2) (содержание вопроса) они отвечают (содержание от�

вета, например, нет), и так далее...»
Вопросов было меньше двадцати по той причине, что по

некоторым из вопросов общего списка у директоров не было
единого мнения.

Нетрудно догадаться, как строились эти тексты. Сама
форма была стандартной; машина находила самую запол�
ненную клеточку в многомерной матрице, учитывающей все
переменные, то есть вопросы. Это и было стартовое, дей�
ствительно единое мнение. Если клеточка была слабо за�
полнена, скажем, в ней оказывалось всего 10% опрошен�
ных, находился тот вопрос, при исключении которого группа
с единым мнением значительно увеличивалась. И вопросы
исключались один за одним до тех пор, пока группа с еди�
ным мнением не превышала двух третей от общей совокуп�
ности опрошенных.

В такой методике два недостатка. Последовательное ис�
ключение вопросов не ведет к единственному решению, то
есть можно найти другую последовательность исключения
признаков и другое их сочетание, где группа с единым мне�
нием будет не меньше. Можно, конечно, заставить компью�
тер перебирать все сочетания вопросов, хотя это и унизи�
тельно. И второй недостаток – произвол. Почему две трети?
Да просто так.

И вот теперь даю краткую характеристику возможнос�
тей (достоинств) детерминационного анализа. Он при
решении подобной задачи позволяет обойтись без упоми�
навшихся выше перебора и произвола. То есть детермина�
ционный анализ упорядочивает правила выделения наборов
ячеек в таблице (или многомерной матрице). С помощью
выделенных наборов можно установить связи между оди�
ночными или комбинированными признаками. В приклад�

DС
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ном отношении детерминационный анализ делает для каче�
ственных признаков то же, что факторный анализ делает
для признаков количественных.
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В заключение обсудим важную проблему – слабую рас�
пространенность описанных методов в практической рабо�
те, не только в конкурентной разведке, но и в маркетинге,
да и в аналитике вообще. Первая причина состоит в том,
что в результате кризиса российского образования постра�
дали в первую очередь именно те учебные дисциплины, ко�
торые наиболее необходимы в рыночной экономике. К ним
относится и математическая статистика.

Data mining представляет собой следующий этап обработ�
ки эмпирических данных по отношению к классическим мето�
дам, базирующимся на математической статистике, которая,
в свою очередь, опирается на теорию вероятностей.

Что касается детерминационного анализа, то в отношении
его распространения действуют три ингибитора. Метод опи�
рается не только на математическую статистику, но и на раз�
витие раздела логики (силлогистику Аристотеля), который
известен немногим. Это раз. Он придуман человеком, нахо�
дившимся долгое время за пределами официальной науки, –
это два. И наконец, после нескольких попыток внедрить этот
метод в практику работы с социально�экономической инфор�
мацией автор и его коллеги ушли в обработку медицинской
информации по государственным заказам. Это три.

Остановлюсь только на первом тормозе, так как он име�
ет непосредственное отношение к методам конкурентной
разведки. Начну со случая, происшедшего очень давно, зна�
чительно раньше встречи с С. В. Чесноковым. Молодой пре�
подаватель Московского института народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова Л. И. Абалкин предложил мне орга�
низовать по вечерам лекции по курсу «Логика для экономи�
стов». Тогда Л. И. Абалкин, успевший затем поработать
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даже премьер�министром России, курировал научную рабо�
ту студентов общеэкономического факультета. Когда я рас�
сказал заместителю директора Института философии
Академии наук СССР о такой инициативе экономистов (сту�
дентов, аспирантов и преподавателей), он порекомендовал мне
А. А. Зиновьева. Сам при этом странно улыбнулся.

Только потом я понял, как мне нечаянно повезло. Свои
конспекты лекций будущего диссидента, а ныне мюнхенского
профессора, всемирно известного ученого�логика А. А. Зи�
новьева я перечитывал потом неоднократно, удивляясь каж�
дый раз, как много он сказал, и как мало я тогда понял.

Основная идея, проводившаяся им на лекциях, была про�
ста донельзя. Любая структура, которая имеет установлен�
ные строгие правила вывода одного термина из другого, на�
зывается «логикой». Вместо булевой алгебры А. А. Зиновьев
показывал стройные системы вычисления терминов, кото�
рые сложились у разных народов для описания родствен�
ных связей. Выяснилась правомерность сосуществования
разных схем. Например, столь естественное порождение
слова «теща» от слов «мать» и «жена» в других системах
родства выглядит более сложным, и у других народов «тещу»
нельзя определить столь простым способом. Но вместо это�
го можно просто определить двоюродного племянника по
линии матери мужа. И то, и другое А. А. Зиновьев называл
«физической логикой» для того, чтобы отличать эти типо�
вые схемы реальности от логики математической.

Работа аналитика с системой data mining состоит в том,
чтобы породить некоторую новую систему взаимосвязей
между терминами, ранее не существовавшую. Классичес�
кие методы обработки информации предполагают исходные
гипотезы (предположения) относительно содержательных
взаимосвязей между переменными, равно как и между
объектами. Data mining заставляет выдумывать то, что не
предполагалось, после того, как компьютер выдаст очеред�
ную загадку. В физической логике А. А. Зиновьева содер�
жатся примеры порождения таких связей.

Надо сказать, что спустя сорок лет никто так и не написал
«Логику для экономистов», тема эта остается экзотической
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не только для отечественной, но и для мировой науки. Поэто�
му и детерминационный анализ известен мало, и все еще ред�
ки практические приложения системы data mining.
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Поскольку в системе data mining сама компьютерная
программа задает вопросы, не всегда на них можно отве�
тить «с маху», без подготовки. Приходится длительное вре�
мя обдумывать то, что получилось. Помочь в таком обдумы�
вании могут некоторые стандартные приемы. Так, если вы
оцениваете рыночную позицию конкурента относительно
вашей, то интерпретацию и исходные данные принято де�
лить на четыре категории.

Первая категория – фоновая. Она связывает интерпре�
тацию выявленных элементов позиции конкурента с разви�
тием отрасли и территории, тенденциями локального и об�
щероссийского рынков. Если у конкурента дела идут
неважно, когда рынок на подъеме – это одно направление
интерпретаций его конкурентной позиции. Если же фирма
«загибается» вместе с рынком – это совсем другое, тогда
интерпретация может касаться только частностей, особен�
ностей его нынешнего тяжелого положения. Отправным для
рассуждений здесь оказывается фон, а интерпретирующей
частью оказывается место конкурента на этом фоне.

Вторая категория касается собственно конкурента, ас�
сортимента его товаров и услуг, планов производства и стро�
ительства. Эта интерпретация касается модели поведения
конкурента самого по себе, исходя из его динамики и исто�
рии развития, а также, если удастся узнать, из планов и
намерений. Отправным для интерпретации здесь оказыва�
ется некоторая идеальная модель поведения, а интерпрета�
ции подлежат отклонения в поведении конкурента от этой
выстроенной модели.

Третья категория касается параметрических сравне�
ний конкурентов между собой. Выясняются, например, их
доли на рынке, технологические уровни и прочее, а также
мнения потребителей и поставщиков относительно этих па�
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раметров. В данном случае исходными для рассуждения яв�
ляются значения параметров по отдельным конкурентам, а
интерпретации подлежат некоторые интегральные оценки
позиции конкурента. С выделением того, какой параметр
для интегральной оценки наиболее или наименее важен,
нужно быть крайне осторожным.

Наконец, четвертая категория, или четвертый режим
интерпретации, когда стартовым является интегральный
рейтинг конкурентов, а объясняющая часть касается отдель�
ных признаков. Вот в этом случае требуется более подроб�
но порассуждать о причинах, по которым тот или иной при�
знак сильно повлиял на рейтинговую оценку конкурента.
При этом не следует забывать «волшебные слова» аналити�
ка: «вполне возможно, что» и «кажется весьма вероятным
следующее».

* * *
Высказывание, ставшее названием данной статьи, при�

надлежит И. Ньютону. Он не «измышлял гипотез» из прин�
ципа. Те, кто работает в современной конкурентной развед�
ке, не делают этого вынужденно по трем причинам. Гипотезу
невозможно выдвинуть сразу при огромной и разнородной
информации. Гипотезу опасно выдвигать, когда между вер�
сиями есть только небольшие нюансы. Наконец, если ты ее
выдвигаешь, это означает, что какой�то информации ты при�
даешь большее значение, чем другой.

А когда тебе очередную загадку задает компьютер, хоро�
шо полностью избавиться от предвзятости. Впрочем, отка�
завшись от выдвижения гипотез, исследователь взваливает
на себя существенно более тяжелую ношу. Он должен уметь
не просто объяснять отдельные загадки, преподносимые ему
компьютером, но и увязывать свои разгадки в стройную,
логичную систему.
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Академия общественных наук провинции Хэйлунзян,
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Китай и Россия имеют общую границу протяженностью
более в 4 тыс. км. Уже одно только это предопределяет
частые контакты и тесные экономические связи между сосед�
ними районами обеих стран. В первую очередь это относится
к российскому Дальнему Востоку и провинции Хэйлунцзян,
многовековые отношения между которыми как зеркало отра�
жают весь процесс развития отношений между Китаем и Рос�
сией. В настоящее время региональное сотрудничество не
только служит движущей силой социально�экономического
развития и процветания приграничных районов, но играет важ�
ную роль в торгово�экономических отношениях и развитии
стратегического партнёрства двух стран.

С 2000 г. объем товарооборота между Китаем и Россией
постоянно увеличивается и в 2004 г. достиг рекордной циф�
ры – 20 млрд дол. Однако он всё ещё не соответствует эко�
номическому потенциалу этих стран: в 2004 г. доля РФ в
объёме внешней торговли Китая (11545,74 млрд дол.) дос�
тигла лишь 1,7%, а доля КНР во внешнеторговом обороте
России (около 270 млрд дол. в 2004 г.*) – 7,4%.
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Незначительны и взаимные инвестиции. По самой опти�
мистической оценке, к настоящему времени Россия вложи�
ла в китайскую экономику 500 млн дол. Это 0,05% от
общего объёма иностранных инвестиций в китайскую эко�
номику. Китайские же инвестиции в российскую экономи�
ку (около 7 млн дол.) составляют менее 1% всех иностран�
ных инвестиций в хозяйство РФ.

Сказанное позволяет утверждать, что взаимная торгов�
ля и взаимные инвестиции малозначимы для экономики как
Китая, так и России. Однако такое утверждение не отно�
сится к приграничным районам Китая и российского Даль�
него Востока. Степень взаимодействия их экономик срав�
нительно высока. С 2000 г. Китай стал первым торговым
партнёром российского Дальнего Востока. В 2002–2002 гг.
на него приходилась четверть общего объёма экспорта и
треть импорта регионов российского Дальнего Востока.
В 2004 г. эти цифры были ещё больше. В отдельных субъек�
тах Дальневосточного федерального округа рассматривае�
мые доли зачительно выше. Так, в Амурской области
приходящаяся на Китай доля общего объёма экспорта пре�
вышает 75%.

Доля внешнеторгового оборота Дальнего Востока в об�
щем объеме российско�китайской торговли растёт из года в
год, в 2003 г. она достигла 12%.

Многие факты убедительно доказывают, что Дальний
Восток сильно зависит от экономики приграничных китай�
ских территорий, экономическое развитие Дальнего Восто�
ка не мыслится в отрыве от Китая. В последние годы мно�
гие крупные предприятия Дальнего Востока, как, например,
знаменитое авиастроительное предприятие в Комсомольске�
на�Амуре, успешно работают благодаря китайским заказам.
Торговля и другие виды предпринимательской деятельности
китайцев стали важнейшим фактором пополнения местной
казны: уплачиваемые ими налоги превышают налоги из всех
прочих источников. Во Владивостоке это превышение состав�
ляет 3–7 раз, в Находке – 8 раз; в мелких и беднейших горо�
дах и районах это соотношение на порядок больше.
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Китайских рабочих охотно нанимают в овощеводство и
строительство. Когда в 1996–1997 гг. численность этих ра�
бочих сократилась на 18%, производство упало на 21%.
Во время вспышки в КНР эпидемии атипичной пневмонии
Россия закрыла контрольно�пропускные пункты на границе
с Китаем, после этого цены на бытовые товары выросли,
что вызвало сильное недовольство. Экономике региона был
нанесён серьезный ущерб, что подтолкнуло местные рос�
сийские власти по�иному оценить значение торгово�эконо�
мического сотрудничества с Китаем.

Такое сотрудничество весьма важно и для экономичес�
кого развития северо�восточных провинций КНР, прежде
всего провинции Хэйлунцзян. В 2004 г. товарооборот про�
винции Хэйлунцзян с Россией достиг 3,82 млрд дол., что
составило около 56% от общего объёма внешней торговли
провиции (6,79 млрд дол.) и 18% (исторический максимум
превысил 50%) всего объёма китайско�российской торгов�
ли. Внешнеторговый оборот пограничного города Шуйфэнь�
хэ с Россией в 2004 г. равнялся 2,5 млрд дол. (12,5% всего
китайско�российского товарооборота). Деятельность всех
отраслей экономики этого города тесно связана с Россией.

Из сказанного можно заключить, что региональное со�
трудничество Китая и России особенно важно для развития
приграничных районов этих стран.
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Нетрудно заметить, что условия для регионального со�
трудничества между Россией и Китаем намного улучшились
по сравнению с предыдущими годами. Надёжный фундамент
для дальнейшего укрепления деловых отношений двух стран
заложили следующие события.

% В 2004 г. КНР и РФ завершили полную делимитацию
китайско�российской границы на всем ее протяжении, в ре�
зультате исчезает опасность возникновения территориаль�
ных конфликтов. Сняв политическую проблему, это огром�
ное достижение устранило последнюю преграду на пути
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развития дружбы и сотрудничества народов двух стран. Обе
стороны теперь ещё больше заинтересованы в развитии меж�
регионального сотрудничества.

Окончательное решение пограничных вопросов откры�
вает дополнительные возможности для осуществления со�
вместных действий в таких областях, как защита окружаю�
щей среды, судоходство, хозяйственное сотрудничество.
Провинция Хэйлунцзян и Хабаровский край уже начинают
планировать освоение пограничного острова Большой Ус�
сурийский. Когда на этом самом большом (более 300 кв.
км) межгосударственном речном острове, который отлича�
ется особым политическим статусом и гуманитарным кли�
матом, будет создана китайско�российская зона свободной
торговли, она непременно привлечет огромное количество
инвесторов и туристов со всех концов мира.

% В 2004 г. завершились российско�китайские перего�
воры по вопросу о присоединении России к ВТО. Китай и
Россия заявили о признании друг друга странами с полнос�
тью рыночной экономикой. Всё это имеет долгосрочное зна�
чение и, прежде всего, может уменьшить торговые трения.
После вступления России в ВТО порядок и формы китай�
ско�российской торговли будут качественно меняться и
улучшаться. Порождаемые «серым растаможиванием» и чел�
ночной торговлей проблемы, которые в любое время могут
вызвать торговые трения и конфликты и тем самым сильно
тормозят развитие китайско�российского сотрудничества, мо�
гут быть решены и устранены в рамке ВТО по её правилам.

% Российские чиновники на Дальнем Востоке теперь в
один голос говорят о сотрудничестве, практически не вспо�
миная о «китайской угрозе». Полпред президента России в
Дальневосточном федеральном округе К. Б. Пуликовский в
интервью газете «Известия» отметил: «Китайцы нужны на
Дальнем Востоке, так как нам не хватает рабочих рук... Те
люди китайской национальности, которые работают на Даль�
нем Востоке по квотам на определенных объектах, своим
пребыванием проблем для дальневосточных территорий не
приносят, они приносят только пользу». В октябре 2004 г.
он заверил китайских бизнесменов, что в случае возникно�

5 ЭКО № 10, 2005
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вения у них проблем они могут обращаться непосредствен�
но к нему либо к губернатору региона, в котором работают.
Губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев не только пере�
стал выступать против «китайской угрозы» и «китайской
экспансии», но и много раз выражал желание поддержи�
вать сотрудничество с Китаем. На прошедших в мае 2004 г.
переговорах с находившимся в Хабаровске с официальным
визитом председателем Постоянного комитета ВСНП У Бан�
го он отметил, что Хабаровский край обладает богатыми
природными ресурсами, а Китай – огромным рынком. Эко�
номики обеих стран в большой степени взаимодополняемы.
Хабаровск готов приложить максимум усилий для выведе�
ния межрегионального сотрудничества на новый уровень.
В июне 2004 г. В. В. Ишаев также сказал, что Хабаровский
край внесёт свой вклад в развитие торгово�экономического
и регионального сотрудничества между Россией и Китаем.

Перед самым визитом президента РФ В. В. Путина в
Китай в октябре 2004 г. губернатор Приморского края
С. М. Дарькин, который входил в российскую делегацию,
сделал ряд заявлений, свидетельствующих о том, что руко�
водство российского Дальнего Востока резко меняет поли�
тику в отношении так называемой «китайской угрозы». В
декабре 2004 г. он подчеркнул: «Китай – наш крупнейший
торгово�экономический партнёр. Развитие приграничных от�
ношений с КНР относится к числу приоритетных направле�
ний в деятельности администрации Приморья». В октябре
2004 г. газета «Известия» писала: «Российский Дальний
Восток резко меняет политику в отношении Китая. Теперь
уже губернатор Приморского края ждет китайцев с распро�
стертыми объятиями».
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Региональное сотрудничество Китая и России поднимет�
ся на новую ступень. Для этого есть ряд оснований.

 Руководство России уделяет большое внимание
развитию контактов и сотрудничества на региональном
уровне. Президент РФ В. В. Путин, подчёркивая роль и
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значение регионального сотрудничества, сказал, что
межрегиональное сотрудничество двух стран получит
поддержку со стороны российского руководства на выс�
шем уровне, поскольку оно принесет обеим странам
существенные выгоды. В. В. Путин заверил, что россий�
ское правительство поощряет участие местных прави�
тельств, государственных и частных предприятий в ос�
воении китайских районов.

Глава Министерства экономического развития и торгов�
ли РФ Г. О. Греф на российско�китайском инвестиционном
форуме в июне 2004 г. заявил, что правительство России
продолжит политику преференций в развитии российского
Дальнего Востока. В частности, значительные средства бу�
дут вкладываться в развитие инфраструктуры Дальневос�
точного региона. Он информировал о том, что в ближайшее
время будет принят Закон об особых экономических зонах,
часть из которых разместится на Дальнем Востоке России
с целью привлечения иностранных инвесторов и рабочих
рук. Министр также сообщил, что в Госдуму РФ направлен
на утверждение новый Лесной кодекс РФ, по которому лес�
ные участки на российской территории можно будет сда�
вать в аренду на 99 лет. По его словам, этот документ осо�
бенно важен для обладающего колоссальным потенциалом
Дальнего Востока, может открыть новые большие возмож�
ности для китайских инвестиций в долгосрочные проекты и
привлечения рабочей силы из Китая.

При таких благоприятных условиях лидеры регионов Рос�
сии изъявляют желание участвовать в региональном сотруд�
ничестве с Китаем. В настоящее время более 60 субъектов
РФ имеют прямые контакты с китайскими регионами.

 Осуществление стратегии возрождения старой
промышленной базы северо�востока Китая создает осо�
бо благоприятную основу для развития торгово�эконо�
мического, научно�технического сотрудничества северо�
востока КНР (особенно провинции Хэйлунцзян) с
Россией (особенно с её Дальним Востоком и Сибирью).
Например, в ходе реализации программы намечено от�
крыть несколько транспортных коридоров, которые обес�

5*
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печат выход этого региона Китая к морю. Приморский
же край получит реальный шанс привлечь инвестиции
из Китая в модернизацию портов Посьета и Зарубина.
Глава китайского правительства Вэнь Цзябао заявил:
«Мы приветствуем участие российских предприятий в
деле возрождения старых промышленных баз на северо�
востоке Китая». Напомню, что промышленная база севе�
ро�востока Китая в свое время создавалась при актив�
ном участии СССР.

Программе возрождения старой промышленной базы се�
веро�востока Китая вызвала большой интерес российской
стороны. Например, полпред президента РФ в Дальневос�
точном федеральном округе К. Б. Пуликовский сказал, что
программа развития российского Дальнего Востока будет
скоординирована с программами развития северо�востока
Китая. А губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев в Пе�
кине заявил, что Россия готова участвовать в программе
возрождения старой промышленной базы северо�востока
Китая. В 2004 г. в г. Далян на основе сотрудничества СО
РАН с Даляньским технопарком была создана Китайско�
Российская база по внедрению в производство высоких и
новых технологий, которая имеет цель содействовать вне�
дрению в производство передовых российских технологий
в ходе возрождения старых промышленных баз северо�
востока Китая.

 В 2004 г. руководители двух стран утвердили
российско�китайский план действий на 2005–2008 годы,
поставили амбициозную цель: к 2010 г. довести объем
российско�китайской торговли до 80 млрд дол. В тече�
ние предстоящих 15 лет Китай намерен вложить в эко�
номику России 12 млрд дол. Все это сулит большие
возможности для развития межрегионального сотрудни�
чества двух стран. Считаю, что эти задачи вполне осу�
ществимы и несомненно вызовут подъём регионального
сотрудничества.

 Российский Дальний Восток активно содейству�
ет развитию сотрудничества с соседними районами Ки�
тая. Предложение провинции Хэйлунцзян по дальней�
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шему укреплению такого сотрудничества получило одоб�
рение и поддержку от граничащих с Китаем краев и об�
ластей российского Дальнего Востока. Российская и
китайская стороны уже достигли единства мнений по
вопросу создания зоны свободной торговли в районах
пограничных переходов Шуйфеньхэ – Пограничный,
Дунин – Полтавка и Хэйхэ – Благовещенск. По плану в
2005 г. начнут строить мост через р. Амур в районе меж�
ду Благовещенском и Хэйхэ и мостовой переход через
р. Амур в районе населенных пунктов Покровка и Логу�
хэ с целью открыть новые пограничные переходы между
провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком. Начнёт
действовать транспортная линия Харбин – Суйфеньхэ
(Дунин), далее выходящая к морю. В июне 2004 г. все
дальневосточные субъекты Российской Федерации впер�
вые принимали участие в 15�й Харбинской торгово�эко�
номической ярмарке. В составе делегации были 430 пред�
ставителей деловых кругов субъектов Дальневосточного
федерального округа.

В целом есть основание полагать, что российско�
китайское межрегиональное сотрудничество в ближайшем
будущем поднимется на новую ступень развития, во мно�
гом благодаря усилиям приграничных районов КНР и рос�
сийского Дальнего Востока.
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«Не останавливайся завязывать шнурки на бахче
соседа – это может быть истолковано превратно».

Восточная поговорка

Еще в 1982 г. известный американский кинорежиссер
Ридли Скотт в фильме «Бегущий по лезвию ножа» впечат�
ляюще показал образ страшного «антигорода» будущего –
Лос�Анджелеса начала третьего тысячелетия. Америка к
этому времени завоевана, либо, что вероятнее, «мирно по�
корена» выходцами из Восточной Азии, в первую очередь,
из Китая. Соединенные Штаты, да, судя по фильму, и не
только они, превратились в гигантский «чайна�таун».

Сегодня, по прошествии почти четверти века, выясни�
лось, что западные кинорежиссеры были то ли дальновид�
нее, то ли попросту честнее политиков. Времени с начала
80�х годов минувшего столетия утекло не так уж много, но
вот перемен в мире...

Кончилось «Великое противостояние», нет Советского
Союза, так долго служившего для Запада пугалом и врагом
номер один. Россия, без преувеличений, в сырьевом (да и
не только) смысле – богатейшая страна в мире, но нынеш�
ние россияне – материально и духовно нищие. Такое даже
Аллену Даллесу не снилось! Кажется – пресловутая кон�
цепция «золотого миллиарда», в основном англоязычного с
американским акцентом, обретает, наконец, зримые черты.
Но это только кажется.

По избитой теме «сырьевого придатка» повторяться не
буду, замечу только вот что. Часто доводилось слышать
мнения людей даже с учеными степенями, что вот, к приме�
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ру, японцы и немцы оккупированы были, однако – где те�
перь победители, а где побежденные – поди разберись...

Но нет общих правил, есть конкретный случай. Россия –
не Германия и уж никак не Япония. Да и времена на дворе
не те. Тогда, после войны, Запад во главе с США умел смот�
реть в будущее. Мощному Советскому Союзу с самой бое�
способной в мире армией надо было что�то противопоста�
вить. Америка – далеко, но все же опасного конкурента
следовало держать на расстоянии и впредь. В рекордный
срок появились, буквально как Феникс из пепла, сильные
государства�буфера, в частности, японское и германское
«чудеса».

Чудес, как известно, не бывает. Сладенький пример «сло�
мавшей заборы» Европы для нас вообще нелеп. Им бы на�
ших соседей – посмотрели бы мы на ту же Германию, от�
крывшую границы Пакистану, Ирану, Афганистану. Не
говоря уже о Китае. На протяжении всей своей истории
Россия тоже служила для Запада буфером от разного рода
«восточных тайфунов», но вместе с тем она являлась связу�
ющим звеном, полем синтеза и своеобразным «балансиром»
между Западом и Востоком, как никакая другая страна. Так
стоит ли Западу соблазняться сиюминутными, причем весь�
ма мнимыми выгодами от разграбления богатейшей страны
ради того, чтобы в один прекрасный день, в не столь отда�
ленном будущем очутиться лицом к лицу с той самой про�
блемой, о которой некогда настойчиво говорил один из
величайших государственных умов XX столетия Франклин
Делано Рузвельт? И если сегодня сильная Россия, то есть
вообще Россия, Западу не нужна, то, похоже, очень скоро
«дивный новый мир» из вышеупомянутого фильма имеет все
шансы стать реальностью.

Ибо сегодня, когда СССР отошел в прошлое, а амери�
канцы, по меткому выражению Эдуарда Лимонова, «выхо�
дят из моды», на геополитической арене все настойчивей
заявляют о себе новые силы. Те самые, которые Запад по�
чему�то упорно не желает брать в расчет своего «золотого
миллиарда». Хотя речь идет тоже о миллиарде, и даже не
одном. Силы эти сейчас прогрессируют с завидным ускоре�
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нием, в частности, буквально оккупируя все ведущие за�
падные университеты, где, со слов одного моего знакомого,
недавно вернувшегося из США и Европы, «их студенты гры�
зут фундаменты наук, как звери»...

Собственно, мы уже наблюдали, как вслед за «японским
чудом» последовал целый парад всевозможных иных «вос�
точных чудес» (Тайвань, Сингапур, Южная Корея – так на�
зываемые «азиатские тигры»). И суть этих «чудес» состоит
вкратце в том, что Восток сумел вовремя перенять запад�
ные достижения (в основном, чисто технологические), и
синтезировать их с собственным менталитетом, чьи муд�
рые традиции уходят корнями в глубокую древность.

Восток перенял у Запада все лучшее – все, что было
того достойно. У Запада, боюсь, на контрмеры времени уже
не осталось. Ибо сегодня, за внешним процветанием и сия�
ющим фасадом западной цивилизации, повсюду невооружен�
ным глазом видны метастазы скорого упадка. Такое уже
бывало в истории – Египет, Греция, Рим, крах античной
цивилизации...

А ведь еще в начале XIX века, по воспоминаниям мар�
шалов Коленкура и Мюрата, Наполеон Бонапарт однажды,
стоя над картой Китая, обмолвился: «Здесь лежит спящий
гигант. И когда он проснется – содрогнется весь мир». Па�
радоксально, но факт – сегодня уже мало кто оспаривает
то, что сильная Россия Западу не нужна. Территории – пред�
мет отдельного разговора. Западу нужны российские ресур�
сы. Вот только Западу ли они перепадут? «Спящий гигант»,
вернее, – дракон, проснулся. Сегодня это вряд ли уже вы�
зывает у кого�то сомнения.

И хотя законы физики мало применимы в геополитике, в
данном случае, полагаю, будет уместно вспомнить о знако�
мом всем со средней школы явлении диффузии. Природа не
терпит пустоты – такой, к примеру, как практически без�
людная северо�восточная часть азиатского материка, в це�
лом перенаселенного. Америка, опять�таки, далеко... А Ки�
тай, судя по сообщениям в иностранной печати, вовсе не
отказался от территориальных претензий на российский
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Дальний Восток, а лишь сменил стратегию достижения этой
цели. И мирное, «с улыбкой на лице» заселение китайцами
с целью «выдавливания» россиян из дальневосточного ре�
гиона – это не столь уже и новая политика Китая, которую
только в первом приближении можно принять за очередной
виток российско�китайской дружбы.

Краткий экскурс в историю российско�китайских отноше�
ний. Первая волна дружбы началась после китайской револю�
ции 1949 г., достигла пика в 50�е годы. Далее с легкой руки Н.
С. Хрущева повеяло «холодком», к середине 60�х годов отно�
шения резко обострились и привели к печальным событиям
1969 г. на острове Даманском. Новое потепление пришло в
начале 80�х, на фоне китайской «Дэнсяопиновской перестрой�
ки», начавшейся как раз в те годы. К этому времени китайс�
кое руководство осознало, что дальнейшее дистанцирование
Китая от СССР – идеального рынка сбыта товаров китайского
ширпотреба, и к тому же соседа промышленно развитого – ни
к чему доброму не приведет.

С началом же перестройки в СССР для китайцев и вовсе
наступил «золотой век» – они, пользуясь правовой нераз�
берихой, несовершенством законодательства, регулирующе�
го въезд�выезд, активно «просочились» на территорию Си�
бири и особенно Дальнего Востока под видом торговцев,
туристов, коммерсантов, рабочих и прочее. Небывалому ро�
сту китайской частной (и не только) торговли на нашем
Дальнем Востоке весьма благоприятствует бурное оживле�
ние промышленности и сельского хозяйства Поднебес�
ной – следствие социализма с местной спецификой, емко
выраженной в лозунге: «Экономика рождает власть».

Многие китайцы, проникающие в Россию, прилагают
максимум усилий, чтобы любыми правдами и неправдами
«закрепиться» здесь, затерявшись на бескрайних просторах
среди нашего многонационального населения. И в настоя�
щее время проблема китайской экспансии в Россию стано�
вится все более актуальной, особенно если учесть наши
перманентные политические, экономические, правовые и
прочие кризисы. Что и говорить – 5�миллионное население
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российского Дальнего Востока, включая Якутию и Забай�
калье, противостоит более чем 100�миллионному населению
только северо�восточного Китая.

Кроме того, многие китайцы и китаянки, особенно вла�
деющие русским языком, используют любую возможность
для заключения брака с гражданами России, чтобы закре�
питься здесь, а в дальнейшем получить российское граж�
данство. Дети же от смешанных браков могут иметь и
двойное гражданство – то есть будут равноправными граж�
данами как России, так и Китая. Это – тоже один из путей
ассимиляции российского населения Дальнего Востока.
Впрочем, не только этого региона – согласно данным рос�
сийской печати, еще в середине 90�х годов в одной лишь
Москве нелегально проживало свыше 60 тысяч китайцев.
Количество же их, легально и нелегально рассредоточив�
шихся на территории Сибири, Урала и европейской части
России, уже тогда просто не поддавалось никакому учету.

Другой проторенный путь – это создание на территории
нашей страны разного рода совместных предприятий (СП),
дающий китайцам возможность легально жить и беспрепят�
ственно перемещаться по России. Причем многие россий�
ско�китайские СП, я думаю, не только ничего не производят
и даже не торгуют ширпотребом, но как раз специализиру�
ются на оформлении виз и вызовов на въезд в Россию ки�
тайцев самых различных категорий – от торговцев�челно�
ков до откровенно криминальных элементов. Полагаю,
российско�китайские СП стали мощным источником китай�
ского лобби, и отнюдь не только в пределах нашего Дальне�
го Востока.

У Китая за тысячелетия его беспрецедентно долгой ис�
тории сложилось свое, особое отношение к окружающему
миру вообще и к России в частности. И здесь уместно бу�
дет вспомнить слова из политических этюдов «Наши зада�
чи на Тихом океане» известного в конце XIX века русского
дипломата и китаеведа А. Я. Максимова:

«Вообще вся история Китая свидетельствует о его фено�
менальной злости, неизменно завуалированной любезной
улыбкой. Дайте китайцам силы и средства, и они хладно�
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кровно расправятся со всем миром... В будущем и Китая
коснется могучая рука реформ, он выйдет на путь прогрес�
са и цивилизации. И мы увидим перед собой на Крайнем
Востоке грозную, достаточно дислоцированную и хорошо
вооруженную китайскую армию, которая потребует у нас
возвращения древних владений Поднебесной империи, как
это уже бывало не однажды... Не надо забывать, что Китай
при всех внешне дружественных отношениях к России всегда
держит за пазухой камень, которым бил нас часто и больно,
он всегда пользовался нашим крайним доверием и рыцарской
честностью, не раз обманутыми и оскорбленными»*.

Конечно, к этим строкам, написанным более века назад,
можно относиться по�разному, но, возвращаясь в день се�
годняшний, хочется сказать следующее: Россия и Китай –
две великие соседние державы. И упаси нас Бог допустить,
чтобы между нами пролегла пропасть. Не следует слепо до�
веряться сиюминутным успехам, испытывая от них «голо�
вокружение». Мы должны четко видеть перспективу, про�
гнозировать возможные последствия всех шагов навстречу
друг другу, учитывать тот факт, что ситуация как в самом
Китае, так и вокруг него может меняться под воздействием
разных факторов – смены политического руководства и кур�
са, просчетов в реализации внешней и внутренней полити�
ки и т. д. И ни в коем случае в наших отношениях не дол�
жен подниматься вопрос о территориальных претензиях с
чьей�либо стороны. Границы и территории России, равно
как и Китая, неприкосновенны.

Под занавес хочется впомнить кое�что из поистине без�
донных анналов китайской мудрости, а именно старинный
афоризм: «С соседом надо дружить, но не до такой степени,
чтобы он смог переселиться в твою фанзу и занять там мес�
то хозяина».

Д. В. ФЕДОРЦЕВ,
Новосибирск
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А. Г. КОРЖУБАЕВ,
кандидат экономических наук,

Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН,

Новосибирск

Нефтегазовый комплекс России в значительной мере
является крупным элементом не только российской, но и
мировой экономики. Поэтому определение и обоснование
приоритетов и количественных ориентиров его развития на
долгосрочную перспективу предполагают учет закономер�
ностей международной системы энергообеспечения.

И сегодня, и в будущем восточное направление глобально�
го бизнеса остается самым динамично развивающимся в стра�
нах Азиатско�Тихоокеанского региона (АТР), где концентри�
руется возрастающая часть международной торговли,
инвестиций, энергетического спроса, где проживает более по�
ловины населения Земли. Понимание сути происходящих в
мире в целом, и в АТР в частности, устойчивых процессов
исключительно важно для определения экспортных приори�
тетов нефтегазового комплекса России и масштабов освоения
энергетического потенциала Восточной Сибири.

В процессе формирования восточного направления неф�
тегазовой политики и энергетической дипломатии России
стоит учитывать, что при современном технологическом
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укладе и организационной структуре экономики происхо�
дит выравнивание энергопотребления и уменьшение энтро�
пии системы (табл. 1). С 1980 г. наблюдается сближение
показателей отношения доли в энергопотреблении к доле в
населении для групп стран, ранжированных по уровню ду�
шевого энергопотребления, уменьшение доли верхней и
нижней групп как в численности населения, так и в объеме
глобального использования энергетических ресурсов.

Таблица 1

Распределение численности населения и энергопотребления
в мире по группам на основе душевого энергопотребления, %
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За последние 40 лет (1965–2005 гг.) прирост энергопот�
ребления в мире на 76% обусловлен изменением численно�
сти населения и на 24% – изменением удельного энерго�
потребления. Влияние природно�климатических факторов на
уровень и эффективность потребления энергии является
определяющим только при сопоставимом уровне развития
и схожей структуре экономики.
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Развитие экономик большинства стран Азиатско�
Тихоокеанского региона идет в основном по индустриаль�
ной модели Европы и Северной Америки с лагом в 20–50
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лет. Наблюдается массовое внедрение существующих про�
мышленных, энергетических, транспортных технологий с эк�
сплуатационным ресурсом не менее 20–30 лет. Ввиду вы�
сокой инерционности технологических систем в ближайшие
десятилетия в них не произойдет значительного снижения
единичного расхода энергии. С учетом численности населе�
ния и масштабов экономики АТР, региональные процессы
изменят мировой экономический порядок в части спроса на
энергию и энергоносители. Возрастет конкуренция за энер�
гетические ресурсы, прежде всего – нефть и газ. Вряд ли
прекратится рост стоимости энергоносителей в структуре
относительных цен, что должно повысить экономическую
эффективность крупных энергетических проектов, включая
освоение новых нефтегазовых регионов, простимулирует
развитие энергосберегающих технологий и новых источни�
ков энергии.

В таких условиях повышается значимость накопленного
человечеством, прежде всего, развитыми странами, опыта.

В XX в. в мире произошло 15�кратное увеличение уровня
потребления энергетических ресурсов – с 0,82 млрд т у. т.
в 1900 г. до 12,3 млрд т у. т. в 2000 г. – при опережающем
росте использования углеводородов. Потребление коммер�
ческой энергии на душу населения увеличилось почти
в 4 раза, превысив 2 т у. т./чел. в год. Произошли крупные
сдвиги в технологиях добычи (производства), транспорти�
ровки и использования энергоносителей, имела место ин�
тернационализация поставок при обострении конкуренции
за доступ к источникам сырья.

Доля нефти в мировом топливно�энергетическом балан�
се возросла за этот период с 3,6 до 39,7%, газа – с 1,1 до
23,4%, доля атомной энергии, коммерческое использова�
ние которой началось лишь во второй половине 1960�х го�
дов, составляла к концу столетия более 7,6%. В настоящее
время нефть выступает энергоносителем общемирового зна�
чения, газ – в основном регионального, уголь – локально�
го. Более 70% потребляемой в мире нефти поставляется по
международным контрактам, тогда как для газа этот пока�
затель составляет 30%, для угля – 10%. Уровень цен
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на нефть определяет конъюнктуру на мировых энергетичес�
ких рынках.

Как показала практика 60–70�х годов XX в., сильная кор�
реляционная зависимость существует между валовым внут�
ренним продуктом (ВВП) и потреблением энергии на душу
населения. Коэффициент детерминации удельного ВВП и
энергопотребления для данных по 77 странам за 1968 г.
превышает 0,83 (рис. 1).

Энергетические кризисы 1973–1974 и 1979 гг., выразив�
шиеся в ограничении поставок и значительном повышении
цен на нефть, способствовали ухудшению экономической
ситуации в развитых странах. Замедлился экономический
рост, возросли издержки и инфляция. Для преодоления по�
следствий кризиса потребовалось усиление государствен�
ного регулирования. Развитые страны резко повысили эф�
фективность использования энергии, диверсифицировали
топливно�энергетический баланс и географическую струк�
туру поставок энергоносителей.

Произошла дифференциация стран по моделям и эффек�
тивности энергопотребления (рис. 2), что отражает изме�
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Рис. 1. Связь ВВП с потреблением энергетических ресурсов в 1968 г.
по 77 странам мира
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нения в международном разделении труда. В странах, рас�
полагающих значительными минерально�сырьевыми и гид�
роэнергетическими ресурсами и имеющими развитую добы�
вающую промышленность, вне зависимости от уровня
экономического развития, отмечается высокая энергоем�
кость ВВП и высокое душевое потребление энергии.

В преимущественно моноотраслевых энергопроизводя�
щих странах энергоемкость ВВП имеет тенденцию к росту,
что обусловлено снижением стоимости энергии в структу�
ре относительных цен, ухудшением качества сырьевой базы,
ростом стоимости факторов производства, относительно
более низким темпом развития добывающих отраслей и
снижением энергоемкости ВВП в большинстве стран�
импортеров.

������	��������������	������������	�	

Общее свойство современной экономики – диверсифи�
кация энергоисточников при повышении общего уровня по�
требления энергии. В странах�импортерах происходит уве�
личение импорта энергоносителей, издержки производства

����������	
������

�
�
��������

���������	�
������

�
�
��������

����������	
������

�
�
��������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

В
В

П
 (

в 
ц

ен
ах

 1
99

5)
, 

до
л.

/
че

л.

Энергопотребление, т у. т./чел.

Рис. 2. Связь ВВП с энергопотреблением по 120 странам
с детализацией по трем группам в 2001 г.
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которых там превышают международные показатели, при
этом повышается производство внутри страны видов энер�
гии с низкими относительно мировых издержками. Напри�
мер, запасы нефти в США составляют 2,9% от мировых,
запасы угля – 25,4%, поэтому относительная распростра�
ненность угля выше. Издержки добычи нефти в США в
5–8 раз превышают средневзвешенные издержки добычи
нефти, поставляемой другими странами на мировой рынок.
Издержки добычи угля в этой стране в основном соответ�
ствуют либо незначительно превышают средневзвешенные
издержки добычи и транспортировки угля, поставляемого
на мировой рынок. Начиная с 1981 г. в условиях снижения
добычи нефти в США шло увеличение ее импорта при рос�
те добычи угля (рис. 3). Тот же путь через 25–30 лет из�
брал Китай, который в последние годы вынужден значитель�
но наращивать добычу угля и импорт нефти.

При значительном повышении стоимости конкретных
энергоносителей в структуре относительных цен происхо�
дит их вытеснение из соответствующего технологического
сегмента. После повышения нефтяных цен в период кризи�

У
го

ль

Н
еф

ть

Рис. 3. Добыча и импорт нефти и добыча угля в США
в 1981–2001 гг., млн т
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сов 1970�х годов уже к середине 1990�х годов в развитых
странах произошло вытеснение нефти из структуры котель�
но�печного топлива на электростанциях (табл. 2).

Сокращение производства энергии и энергопотребления
в России в 1990�е годы не является отражением мировых
тенденций и результатом более экономного и разумного по�
требления энергии, а лишь фиксирует кризис, имевший ме�
сто в экономике нашей страны. В последние десятилетия
большинство развитых стран увеличивали количество по�
требляемой энергии при повышении эффективности ее ис�
пользования.

Таблица 2

Доля использования энергетических ресурсов
в общей выработке электрической энергии в 1980 и 1997 гг., %

U�V������������������������#��W�X�������


Анализ устойчивых процессов в мировой экономике, энер�
гетических программ различных стран, состояния научных
исследований указывает на неизбежность в первой половине
XXI в. дальнейшего увеличения энергопотребления.

Согласно прогнозу, в ближайшие десятилетия наиболее
быстрый рост использования энергетических ресурсов будет
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яинопЯ 0891 1,74 2,41 7,8 4,51 4,41 2,0

7991 2,81 5,02 1,91 7,8 0,13 5,2

яицнарФ 0891 9,81 7,2 2,72 9,62 8,32 5,0

7991 5,1 0,1 2,5 5,21 3,97 5,0

АШС 0891 8,01 3,51 2,72 4,22 8,32 5,0

7991 9,2 8,31 8,35 0,9 2,81 3,2

�окилеВ
яинатирб

0891 7,11 7,0 2,37 4,1 0,31 0,0

7991 4,2 3,13 8,43 2,1 5,82 8,1

яинамреГ *0891 0,7 6,61 3,85 7,4 9,11 5,1

7991 3,1 2,9 4,35 2,3 1,13 8,1

яилатИ 0891 0,75 0,5 9,9 7,42 2,1 2,2

7991 0,64 9,42 1,01 9,61 0,0 1,2

яилартсвА 0891 4,5 3,7 3,37 6,31 0,0 4,0

7991 3,1 6,7 1,08 1,9 0,0 9,1
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наблюдаться в период 2006–2010 гг. – в среднем 1,9% в год,
после чего начнется его замедление. Совокупное потребление
энергии возрастет к 2030 г. до 20,3 млрд т у. т. В структуре
топливно�энергетического баланса произойдет повышение
доли газа при уменьшении доли угля и атомной энергии.

До 2010 г. будет продолжен начавшийся в 2002–2004 гг.
опережающий рост потребления нефти, прежде всего, в ре�
зультате быстрой моторизации в ряде крупных стран АТР
(Китай, Индия и др.). В последующем, по мере технологи�
ческого насыщения спроса в АТР, рост замедлится, а после
2025 г. стабилизируется глобальное потребление нефти.
Потребление газа будет возрастать быстрыми темпами на
протяжении всего периода за счет расширения его исполь�
зования в энергетике, коммунально�бытовой сфере, хими�
ческой промышленности и в качестве моторного топлива.
Ожидается дальнейшее развитие технологических систем
транспортировки и переработки газа (СПГ, GTL и др.).

�������	���������������

Международные процессы в значительной степени оп�
ределят ситуацию в России. Рост добычи нефти в РФ в
2000–2005 гг. обусловлен благоприятной конъюнктурой
мировых цен, завершением в основном формирования в от�
расли новой организационной системы, увеличением инве�
стиций. Вместе с тем в ряде компаний рост добычи в значи�
тельной мере происходил за счет широкого применения
методов интенсификации нефтеотдачи при замедлении тем�
пов роста эксплуатационного бурения и ввода новых сква�
жин, что в перспективе может привести к резкому сокра�
щению производства.

В газовой промышленности ввод в разработку Заполяр�
ного месторождения в конце 2001 г., а в 2004 г. Песцовой
площади Уренгойского месторождения позволил остановить
падение и даже несколько увеличить добычу газа. Вместе с
тем необходимы значительные инвестиции в поддержание
и наращивание добычи, прежде всего, за счет ввода в экс�
плуатацию месторождений полуострова Ямал, формирова�
ния новых центров газовой промышленности в Восточной
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Сибири и на Дальнем Востоке. Важнейшая проблема ус�
тойчивого развития газовой промышленности – добыча и
использование низконапорного газа уникальных месторож�
дений Ямало�Ненецкого автономного округа, который мо�
жет выступать в качестве основного сырья и энергоносите�
ля для газопереработки, газохимии, местной и региональной
энергетики.

Перспективные уровни добычи нефти в России будут
определяться качеством разведанной сырьевой базы, уров�
нем мировых цен на жидкое топливо, объемом внутреннего
спроса, уровнем развития транспортной инфраструктуры,
налоговыми условиями и научно�техническими достижени�
ями в разведке и разработке месторождений. В зависимос�
ти от варианта добыча нефти в России к 2020 г. будет
составлять от 315 до 520 млн т. Поставки на нефтеперера�
батывающие заводы составят 210–215 млн т/год. Инвес�
тиции для реализации намеченных целей в нефтяном комп�
лексе (нефтедобыча и нефтепереработка) до 2020 г. составят
от 96 до 213 млрд дол. Основными источниками капиталь�
ных вложений будут выступать собственные средства вер�
тикально�интегрированных компаний. При освоении новых
районов добычи целесообразно привлечение кредитных
средств на условиях проектного финансирования.

Состояние и перспективы увеличения разведанных за�
пасов газа при наличии соответствующих инвестиций и бла�
гоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках газа
(оптимистический вариант) позволяют довести добычу газа
в 2020 г. до 880–930 млрд м3 в год с последующим поддер�
жанием на этом уровне за счет ввода месторождений, про�
гнозируемых к открытию. Достижение этих уровней пред�
полагает резкое увеличение капитальных вложений в
подготовку новых месторождений, развитие инфраструкту�
ры транспорта газа, включая экспортные направления, рас�
ширение геологоразведочных работ, значительное повыше�
ние внутренних цен на газ, решение проблемы доступа
вертикально�интегрированных нефтяных компаний и неза�
висимых производителей газа к системе магистральных га�
зопроводов. Объем капитальных вложений в газовую про�
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мышленность до 2020 г. должен будет составить не менее
300–320 млрд дол.

Долгосрочное эффективное развитие нефтегазового ком�
плекса России предполагает:

1) рациональное использование и обеспечение рас�
ширенного воспроизводства сырьевой базы;

2) сокращение потерь на всех стадиях технологичес�
кого процесса;

3) углубление переработки сырья, комплексное извле�
чение и использование всех ценных попутных и раство�
ренных компонентов;

4) формирование и развитие новых крупных центров
добычи, в первую очередь в восточных районах страны и
на шельфе морей;

5) расширение присутствия российских нефтегазовых
компаний на зарубежных рынках, приобретение перера�
батывающей и сбытовой инфраструктуры в странах�
реципиентах;

6) расширение участия российских нефтегазовых ком�
паний в зарубежных добывающих и транспортных акти�
вах, прежде всего, в странах СНГ, Европы и АТР.

Интересы России при развитии систем транспорта неф�
ти и газа заключаются в максимальном использовании су�
ществующей на российской территории и создании новой
нефте� и газотранспортной инфраструктуры, в переориен�
тации при необходимости части потоков нефти, а после
2015 г. – и газа с высококонкурентных европейских рын�
ков на быстрорастущие рынки АТР и емкий рынок Север�
ной Америки, в том числе с использованием схем замеще�
ния, а также в минимизации экономических и политических
рисков при реализации проектов. Приоритетными маршрута�
ми для развития инфраструктуры транспорта нефти и газа
должны стать балтийское, северное и восточное направления.

В ближайшие десятилетия крупнейшим региональным
проектом в нефтегазовом комплексе России станет форми�
рование новых крупных центров нефтяной и газовой про�
мышленности на востоке страны. Объем годовой добычи
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нефти в Восточной Сибири и Республике Саха может быть
доведен к 2020 г. до 100–110 млн т, газа – до
110–120 млрд м3. Ежегодная добыча гелия может быть до�
ведена до 135 млн м3 в год. Необходимы создание мощнос�
тей по переработке газа, с выделением этана, пропан�бута�
новой фракции, конденсата, развитие существующих и
формирование новых предприятий нефте� и газохимической
промышленности, строительство заводов по выделению ге�
лия и его хранилищ.

И последнее. Государству следует проводить активную
инвестиционную политику в секторах, от которых зависит
развитие нефтегазового комплекса восточных регионов стра�
ны, – в геологоразведке и на транспорте. Одновременно
надо оказывать на дипломатическом уровне поддержку учас�
тию российских компаний в создании либо приобретении
объектов нефтегазообеспечения в странах – потенциальных
потребителях российского сырья, продуктов нефтегазопе�
реработки и нефтегазохимии, что позволит регулировать
уровень и структуру спроса, обеспечить востребованность
экспортных поставок.

Прогноз потребления нефти и газа в АТР
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А. Н. ПОРУНОВ,
Сызранский технический университет

В последние месяцы 2004 г. на фоне неустойчивости
мирового фондового рынка благородный желтый металл ис�
пытал неожиданный ренессанс (рис. 1, 2). То, на что когда�
то Джон Мейнард Кейнс указывал как на «варварский
реликт», сегодня вновь рассматривается многими экономи�
стами как самое надёжное средство, позволяющее защитить
свои сбережения в нестабильное время. Летом 2004 г. спрос
на изделия из золота, как отмечают аналитики из «Дейче
Банк» во Франкфурте�на�Майне, вырос по сравнению с ана�
логичным периодом 2003 г. более чем в 3 раза. Эта тенден�
ция, хотя и не так ярко, как летом прошлого года, проявля�
ет себя и сегодня. Биржевые спекулянты надеются (не без
оснований), что и в 2005 г. заработают на этом хорошие
деньги.

Война в Ираке, разгул непогоды в Европе, цунами в Ин�
дийском океане, вызвавшие огромные разрушения и жерт�
вы в Южной Азии, огромный дефицит платежного баланса
США, террористические акты – все эти события последне�
го времени только подхлестнули рост цен на золото.

С начала 2005 г. на мировом рынке золота цены по�преж�
нему росли. Уже в конце января на Лондонской валютной
бирже они достигли своего восьмилетнего максимума –
397 дол. за унцию.
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Сегодня многие трейдеры пытаются золотом «прикрыть»
портфели своих клиентов. Хеджерские фонды вновь в са�
мом центре внимания. Так, в течение осени 2004 г. на Нью�
Йоркской бирже было заключено Comex�опционов и фью�
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Рис. 2. Динамика цен на золото в 2000–2004 гг., дол. за унцию
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Рис. 1. Объемы золотодобычи крупнейших мировых
поставщиков золота в 2004 г., т
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черсных контрактов на 11,2 млн унций золота. К концу
2005 г., как сообщают биржевые инсайдеры, достигнут но�
вый исторический уровень, наивысший за последнее деся�
тилетие – не менее чем на 11,5–11,6 млн унций.

Почти два года назад на международной конференции
«Золото�2003» в Ванкувере (Канада) многие специалисты
сообщали о грядущем новом «золотом веке», и, кажется,
этот «век» уже наступил. Спрос на золото в технической
сфере за эти годы вырос почти в пять раз. Прежде всего,
речь идет об использовании золота в производстве вычис�
лительной техники, мобильных средств связи, медицине и
вооружении. Это обстоятельство в значительной степени
стимулировало рост спроса на золото и в финансовой сфе�
ре. Сегодня каждый швейцарский частный банк выпускает
золотые сертификаты достоинством в 1/10 унции. В прош�
лом году спрос на банковское слитковое и монетное золото
в мире практически удвоился, увеличившись более чем
на 4 млрд дол.

Если еще сравнительно недавно золото в буквальном
смысле воспринималось как реликт и большинством обла�
дателей инвестировалось в ценные бумаги, то теперь ситуа�
ция изменилась на прямо противоположную – ценные
бумаги обмениваются на золото. Акции многих золотодо�
бывающих компаний и специализированных инвестицион�
ных фондов, имеющих хоть какое�то отношение к золоту,
круто пошли вверх, и за последние три года их курс в сред�
нем вырос в два с половиной раза, в то время как акции
других компаний (за исключением нефтегазодобывающих)
теряют в цене.

Если в самом начале новой «золотой лихорадки» многие
эксперты объясняли это явление страхом европейцев и аме�
риканцев перед угрозой терроризма и ожиданием затяжных
боевых действий в Афганистане и Ираке, то теперь наибо�
лее экстравагантные эксперты склонны расценивать его как
моду. Однако все же большинство специалистов сходятся
во мнении, что сегодняшняя волна «золотой лихорадки» в
значительной степени обусловлена всевозрастающей, рекор�
дной величиной бюджетного дефицита США, достигшего в
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2004 г. уже 475 млрд дол., падением курса доллара, и, как
следствие, высокими инфляционными ожиданиями.

«Масло подливают в огонь» и крупнейшие мировые про�
изводители золота в Южной Африке и Австралии, посколь�
ку они, в связи с падением курса доллара, сегодня не слиш�
ком заинтересованы в сбыте своей продукции.

Спрос на золото растет не только в Европе и Америке,
но и в Азии. В Китае, например, спрос увеличивается с тех
пор как два года назад в Шанхае открылась первая золотая
биржа. Кроме Китая, в Азии «возмущает спокойствие» Ма�
лайзия, которую сегодня аналитики без колебаний включа�
ют в число «азиатских драконов». Она предложила ввести
в обращение новую валюту – золотой динар – в качестве рас�
четной единицы между мусульманскими странами. В настоя�
щее время ведутся активные переговоры по этой проблеме
среди стран организации «Исламская конференция». В октяб�
ре 2001 г. шесть арабских государств – Саудовская Аравия,
Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские
Эмираты – приняли решение о введении единой валюты.

Переход на новую валюту будет достигнут путем подпи�
сания ряда финансовых соглашений между странами, сами
расчеты будут производиться в золотом исчислении, но при
этом внутренние валюты исламских государств останутся
прежними. Как указал экономический советник премьер�
министра Малайзии Мохамад Якоб, первоначально предла�
гается переход на золотой динар только в двусторонних тор�
говых отношениях, позже эта система расчетов может быть
использована и в многосторонней торговле мусульманских
стран. Тем не менее он выразил уверенность, что золотой
динар даст быстрый толчок расширению торговли среди
стран организации «Исламская конференция» и послужит
процветанию наций мусульманского мира. По подсчетам
экономистов, для реализации этого проекта потребуется от
300 до 800 т золота в год. Позволит ли данная мера сделать
экономику государств региона независимой от американ�
ского доллара, – ещё не совсем ясно, однако слухи о введе�
нии золотого динара отнюдь не способствуют стабилиза�
ции цен на рынке золота.
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Сегодня никто ни в «Старом», ни в «Новом Свете» не
берет на себя смелость предсказать, как будут изменяться
мировые цены на золото даже в ближайшем будущем. Аме�
риканский инвестиционный банк «Гольдман Сакс», один из
самых авторитетных игроков на мировом рынке золота, пока
воздерживается от публикаций аналитических обзоров раз�
вития ситуации на золотом рынке и не даёт никаких про�
гнозов по изменению спроса и предложения золота, объяс�
няя этот факт полнейшей иррациональностью сложившейся
ситуации. По мнению барона Эвелина Ротшильда, два че�
ловека могли бы прояснить ситуацию – это ведущие евро�
пейские эксперты, директор «Banque de France» Жан�Клод
Трише и директор «Bank of England» Эдвард Джордж,
однако, у них, как иронично заметил представитель бан�
кирского дома Ротшильдов в интервью британскому ежене�
дельнику «Economist», противоположные взгляды на суть
происходящего.

Во всяком случае причины сегодняшней «золотой лихо�
радки» многие эксперты видят в событиях, происходивших
в 90�х годах прошлого столетия. Тогда цена на жёлтый ме�
талл упала до такого уровня, что крупнейшие золотые руд�
ники Южной Африки и Австралии стали распродавать про�
дукцию по бросовым ценам. Например, «Aнглоголд» – в то
время самый крупный производитель золота в мире, чтобы
расплатиться с 55 тыс. рабочих, был вынужден реализо�
вать почти 13 млн унций, это больше чем два годовых объе�
ма производства компании.

Ситуация стала меняться лишь с 2002 г., когда после
событий 11 сентября 2001 г. на мировом рынке золота ус�
тановилась тенденция восходящего курса. Компании стали
активно выкупать на рынке срочного капитала свои фью�
черсные контракты. В период между 11 сентября 2001 г. и
декабрём 2002 г. 98 золотодобывающих компаний сократи�
ли суммарный объём обязательных поставок золота на
466 т. Игра на повышение дала свои плоды. Стоимость ак�
ций большинства золотодобывающих компаний поползла
вверх. Так, благодаря более высокому биржевому курсу аме�
риканская золотодобывающая компания «Ньюмонт» потес�
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нила компанию «Англоголд» на австралийском рынке и на�
ряду с компанией «Нормандия» стала одной из крупнейших
в Австралии. Американцы практически сразу же выкупили
половину фьючерсных контрактов своего австралийского но�
воприобретения. В качестве ответной меры компания «Анг�
логолд» поменяла стратегию своего поведения и провела
инкассацию своих контрактов на общую сумму более
4,1 млн унций.

В то же время на мировом рынке золота активизирова�
лись и грандмастера спекуляции, живые легенды инвести�
ционного бизнеса, такие, как американцы Джорж Сорос и
Уоррен Баффет. Известно, что до этого У. Баффет, с его хол�
динговой компанией «Беркшир Хэтвей», накопил немалый
опыт за более чем шестилетний период активного и довольно
успешного присутствия на мировом рынке серебра.

В 1980 г., когда цена на серебро в сравнительно корот�
кий срок поднялась до захватывающей дух высоты в
875 дол. за унцию, виновником «торжества» был «Беркшир
Хэтвей», тогда эта компания просто скупала все, что при�
бывало на рынок.

На рынке золота такое едва ли возможно. В хранилищах
центральных банков лежат еще со времен «золотого стандар�
та» более 30 тыс. т золота. Золотые резервы только двух
федеральных банков во Франкфурте и в Нью�Йорке общим
объемом в 3443 т превосходят годовую добычу всех золотодо�
бывающих компаний мира. Конечно, всякая стабильность
относительна. В своё время британский министр финансов Гор�
дон Браун переоценил стабильность золотого рынка, обеспе�
чиваемую огромными мировыми резервами эмиссионных бан�
ков. В 1999–2001 гг. его министерство продало с аукциона
400 т золота, тогда цена на золото резко упала. Сегодня пра�
вила игры не те, что были в 1999 г. То, что тогда на валютной
бирже проходило «легко», сегодня просто невозможно или
почти невозможно. Сейчас ведущие игроки связаны в своих
действиях определенными межкорпоративными, наднацио�
нальными соглашениями, а также определенными «кодексами
чести». Теперь стратегия их поведения в известной мере
должна укладываться в определенные рамки.
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Например, в конце 1999 г. 15 крупнейших эмиссионных
банков мира подписали соглашение об ограничении до
2004 г. годовой суммарной эмиссии золота в объёме не бо�
лее 400 т. Так, Швейцарский эмиссионный банк, следуя это�
му соглашению, с начала мая 2000 г. в каждый торговый
день продаёт не более одной тонны из своих гигантских зо�
лотых запасов. Аналогичным образом ведет себя на золо�
том рынке и федеральный банк Германии (один из инициа�
торов этого соглашения, где очень сильны настроения
увеличить федеральный золотой запас, оцениваемый сегод�
ня в 28,1 млрд евро). Руководство этого банка настаивает
на том, чтобы вообще выпускать в обращение золото в «го�
меопатических» дозах. Подобные настроения характерны и
для федеральных банков Франции и США.

Весной 2005 г. должно было быть подписано новое со�
глашение. Однако на этот раз между национальными эмис�
сионерами нет такого единства взглядов на размер эмисси�
онной квоты, как это было в 1999 г. Некоторые эксперты
прогнозируют битву за квоты между участниками этого со�
глашения. Если дело дойдет до этого, то последствия могут
быть самые непредсказуемые. Как будут меняться мировые
цены на золото, покажет только время. Но уже сейчас мно�
гие специалисты советуют от 10% до 15% депозита инвес�
тировать в пресловутый «варварский реликт».

 Наша справка

Цена на золото, руб./г

4002.21.13 5002.30.03 5002.60.92 5002.80.11

8,883 6,973 9,893 5,793
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Сосна сибирская (от лат. Pinus sibirica), получившая
название «кедр», широко распространена на северо�восто�
ке европейской части страны, на Урале, в Сибири и на Даль�
нем Востоке. Общая площадь под кедровыми лесами в Рос�
сии составляет 39,5 млн га, из них в Восточной Сибири –
22,6 млн га (57,2%), в том числе в Иркутской области –
7 млн га (17,5%). Из общей площади кедровых лесов более
9,5 млн га (24%) было выделено в ореховопромысловые
зоны (в Восточной Сибири 7,2 млн га – 75%).

Народнохозяйственная ценность кедровых лесов опреде�
ляется не только их древесными запасами, но и, главным
образом, высокими средозащитными свойствами и уникаль�
ными возможностями многостороннего их использования.

Плодоношение кедра начинается в 30–80 лет. Урожай�
ность поначалу незначительна и достигает в Прибайкалье
максимума к 140–160 годам, после чего постепенно снижа�
ется. Промысловый интерес представляют кедровники в
возрасте 20–30 лет после начала плодоношения и 60–80
лет после его максимума, то есть в течение 140–160 лет
кедр можно использовать как орехоплодное дерево.

Кедровые орехи обладают превосходными вкусовыми ка�
чествами, а также витаминными свойствами. В лаборато�
риях Томского университета было доказано, что их ядра
содержат целый комплекс витаминов, способствующих
улучшению состояния человеческого организма, благотвор�
но влияющих на состав крови и укрепляющих кожу. При
переработке кедровых орехов можно получить 22% масла,
19% жмыха, 52% лузги и сечки.

Кедровые семена большей частью употреблялись как ла�
комство и использовались преимущественно в кондитер�
ском производстве. Жмых (высококачественный пищевой
продукт) применяли в производстве халвы и кондитерских
изделий.

Из ядер орехов получают высококачественное кедровое
масло, сливки, содержащие жиров в 2 раза больше, чем ко�
ровьи, и используемые в лечебных целях (при лечении
нервных расстройств, болезней почек, туберкулеза, легоч�
ных заболеваний и т. д.). По своим пищевым и вкусовым
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качествам кедровое масло не уступает лучшим видам рас�
тительных масел, в том числе и оливковому. Содержание
жира в кедровых семенах составляет от 50 до 80% к весу
ядра, что значительно выше, чем в семенах большинства
масличных растений.

Для народов, населявших Сибирь, кедровые орехи явля�
лись первостепенным питанием – и хлебом, и маслом. По�
этому многие народности Азии считали кедр священным
деревом, преклонялись перед ним и всячески охраняли его.

В конце XIX века сравнительно крупный завод по произ�
водству кедрового масла был построен в г. Улан�Удэ, поз�
же – в г. Иркутске, с. Красный Яр (Читинская область).
Однако во времена СССР производство было ликвидирова�
но из�за высокой себестоимости масла и недостаточного
объема заготовок кедровых орехов. Чтобы орехи стали при�
емлемым сырьем для маслобойно�жировой промышленнос�
ти, необходимо было снизить их себестоимость вдвое1.

Из кедровой смолы (живицы) получали кедровый баль�
зам для оптической промышленности и микротехники, им�
мерсионное масло для микроскопии, абиетиновую кислоту,
глицериновые эфиры и пластификаторы и другие ценные
ингредиенты.

В СССР делались попытки направить ореховый промы�
сел в общегосударственное плановое русло. Однако при
этом было допущено немало ошибок.
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В 1948–1952 гг. Министерством лесного хозяйства СССР
производилось закрепление лесосырьевых баз за лесозаго�
товителями, и все лучшие кедровые насаждения оказались
включенными в состав этих баз. Заготовки кедровой древе�
сины стали быстро увеличиваться. Они велись в большин�
стве случаев в тех районах, где издавна широко практико�
вался кедровый промысел. Осваивались в первую очередь
кедровники, доступные в транспортном отношении.

В 1953 г. вышло постановление правительства о созда�
нии орехопромысловых зон.
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Однако выделение этих зон происходило без установле�
ния реальных их границ, что привело к вырубке наиболее
ценных кедровников, в особенности после 1959 г., когда
леса Сибири и лесное хозяйство были переданы лесозаго�
товителям�совнархозам. Промысловые зоны создавались без
научного обоснования, в их состав были включены боль�
шей частью малопродуктивные леса, расположенные на уда�
ленных, труднодоступных территориях, а также разобщен�
ные массивы кедровников.

Все это негативно сказалось на организации орехопро�
мыслового хозяйства и его рентабельности. Из общей пло�
щади кедровников СССР 36,7 млн га в промысловые зоны
было включено 4,9 млн га, или 13,4%. Позже были внесе�
ны предложения о дополнительном включении в их состав
свыше 13 млн га2.

Для полного использования кедровых лесов был создан
трест «Кедропром», в задачу которого входила организация
специализированных хозяйств – кедропромхозов. Но вско�
ре они были ликвидированы из�за малой эффективности.
«Однобокие» хозяйства, занятые только добычей ореха,
были нежизнеспособны, так как урожаи бывают не ежегод�
но и без определенной закономерности. Не была также обес�
печена круглогодичная занятость рабочих. Государственные
и кооперативные организации занимались заготовкой в не�
больших объемах. Закуп ореха у неорганизованных сбор�
щиков производился также в незначительных масштабах.

В постановлении Совмина РСФСР от 26.10.57 г. № 1177
«О мерах по улучшению использования кедровых насажде�
ний, развитию промыслов и увеличению заготовок кедро�
вых орехов, пушнины, боровой дичи, дикорастущих ягод в
таежных районах Сибири, Дальнего Востока и Севера евро�
пейской части РСФСР» «Роспотребсоюзу» предложено было
организовать в таежных районах промысловые хозяйства –
коопзверопромхозы (КЗПХ). С их организацией начался
относительно организованный кедровый промысел. Созда�

�	��������	��	���	��������	��	�	 ���+�,-"�-�������"���.�,��/-����-.
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валась материально�техническая база, привлекались посто�
янные и сезонные рабочие, проводились охотоустроитель�
ные и другие воспроизводственные мероприятия. Резко рас�
ширились площади осваиваемых кедровников и увеличились
объемы заготовок семян.

Уже в 60�х годах продукция дикорастущих стала зани�
мать в составе валовой продукции промысловых хозяйств
от 30 до 60%. Если за десятилетие до создания коопзве�
ропромхозов в Иркутской области, например, площади ос�
ваиваемых кедровников составляли 9,9 тыс. га, то за де�
сять лет их площади увеличились до 81,9 тыс. га.

Однако статистические данные за 1950–1961 гг. по Ир�
кутской области показывают, что фактические заготовки
составляли 0,37% от биологического урожая. Даже в са�
мом урожайном 1960 г. уровень освоения поднялся всего
лишь до 0,9%. Настоящий промысел, по существу, так и не
был создан.

С 1988 г. в Иркутской области на местах начинают созда�
вать объединения госпромхозов и управления охотничье�
промысловым хозяйством – «Промохота». В 80�х годах в
среднем на один коопзверопромхоз приходилось 8 автома�
шин, 7 тракторов, 8 моторных лодок, 4 снегохода, 14 лоша�
дей, 13 оленей, 5 радиостанций, 138 избушек, 4 промысло�
вых базы.

В Иркутской области охотничье�орехово�ягодные пром�
хозы были расположены в основном в Жигаловском и Лен�
ском районах. Одним из самых крупных хозяйств был Жи�
галовский коопзверопромхоз, организованный в 1959 г.
Центральная его усадьба находится в 398 км от областного
центра, в 270 км от железнодорожной станции. Он разде�
лен на 7 производственных участков: на заготовку леса, дров
и др. Привлекались на эти работы штатные охотники.

В структуре валовой продукции Жигаловского коопзве�
ропромхоза выделялись две основные отрасли: промысло�
вая и промышленная переработка (табл. 1).

Для подобных предприятий характерна специфичность
сезонных работ (заготовка орехов, ягод, грибов, лекарствен�
но�технического сырья, охотопромысел). В структуре товар�
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ной продукции сбор дикорастущих был незначительным.
В Жигаловском КЗПХ больше половины составляли товары
промпереработки древесины (пиломатериалы, хозтовары,
заготовка круглого леса и т. д.).

Объем промысловой продукции за весь период деятель�
ности коопзверопромхозов оставался примерно на одном
уровне3. Основная цель их создания – комплексное исполь�
зование кедровых лесов – не была достигнута. В 90�х годах
общая рентабельность производства составляла всего 33%,
а промысловой деятельности – 9%.

�"��������	
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лсартО ь иицкудорпдиви 7891 8891 9891

иквотогазилесыморП 0,73 6,54 5,43

яанневтсйязохотохО

аниншуп 0,13 3,04 9,81

яаворобьчид 70,0 2,0 1,0

хынтовижхикидосям 8,0 9,1 2,1

хищутсарокидробС

ихеро 50,3 7,1 5,11

ыбирг 10,0 51,0 –

еьрысхеткел 8,0 9,0 6,0

еичорп 0,1 5,0 69,1

актобаререпморП 5,26 9,35 8,46

йылгурксеЛ 0,11 35,0 5,01

ылаиретамолиП 3,91 9,9 6,71

аворД 56,0 20,0 43,1

яанелосашмереЧ – 20,0 31,0

еьнераВ 7,0 3,31 1,1

ывресноK 8,6 4,8 4,4

еынелосыбирГ 600,0 90,0

ыравотзоХ 5,22 9,02 4,81

»херойывордеK«ыриневуС 4,1 8,0 6,11

яьрысоговохемикпукаЗ
яинелесаногонтсему 5,0 5,0 7,0

Таблица 1

Структура товарной продукции Жигаловского КЗПХ, %

6*
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Из товарной продукции коопзверопромхозов 60–70% со�
ставлял государственный заказ. Главным закупщиком оре�
ха была потребкооперация (70% заготовленной продукции),
кроме нее закупкой занимались лесхозы и «Главохота»4.

Места заготовки кедрового ореха в Жигаловском районе
были сосредоточены в основном вдоль трасс Жигалово –
Усть�Кут и Жигалово – Качуг и реки Илга, то есть близле�
жащие к населенным пунктам промысловые угодья. Прак�
тика кедрового промысла показала, что в условиях Прибай�
калья удаленность границ участка от его центра (базы
закупки ореха) в 6–7 км следует считать оптимальной, бо�
лее 8–9 км – неблагоприятной.

При существующей технологии и организации промыс�
ла выделение производственных участков площадью более
130–150 км2 нецелесообразно5. Заготовка ореха на терри�
тории предполагаемого в настоящее время освоения Ковык�
тинского гозоконденсатного месторождения в условиях
транспортной недоступности практически не велась и была
возможна только при использовании вертолетов.

Массовые пожары 1984–1990 гг. охватили в Жигалов�
ском районе центральную и северо�восточную часть райо�
на, как раз территорию Ковыктинского газоконденсатного
месторождения6. Ущерб во много раз превысил убыль кед�
ра от промышленных лесозаготовок за ряд лет.

�
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В 90�х годах численность штатных работников в Жига�
ловском коопзверопромхозе составляла 16–17 чел., управ�
ленческого аппарата – 6–7 чел. В населенных пунктах, где
жило свыше 300 чел., были штатные егери. Коопзверопром�
хоз в промысловый период, как правило, привлекал сезон�
ных рабочих в 20–25 раз больше, чем штатных. Последние
чаще использовались в качестве приемщиков, сторожей
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и т. д. В Иркутской области привлекались ежегодно 15 тыс.
сезонных сборщиков. В Жигаловском районе сезонные ра�
бочие составляли в среднем 500 чел.

Одной из основных проблем была организация труда се�
зонных рабочих.

Раньше коопзверопромхозы завозили их в отдаленные
угодья авиатранспортом. Большая часть сезонных рабочих
стала заезжать самостоятельно на близлежащие угодья.
Чтобы перетащить на себе весь груз, необходимо было мно�
гократно курсировать на базу, затрачивая на это значитель�
ное время.

Среднее время пребывания на промысле каждого рабо�
чего – 43 дня. Из них девять дней сборщик терял непроиз�
водительно на время завоза и получения продуктов, ожида�
ние вывозки орехов и самолета для выезда с промысла и др.
Все это снижало и прибыль, и рентабельность предприятия.

Сборщиков плохо обеспечивали орудиями промысла.
Снабжение продуктами питания с 80�х годов стало неудов�
летворительным. Если в 60�е годы их получали все сборщи�
ки, то в 1980 г. в Жигаловском коопзверопромхозе из
497 чел. – только 53. Большая часть рабочего времени те�
рялась из�за неудовлетворительного снабжения, что застав�
ляло сборщиков иногда прекращать промысел. С конца
80�х годов из�за увеличения затрат на горюче�смазочные ма�
териалы и сокращения числа сезонных сборщиков заготов�
ка мелкими бригадами из 6–8 человек стала убыточной.

����������
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Заготовка других видов дикорастущих и охотохозяй�
ственной продукции в кедровых лесах была развита еще в
меньшей степени. В зависимости от урожайности, заготов�
ка орехов в Жигаловском районе велась в пределах от 0,2
до 5–6 тыс. ц. Объем охотодобычи, учитывая площадь уго�
дий, был также невелик и составлял в среднем около 1000
шкурок соболя (от 478 до 2233 в год по Жигаловскому ко�
опзверопромхозу) и около 40000 шкурок белки (от 11718
до 114133 в год) в 1979–1988 гг. (табл. 2)7.

�"����	��	��"4%��&"��5&



ЭКО166

Таблица 2

Заготовки дикорастущих в Иркутской области в 1990 г., ц

Все это определило сокращение заготовок и постепен�
ное снижение роли кедрового промысла для Жигаловского
района. До 90�х годов еще шла относительно организован�
ная заготовка кедрового ореха, привлекались местное насе�
ление и люди из других районов, организовывался заезд на
сбор и выезд. С начала 90�х годов возросли транспортные
трудности. Остался единственный рейс в день из г. Иркут�
ска в п. Жигалово, поэтому желающих принять участие в
добыче кедрового ореха сразу стало меньше.

Оказалась низка экономическая эффективность и пуш�
ного промысла из�за высокой себестоимости заготовок пуш�
нины. Об этом свидетельствует калькуляция в 1981 г. в
Жигаловском коопзверопромхозе (табл. 3)8.

Таблица 3

Калькуляция себестоимости промысловой пушнины, 1981 г.

тC .бур.сыт,ыниншупьтсомио 4,061

.бур.сыт,имакинтохо�имичобарйоннелвотогазелсичмотВ 8,61

.бур,ыниншуп.бур001анетечсарвытартаЗ 6,731

имяинелсичансхичобараталпраз 5,11

макинтохомыннозесыталпыв 9,98

йинежуроос,йинадзтномериеинажредос 5,3

втсдерсхынвонсояицазитрома 9,1

ыдохсареынтропснарт 4,4

ыджедоцепсияратневнисонзи 3,1

ьлыбуяанневтсетсе 6,0

ыдохсареынневтсйязохещбоиеынневтсдовзиорпещбо 5,42

ноигеР
!сурБ

акин
ыбирГ ихерО ьчиД абыР

!хеткеЛ
еьрыс

яакстукрИ
ьтсалбо 327 9812 9265 7426 043 9,63

йиксволагиЖ
нойар – 7 125 699 – –

итсалбото% – 3,0 3,9 61 – –
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� Основным недостатком практически всех хозяйств яв�
ляется сильное развитие заготовительных функций, унас�
ледованных от заготконтор. Это видно по минимуму работ
в кедрово�промысловых угодьях. Все восстановительные ра�
боты выполняли лесхозы, на территории которых вели свою
деятельность коопзверопромхозы. Отсутствовала и коорди�
нация между действиями лесхозов и коопзверопромхозов.

� Низкорентабельные традиционные методы органи�
зации, чрезвычайная отсталость техники для заготовки и
обработки шишек, низкая производительность труда обус�
ловливают, помимо больших затрат рабочей силы, сравни�
тельно высокую себестоимость ореха. Коопзверопромхозы,
привлекая тысячи сезонных рабочих, нерационально исполь�
зовали человеческий труд.

Заготовка кедровых орехов в основном осуществляется
вручную. Для этого необходимо провести следующие опе�
рации: сбить шишки с дерева, доставить их к местам пер�
вичной обработки; обмолотить, просеять и провеять орех,
высушить его на солнце или в сушилке, сохранить орех в
местах первичной обработки, вывезти его из леса на склад
предприятия. Производительность труда низка – в среднем
20–25 кг чистого ореха на человеко�день.

� Нередко осваивались менее доходные массивы, а бо�
лее доходные оставались нетронутыми. Или одинаково ин�
тенсивно осваивались массивы кедровников, затраты на ко�
торые были различны. Так, например, в Жигаловском
коопзверопромхозе на базе «Площадка» затраты составили
941 руб., на базе «Келлора» – 2112 руб., «Тюкахта» –
3170 руб.9 Это свидетельствует о том, что заготовки осуще�
ствлялись без экономического обоснования и при плохой
организации промысла.

� Важным элементом кедрового промысла является про�
гноз и разведка урожая. С 80�х годов в Жигаловском райо�
не для повышения эффективности учетных работ привлека�
ли авиацию – надежный, но дорогой способ получения
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достоверной информации. Сейчас учетом урожая в основ�
ном занимаются работники коопзверопромхозов: заготови�
тели, охотоведы, штатные работники, заведующие базами
и т. д. Но работа выполняется не всегда качественно. В
настоящее время заготовка кедрового ореха ведется только
силами небольших домохозяйств.

Организация коопзверопромхозов, несмотря на ряд не�
достатков, все же способствовала лучшему освоению
ресурсов кедровой тайги. Однако по�настоящему комплекс�
ных хозяйств в кедровых лесах, со всесторонней эксплуа�
тацией и единовременным их восстановлением, в России
никогда не существовало.
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Неформальные виды деятельности населения, такие, как
охотничий и ореховый промысел, сбор ягод, грибов и др.,
вносят ощутимый вклад в доход семьи. А иногда в сельской
местности другой сферы приложения труда просто нет.

Один из традиционных видов занятости сельского насе�
ления в районах горной тайги – ореховый промысел. Иног�
да он приносит больший доход по сравнению с оплатой тру�
да в общественных хозяйствах и позволяет местному
населению покупать вещи длительного пользования (ме�
бель, технику, одежду и т. д.). В настоящее время денеж�
ные и натуральные расчеты от неформального сектора ниг�
де официально не фиксируются, поэтому можно только
предполагать его рентабельность исходя из рыночной сто�
имости продукции: средняя цена очищенных кедровых оре�
хов составляет 300 руб./кг, в 2–3 раза выше стоимости
других видов орехов.

Однако существуют следующие проблемы: отсутствие
постоянных закупщиков, высокая себестоимость орехов, а
также нерегулярность доходов. Работа эта сезонная и зави�
сит от природных условий, урожайности и т. д. Периоды
хороших урожаев сменяются неурожайными, разными по
продолжительности. Например, в Иркутской области за
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43 года высокоурожайными были 8 лет, среднеурожайны�
ми – 27 и низкоурожайными 7 лет. Только один год оказал�
ся совершенно неурожайным.

***
Промысловая деятельность в кедровых лесах может иметь

большое значение для хозяйственной жизни регионов. Иссле�
дователи утверждают, что комплексная эксплуатация кедров�
ников намного выгоднее в сравнении с вырубкой, однако все
они из�за отсутствия полной инвентаризации дают ориенти�
ровочные и, безусловно, неточные расчеты.

В ходе нашего исследования оказалось недостаточно
информации по кедровому промыслу. В нем нет четкой орга�
низации труда, очень трудно получить сведения об урожай�
ности, возможных объемах сбора орехов и других продук�
тов эксплуатации кедровых лесов.

Пока приходится только говорить о том, что богатство
кедровых лесов используется слабо и не по назначению, их
площадь безвозвратно сокращается в результате массовых
пожаров и вырубок. В настоящее время существуют объек�
тивные предпосылки развития данного промысла, но они не
используются.

На наш взгляд, роль орехового промысла может возрас�
ти с развитием рекреационной сферы и инфраструктуры, а
также переориентацией предприятий этой отрасли на про�
изводство продукции для сферы обслуживания туристов
(например, шишки�сувениры и др.).

Не хотелось бы, чтобы наша сибирская сосна повторила
судьбу ливанского кедра, практически полностью истреб�
ленного и сохраненного теперь только в национальном пар�
ке Таннурин. Для России был бы полезен китайский опыт
восстановления насаждений корейского кедра, для чего в
настоящее время осуществляется массовая закупка орехов
Китаем на Дальнем Востоке.
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Е. А. КОСЬМИНА,
Государственный технический университет,

Омск

Нет в жизни ничего невероятного.
Она пестрит и странным, и диковинным

От времени и от людских характеров.

Менандр
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На различных этапах развития общества происходят не
только разные политические, экономические и социальные
процессы, но и перестраиваются их взаимосвязи, изменяется
их интенсивность. Решения, определяющие приоритеты раз�
вития, адекватные сложившимся потребностям и пригодные
для конкретного этапа, поскольку обеспечивают прогресс по
всему периметру общественных отношений, могут оказаться
разрушительными на другом.

Страны не только «гнездятся» на разных ступенях («вет�
вях») гигантского процесса трансформации человечества, но
и индивидуально проходят этот путь в зависимости от разли�
чия социальных архетипов1 человека, доминирующих в каж�
дой стране. Различия между социальными архетипами людей
суммируются в «целевой функции» их деятельности.
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М. Вебер показал, например, принципиальное различие
целевых функций между социальными архетипами челове�
ка протестантской и католической Европы. Это различие
было обобщено в двух моделях, обозначенных современной
американской наукой как REMM (Resourceful, Evaluating,
Maximizing Man) и SRSM (Socialized, Role�playing,
Sanctioned Man), представленных «экономическим» (фигу�
рирующим в экономических моделях) и «социологическим»
(изучаемом и моделируемом европейской социологией) че�
ловеком. Чуть позже появились ещё два архетипа: «альтер�
нативного» (АDОN) и «отчужденного» (АDАМ) человека.

«Экономический» человек испытывает мощный подъём
духа, самоуважения и веры в свои силы, когда плоды его
труда служат людям. Располагая определёнными матери�
ально�энергетическими ресурсами и способностью рацио�
нальной оценки их применения в реальном мире, человек
достигает успеха – максимального результата.

«Социологический» человек, напротив, обретает подлин�
ное «Я», если получает признание людей, «санкцию» обще�
ства. Сфера его «бытия» – мир человеческой психики, об�
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разующий второй полюс реального мира, истоки его соци�
ального капитала. Чтобы заслужить признание людей, не�
обходимы, во�первых, определённый уровень социализации
человека, и во�вторых, закрепление за ним определённой
социальной роли.

Итак, в реальном мире противостоят и дополняют друг
друга реально�объективный и реально�психологический
миры архетипов REMM и SRSM. «Сконструированный»
А. Смитом «экономический» человек (the economic person) –
это автономный человек, движимый двумя природными мо�
тивами: своекорыстным интересом и склонностью к обме�
ну. Он меняет свою «походку», поведение на различных ста�
диях экономической деятельности.

Одним из самых важных выводов западных учёных в рус�
ле экономико�психологического подхода было открытие того
факта, что на принцип рациональной максимизации соб�
ственной выгоды – ключевой фактор модели «экономичес�
кого» человека – разрушительным образом влияет эффект
насыщения. Он экспериментально был подтверждён в 70�е
годы: установлено, что мотивация экономической деятель�
ности имеет нелинейный характер (на стадии новизны эко�
номической деятельности мотивация ускоренно возрастает
с ростом стимула, а на этапе комфорта – замедляет рост).
В модели «экономического» человека начинает доминировать,
превращаясь в императив, мотивация социальной направлен�
ности, стремление к повышению социального статуса.

Стало быть, модель «экономического» человека неодно�
значна, и более того, как утверждает основоположник соци�
ально�психологического институционализма американский
экономист и социолог Т. Веблен, модель «экономического»
человека, сопоставляющего полезность благ с затратами, –
устарела. Главным мотивом экономического поведения счита�
ется стремление к повышению социального статуса.

«Альтернативный человек» (АDОN) информационного
общества находит себя, погружаясь в интеллектуальный мир
виртуальной реальности, живёт своим индивидуальным при�
званием и возвышается в «игровом» процессе освоения и
преобразования информационного мира.
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Производственная альтернативность такого человека
часто губительна для целых производств и сфер деятельно�
сти (Destructive Man), но одновременно порождает новые
сферы и формы деятельности (Originating Man) – иннова�
ционные, обогащающие жизнь людей, то есть подлинно бла�
городные, как и их автор (Nobleman). Архетип ADОN дав�
но уже в центре внимания исследователей.

Архетип АDОN сродни пассионариям2, двигающим этно�
генез; одержимым, стремящимся к постоянному обновле�
нию и развитию безотносительно и независимо от внешних
обстоятельств.

«Отчуждённый» человек (АDАМ), как и каждый из дру�
гих социальных архетипов, нередко способен найти себя в
каждой из трёх отмеченных сфер. Для этого архетипа ха�
рактерны аскетизм, известная отстранённость от реальной
жизни и социальных институтов, государства и даже обще�
ства в целом (Aloof, Ascetic Alienated Man); отсутствие или
размытость устойчивой и интегрирующей социально�эконо�
мической роли (Disintegrated); скрытый или явный бунт
против традиций, законов и институтов общества, не соот�
ветствующих идеалу, утопии (Aglow, Aflame Man).
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В свете приведенных теорий особого внимания заслужи�
вает особая ролевая функция топ�менеджера. Она заключа�
ется в поиске, сохранении и заботе о новой популяции
менеджеров, востребованных современной экономикой, инфор�
мационными технологиями. Менеджеров идей – особой кате�
гории людей, способных рисковать и думать «по�другому», без
которых многие хорошие идеи могут остаться на периферии и
не вовлекаться в воспроизводственный процесс.

Toп�менеджерам необходимо уметь «отделить овец от
козлиц» (и убедить в этом собственников и сотрудников
компании): конформистов (приспособленцев, пассивно вос�
принимающих существующий порядок) от бунтарей, талант�
ливых инноваторов, способных генерировать новые идеи, а

2	3�����	����4�	�	������	5!	6!	7���4���!
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также связывать воедино новые разработки в области на�
уки с деятельностью компании.

Бунтари, как правило, возмутители спокойствия (в бла�
гополучных компаниях люди более склонны к сотрудниче�
ству, синергии, нежели к конфронтации), иногда они козы�
ряют своими знаниями перед сотрудниками всех уровней.
К ним следует относиться с величайшим терпением, после�
довательно разрушая один из самых одиозных принципов
кадровой политики – «подбирать сотрудников ниже своего
пояса интеллектуальной усредненности, опасаясь того, что�
бы подчиненные были умнее руководителя»3.

Понятно, что буйных не выращивают, это есть некая
биогенетическая заданность весьма ограниченного числа
индивидов. Их непросто обнаружить, с ними должна прово�
диться индивидуальная работа. Необходимо обеспечивать
их участие в работе различных семинаров, приобщать к ока�
зываемым профессиональным услугам фирмы: аудиторским,
юридическим, консалтинговым, инжиниринговым, PR и т. д.

Одно из авторитетных деловых изданий – «Wall Street
Journal» – советует топ�менеджерам нанимать на работу
тех людей, которые с первого момента им не понравились.
Такой подход помогает вводить в состав менеджмента спе�
циалистов, способных по�иному смотреть на проблему раз�
вития компании.

В «Harvard Business Review» была опубликована статья4,
авторы которой провели специальное исследование, опросив
100 американских инновационных менеджеров в различных
организациях и отраслях промышленности с целью узнать, как
они работают и какие особенности отличают их от коллег.

Прежде всего было замечено, что свежие идеи в менедж�
менте сейчас как никогда более актуальны и востребованы,
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поскольку именно инновации («новые способы делать и ду�
мать») влияют на улучшение работы компании, мотивацию
сотрудников, восстановление и оживление угасающего биз�
неса, поскольку новые виды продукции быстро
копируются и теряют свою ценность, а цикл их жизни стре�
мительно сокращается. В арсенале средств поддержания
бизнеса, если исключить перманентный и неизбежный про�
цесс инновационной деятельности, остаются только адми�
нистративные новации по созданию преимуществ компании
перед конкурентами.

Авторы исследования отмечают, что «специалисты но�
вого вида» (new type of practitioners) в различных компани�
ях похожи друг на друга: протестные, решительные, склон�
ные к ломке старого. Они нестандартно мыслят, отлично
разбираются в новинках деловой литературы, с энтузиаз�
мом посещают конференции и семинары, интересуются ес�
тественно�научными дисциплинами, экономической теори�
ей и т.д. И очень рельефно отличаются от своих коллег.
«Менеджерам идей» свойственны еще и такие черты харак�
тера, как оптимизм, уверенность и напористость, и, доба�
вим от себя, рациональный и дозированный авантюризм.

Многие «менеджеры идей» искренне уверены в том, что
инновации на основе инвенций (лат. inventio – изобрете�
ние, выдумка) являются ключом к успешной деятельности
компании.

����������������

Основными этапами инновационной деятельности явля�
ются следующие.

1. Поиск новых идей («чудо�менеджеров»).

2. Адаптация новой идеи под нужды организации, по�
строение логической цепочки между компанией и идеей.

Разрушение преград в сознании коллег�менеджеров сред�
него и высшего звена, которые не заинтересованы в переме�
нах. Менеджерам�новаторам приходится создавать своеобраз�
ные маркетинговые стратегии под свои идеи, убеждать других
идти на риск. В. Преображенский (финансовый директор ком�
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пании «Вимм�Билль�Данн» и руководитель проекта «Сценарии
для России»), размышляя о том, что любая компания, как
система, инерционна, считает, что с этой инерцией необходи�
мо что�то делать, и, что немаловажно, параллельно приходит�
ся убеждать не только собственников, но и сотрудников ком�
пании в необходимости перемен и нововведений. Лучшие
результаты, по его мнению, достигались не тогда, когда с инер�
цией боролись, а тогда, когда использовали силу традиций и
привычек для поддержания нового.

Инерция, которая проявляется в движении бумаг или
медлительности в изменении процессов – отражение накоп�
ленного опыта, в большинстве случаев успешного (иначе
бы мы не говорили об изменениях). Лучший же способ ухо�
дить от того опыта, который «держит за штаны» – давать
возможность потенциальным лидерам делать новые проек�
ты, то есть создавать новый опыт и стремиться увеличи�
вать число его сторонников. И, конечно, полезно говорить
о том, как именно хочется жить по�новому. Ведь лидерст�
во – это способность увлечь воображение других. Важно
только не врать (и в первую очередь самому себе)5.

3. Непосредственный процесс воплощения в жизнь но�
вых идей, прошедших цензуру и проверку на «прочность» и
получивших право на материализацию, а стало быть, на
инвестиционные ресурсы.

Таким образом, этапы инновационной деятельности пред�
ставляют собой последовательность «трех “И”» – инвен�
ция (новое знание), инновация (практическое воплощение
нового знания) и инвестиции (финансовое обеспечение ма�
териализации нового знания).

����
� ���!��� ���!
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И несколько слов о том, как можно замотивировать и
удержать «менеджеров идей». Вот советы руководителям,
сформулированные американскими исследователями:

а) для начала необходимо узнать о существовании таких
людей в компании. Возможно, придется немного поработать

P	%((*;	QQ	JJJ!#&*F("(B+C!C"#+I!#F	Q	BCC+!%(R
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со службой HR6, а также вспомнить тех, кто когда�то на вас
как на руководителя произвел благоприятное впечатление;

б) выявив чудо�менеджеров, необходимо дать им знать о
том, что вы взяли их работу на заметку;

в) иногда важно создать для таких менеджеров специ�
альную должность или освободить их от некоторых посто�
янных, рутинных обязанностей;

г) обычно инициаторы перемен работают в отделах стра�
тегического планирования, кадровых или IT�подразделени�
ях. Но их деятельность в качестве «рядового» специалиста
не всегда способна подвигнуть всю компанию к свершению
идейного переворота.

Дж. Ортега, директор департамента розничных продаж
компании ICN Pharmaceuticals Russia, считает, что «менед�
жеры идей» – «это сотрудники, которые знают, что и как
делать и у которых есть желание и полномочия осуществ�
лять свои проекты. Но часто так случается, что те, кто зна�
ет, как делать, не имеют полномочий, и наоборот. В ICN
нет такого понятия, как “менеджер идей”, но мы выплачи�
ваем бонусы тем, кто больше работает или перевыполняет
план. Бонусная система достаточно сложная, и для каждо�
го подразделения компании существуют разные варианты»7.

«Менеджеры идей» как элитарная часть нового поколе�
ния менеджеров нуждаются прежде всего в признании. Бе�
зусловно, они не бессребреники, но все�таки основной мо�
тивацией для них являются не деньги или власть, а
интеллектуальное развитие, не поддающееся никакой оцен�
ке ликование по поводу материализации идей. Они нужда�
ются также в поддержке, доверии, внимании, поскольку все
это генерирует их пунктуальность, настойчивость, актив�
ность, трудоспособность и более высокую степень упорядо�
ченности8 извлекаемых ими из различных источников ин�
формации и знаний. Руководителей во всем мире уважают
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не только за деловую хватку и умение нажить миллионы,
но и за интеллект и моральные качества.

Компания, в которой руководителем является «менеджер
идей», достигает огромных успехов. Например, С. Кукес,
бывший президент и председатель правления Тюменской не�
фтяной компании (ТНК), возглавлявший в свое время
ЮКОС, является автором более 130 патентов в области неф�
тепереработки и нефтехимии, свыше 100 книг и статей по
технологии, маркетингу и стратегическому менеджменту.
Он один из 25 членов Международного консультативного
совета, представляющего деловую и интеллектуальную эли�
ту ведущих стран мира во Внешнеполитической ассоциации
США – старейшей американской общественной организации
в области международных отношений. В 1999 г. журнал
«Central European Economic Review» включил С. Кукеса в де�
сятку лучших менеджеров Центральной Европы.

И еще одна характерная черта этих «пророков» – сно�
бизм, нетерпимость (нетолерантность) к сотрудникам сред�
него интеллекта, средних способностей. И поскольку толе�
рантность всегда взаимна, то мост взаимоотношений
следует строить с «одного берега», со стороны господству�
ющей, подавляющей, преобладающей массы «троечников».

* * *
Какова же социальная роль этих бунтарей? Каково от�

ношение к ним?
Перефразируя У. Черчилля, заключим, что одни рассмат�

ривают пассионариев как социально опасное зло, как лю�
дей, разрушающих привычное концептуальное восприятие
мира и которых надо пристрелить (господствующий во всем
мире вердикт, особенно в России, где никогда не было и
быть не может своих пророков). Другие воспринимают их
как кладезь идей, достойных подражания новых и ориги�
нальных норм и правил поведения. Для них характерен
взгляд на бунтарей как на «дойную корову». А третьи видят
в пассионариях то, что они есть на самом деле: сильную
лошадь, впряженную в трансформационную повозку.
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Л. В. ФОМЧЕНКОВА,
кандидат экономических наук, доцент,

Филиал ГОУВПО «Московский энергетический институт
(технический университет)» в Смоленске
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По отношению к внешней среде бизнеса можно выде�
лить следующие составляющие конкурентного потенциала:

– внутренний конкурентный потенциал – харак�
теризует возможности промышленного предприятия по
формированию и реализации внутренних конкурентных
преимуществ;

– внешний – обеспечивает устойчивость промышлен�
ного предприятия в неблагоприятных условиях конку�
рентной среды, позволяет нейтрализовать негативное
влияние внешних факторов и реализовать благоприят�
ные возможности за счет привлечения ресурсов и воз�
можностей других участников бизнеса (поставщиков,
потребителей, партнеров).
Внутренний конкурентный потенциал промышленного

предприятия имеет несколько уровней: ресурсный (базовый)
потенциал, потенциал компетенций, потенциал повышения
конкурентоспособности и обеспечивающий потенциал.
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Базовый потенциал является центральным уровнем с точ�
ки зрения основной экономической цели деятельности
промышленного предприятия – получения прибыли. Его под�
держание на определенном уровне обеспечивает конкуренто�
способность предприятия в краткосрочной перспективе.

Потенциал повышения конкурентоспособности предпри�
ятия позволяет сформировать и реализовать новые конку�
рентные преимущества на основе более эффективного ис�
пользования компетенций и ресурсов.

Обеспечивающий потенциал представляет собой сово�
купность маркетингового, инновационного, производствен�
ного, логистического, кадрового, финансового и информа�
ционного потенциалов.

Функциональные зависимости составляющих конкурент�
ного потенциала можно представить в виде суммы слагае�
мых с обоснованными экспертным путем весовыми коэф�
фициентами1:

∑
n

J i ij
i = 1

П  = К П ,

где П
j
 – оцениваемая составляющая конкурентного по�

тенциала; К
i
 – весовой коэффициент i�го слагаемого состав�

ляющей потенциала; П
ij
 – i�е слагаемое j�й составляющей

потенциала.

�����������
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Для количественной оценки конкурентного потенциала
были использованы результаты исследования 32 крупных и
средних промышленных предприятий Смоленской области в
2003–2004 гг. На основе результатов опроса руководителей
этих предприятий были определены весовые коэффициенты
слагаемых потенциала.

Ресурсный (базовый) уровень конкурентного потенциа�
ла в зависимости от важности отдельных видов ресурсов
для формирования и реализации долговременных конкурент�
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ных преимуществ в условиях усиления международной кон�
куренции и глобализации экономики, по мнению экспертов,
может быть представлен в виде формулы:

� �� � �� � � � � � �p 1 2 3 4 5П  = П П + П П П+ + +, , , , ,  ,

где П
1
 – потенциал материальных ресурсов; П

2
 – потен�

циал основных фондов; П
3
 – потенциал финансовых ресур�

сов; П
4
 – потенциал информационных ресурсов; П

5
 – потен�

циал трудовых ресурсов.

В настоящее время решающая роль в обеспечении конку�
рентоспособности промышленного предприятия принадлежит
финансовым ресурсам, наличию современных основных фон�
дов и квалифицированного персонала.

Потенциал компетенций в первом приближении, по мне�
нию экспертов, может быть представлен в виде практичес�
ки равнозначных слагаемых, описывающих эффективность
реализации внутреннего обеспечивающего потенциала и
потенциала рынка сбыта:

� � � �k вн pcП  = , П , П+  ,

где П
вн

 – внутренний обеспечивающий потенциал пред�
приятия; П

рс
 – потенциал рынка сбыта.

В свою очередь, внутренний обеспечивающий потенци�
ал предприятия с учетом важности обновления изношен�
ных основных фондов и необходимости инвестиций в раз�
витие техники и технологии может быть представлен в виде
следующей формулы:

� �� � �� � � � ��вн n м к фП  = , П , П + , П , П+ + +

� �� � �� � ��+ + +и инф л, П , П , П  ,

где П
п
 – производственный потенциал; П

м
 – маркетин�

говый потенциал; П
к
 – кадровый потенциал; П

ф
 – финансо�

вый потенциал; П
и
 – инновационный потенциал; П

инф
 – ин�

формационный потенциал; П
л
 – логистический потенциал.

Потенциал повышения конкурентоспособности промыш�
ленного предприятия в большей степени зависит от потен�
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циалов субъектов рынков снабжения (поставщиков и по�
средников), чем от внешнего конкурентного потенциала са�
мого предприятия, что может быть выражено формулой:

� � � � � �пк внеш пост nП  = , П , П + , П+  ,

где П
внеш

 – внешний конкурентный потенциал промыш�
ленного предприятия; П

пост
 – потенциал поставщиков; П

п
 –

потенциал партнеров и посредников.

Если каждую составляющую конкурентного потенциала
оценивать в процентах, считая, что максимальное исполь�
зование внешних и внутренних возможностей предприятия
по формированию долговременных конкурентных преиму�
ществ составляет 100%, то можно количественно оценить
конкурентный потенциал промышленных предприятий.

Результаты обследования, суммированные по всем пред�
приятиям, показывают, что полнота использования ресурс�
ных возможностей промышленными предприятиями для
формирования и реализации долговременных конкурентных
преимуществ выражается следующими процентными соот�
ношениями: потенциал материальных ресурсов – 86%; ос�
новных фондов – 42%; финансовых ресурсов – 78%; ин�
формационных ресурсов – 37%; трудовых ресурсов – 79%.

Уровень использования внутреннего обеспечивающего
потенциала промышленными предприятиями Смоленской
области составляет: производственного потенциала – 87%;
маркетингового – 68%; кадрового – 73%; финансового –
75%; инновационного – 53%; информационного – 56%; ло�
гистического – 32%.

Реализация потенциала рынка сбыта определяется до�
лей рынка, занимаемой промышленным предприятием. В
настоящее время, по мнению экспертов, использование по�
тенциала рынка сбыта не превышает 38%.

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют об
очень низком использовании составляющих конкурентного
потенциала. В частности, практически не используются
внешний конкурентный потенциал (33%) и потенциал парт�
неров и посредников (24%).
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Проведенный опрос руководителей промышленных пред�
приятий позволил выявить также факторы, способствующие
повышению конкурентоспособности, и выявить возможные
направления формирования и реализации их конкурентных
преимуществ.
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Для выявления направлений повышения конкурентоспо�
собности промышленных предприятий всю совокупность
факторов целесообразно разделить на две группы:

1) внешние по отношению к предприятию факторы, на
которые оно не в состоянии влиять или это влияние огра�
ничено;

огонтнерукнокеищюялватсоС
огоннелшыморпалаицнетоп

яитяирпдерп

огонтнерукнокьневорУ
яитяирпдерпалаицнетоп

лаицнетоП %,акнецО %,акнецО

восрусерхыньлаиретаМ 68 йынсрусеР
)йывозаб(

ьневору 67

воднофхынвонсО 28

восрусерхывоснаниФ 87

восрусерхынноицамрофнИ 73

восрусерхыводурТ 97

йынневтсдовзиорП 78 ьневорУ
йицнетепмок

25

йывогнитекраМ 86

йывордаK 37

йывоснаниФ 57

йынноицавоннИ 35

йынноицамрофнИ 63

йиксечитсигоЛ 23

атыбсвокныР 83

йынтнерукнокйиншенВ 33 ьневорУ
яинешывоп

�опсотнерукнок
итсонбос

13вокищватсоП 73

вокиндерсопиворентраП 42

Таблица 1

Оценка использования составляющих
конкурентного потенциала промышленными

предприятиями Смоленской области
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2) внутренние факторы, возникающие в результате дея�
тельности самого предприятия.

В таблице 2 представлены результаты опроса руководи�
телей крупных и средних российских промышленных пред�
приятий, проводившегося компанией «Аксенчер» и Ассоци�
ацией менеджеров в 2003 г.2 и руководителей смоленских
крупных и средних промышленных предприятий.

Таблица 2

Факторы, влияющие на конкурентоспособность промышленных
предприятий в условиях глобализации экономики

��B�"�����&�����%�%:����� �"���4��������	���:� �C�
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еиннертунВ
ыроткаф

,ворежденем%
хишвазаку

роткаф
еиншенВ

ыроткаф

,ворежденем%
хишвазаку

роткаф

ФР кснеломС ФР кснеломС

яицавитоМ
аланосреп

2,27 3,13
еынчоныР

яиволсу
53 0, 1,82

еовоснаниФ
еиняотсос

яитяирпдерп
3,85 9,17

еиняилВ
вотнерукнок 3,92 5,73

яицазилаеР
атсориигетартс 65 0, 5,73

еынчоныР
ияиняилс

яинещолгоп
2,82 6,51

аметсиС
яинелварпу
имакжредзи

8,05 1,82
яиненемзИ

асензибйиволсу 7,32 9,12

атобаряанвиткА
имялетибертопс

иицкудорп
05 0, 8,86

еынруткнюъноK
яиненемзи

�дорануджеман
хакнырхын

8,12 9,12

еонвиткеффЭ
еинелварпу

мовтсечак
05 0, 05 0,

еинавозьлопсИ
иманагросйезявс

итсалв
3,02 57 0.

�онниеинерденВ
�олонхетвйицав
�варпуиеиксечиг

еиксечнел
ыссецорп

6,34 9,12

яаньламитпО
ьтсомиотс
атотсорпи
яинечулоп
йицитсевни

9,91 6,04

яицазинагрО
яивтсйедомиазв

яитяирпдерп
иматнегартнокс

5,63 9,64

еынчоныреН
ымзинахем

йонтнерукнок
ыбьроб

6,8 8,34
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Основными внутренними факторами повышения конку�
рентоспособности промышленных предприятий российские
менеджеры назвали (в порядке убывания значимости) вы�
сокую мотивацию персонала, стабильное финансовое состо�
яние предприятия, реализацию стратегии роста. Именно эти
факторы позволяют адекватно реагировать на изменения
внешних условий хозяйствования, вызванных глобализаци�
ей экономики и ужесточением конкуренции.

По мнению менеджеров Смоленска, на конкурентоспо�
собность промышленных предприятий в первую очередь
влияют стабильное финансовое состояние предприятия, ак�
тивная работа с потребителями продукции, а также эффек�
тивное управление качеством. В условиях российской эко�
номики финансовый ресурс остается одним из главных для
успешной конкурентной борьбы. Однако по мере перехода
к постиндустриальному обществу наличие капитала интел�
лектуального, а не финансового и материально�веществен�
ного, будет определять возможности предприятия по фор�
мированию и реализации долговременных конкурентных
преимуществ. Этот факт уже осознали 72% опрошенных
руководителей российских промышленных предприятий,
назвавших высокую мотивацию персонала, являющегося
носителем интеллектуального капитала, основным факто�
ром повышения конкурентоспособности предприятия.

Следует отметить, что смоленские менеджеры недооце�
нивают пока и влияние инноваций на конкурентоспособ�
ность своих предприятий. Это связано с приоритетностью
внимания к текущей конкурентной позиции и недооценкой
важности внедрения инноваций в технологические и управ�
ленческие процессы для обеспечения будущей конкуренто�
способности. У российских предприятий отсутствует серь�
езный опыт инновационный деятельности в рыночных
условиях, а также не создана необходимая для этого инф�
раструктура. Старая система взаимодействия между про�
мышленными предприятиями и научно�исследовательскими
организациями разрушена, а новая не создана. Для обеспе�
чения конкурентоспособности предприятий управленческий
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персонал пытается оптимизировать работу в сложившихся
технологических условиях.

Низкая оценка смоленскими менеджерами такого фак�
тора, как реализация стратегии роста, свидетельствует о
том, что стратегическое мышление у некоторых из них пока
еще находится в стадии формирования, в ряде случаев от�
сутствует и необходимая профессиональная подготовка.

К факторам повышения конкурентоспособности промыш�
ленных предприятий наличие эффективной системы управ�
ления издержками отнесли только 30% опрошенных смо�
ленских менеджеров. В настоящее время количество
российских предприятий, где проводится эффективная сис�
тематическая работа по управлению издержками, невели�
ко. В большинстве случаев практические действия сводят�
ся либо к экономии отдельных видов издержек, либо к
выявлению существенных или чрезмерных затрат. Объяс�
няется это отсутствием полной информации о реальных за�
тратах, использованием устаревших норм и нормативов,
упрощенных методов учета затрат и т. п.

В целом результаты опроса показали, что смоленские
менеджеры основными внутренними факторами повышения
конкурентоспособности промышленных предприятий счита�
ют маркетинговые – активную работу с потребителями про�
дукции предприятия, эффективное управление качеством,
организацию взаимодействия с контрагентами, и недооце�
нивают такие функциональные области обеспечения дея�
тельности, как НИОКР, логистика, финансовое и кадровое
обеспечение.

Отметим, что смоленские менеджеры основными внешни�
ми факторами назвали использование связей с органами влас�
ти, применение нерыночных механизмов конкурентной
борьбы, благоприятные рыночные условия и доступность ин�
вестиций. Полученные результаты можно объяснить имеющи�
мися различиями в условиях хозяйствования и разной степе�
нью влияния государственных и местных органов власти на
конкурентную ситуацию в целом по России и в регионах.
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Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. –
М.: Международные отношения (www.inter–rel.ru),

2004. – 432 с.

Тема книги С. М. Меньшикова, предмет его научного
анализа – что такое отечественный капитализм, как он орга�
низован и как работает. Для этого автор анализирует его
происхождение («на материальной почве, оставленной го�
сударственным социализмом»), процессы приватизации,
образование крупных состояний и формирование крупных
концернов.

Очень кратко выскажусь об основных тезисах этой серь�
езной, насыщенной аналитикой книги.

� Капитализм «вызрел» при социализме.
Государственные предприятия имели теневую компонен�

ту: фактическими его сособственниками были управленцы.
Поэтому первоначальная приватизация 1992–1994 гг. за�
крепила сложившееся положение, передав собственность
тем, кто уже ею распоряжался. Директорат превратился в
самую многочисленную часть класса частных капиталистов.

� Советская теневая экономика переросла в рос!
сийский капитализм. В те годы, когда капитализм скла�
дывался (до кризиса 1998 г.), экспортные отрасли не игра�
ли доминирующую роль: 2/3 и больше всей прибавочной
стоимости, создаваемой в промышленности, приходилось на
отрасли, ориентирующиеся на внутренний рынок, – маши�
ностроение и металлообработку, электроэнергетику, пище�
вую и легкую индустрию и т. п. Тезис о том, что россий�
ский капитализм преимущественно с самого начала жил
исключительно или преимущественно за счет доходов от

�
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экспорта, не соответствует действительности. Размер сверх�
прибыли, получаемой только от разницы между экспортны�
ми и внутренними ценами только по сырой нефти –
14,5 млрд дол., т. е. 408 млрд руб., или 14,7% от всей при�
бавочной стоимости. Таким образом, главную часть своих
доходов капиталисты получают внутри страны.

� Источником сверхприбыли является то обстоя�
тельство, что издержки производства в данном случае в сво�
ей подавляющей части оплачиваются во внутренних ценах,
тогда как значительная часть продукции продается по по�
вышенным внешним ценам.

Прибавочная стоимость, в том числе и сверхприбыль,
образуется не от разницы между внешними и внутренними
ценами, а с учетом транспортных и торговых издержек, от
разницы между внутренними издержками добычи и ценами
реализации. Если цены реализации внутри страны сравня�
ются с мировыми, то сверхприбыль не только не уменьшит�
ся, но даже увеличится, так как внутренние покупатели
будут вынуждены платить рублевый эквивалент экспорт�
ных цен. При этом издержки добычи не могут вырасти на
столько же, на сколько повысятся цены реализации, ибо
они формируются, исходя из цен на продукцию других, внут�
ренних отраслей, которые неизбежно будут расти медлен�
нее, чем цены продукции экспортных отраслей.

� Первый «заколдованный круг» нашей нищеты
происходит из узости внутреннего рынка. Только 15% рос�
сиян могут купить все, что предлагает наш капитализм, 85%
этого сделать не могут, т. е. рынок очень узок. Узость рын�
ка есть следствие низкого уровня оплаты труда, доля кото�
рой в ВВП составляет 40% с учетом социальных начисле�
ний, 30% – без учета социальных начислений, которые
платят работодатели. В США эта доля составляет 59–60%,
поэтому американский капитализм работает на 90% насе�
ления. Узость рынка обусловливает недостаточную величи�
ну объемов производства и продаж. Поэтому для увеличе�
ния прибыли повышается цена. Промышленность США
работает со средней рентабельностью 10% (прибыли от
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цены), для наших предпринимателей ниже 20% невыгодно,
потому что не обеспечен оборот.

Чтобы выйти из этого заколдованного круга, надо рас�
ширить рынок, а чтобы расширить рынок, надо повысить
долю заработной платы в валовом продукте. Повышение
заработной платы возможно за счет увеличения прибыли, а
высокая прибыль рождает узкий рынок.

� Второй тупик – это отраслевая структура.
Прежде чем браться, как советуют некоторые экономис�

ты, за переход в постиндустриальную стадию, целесообраз�
но было бы решить более скромную задачу – завершить
индустриальную. Внутренние ресурсы для этого есть, но не
хватает государственного механизма, который развернул бы
рыночную экономику в нужную сторону. Сама по себе, по
инерции, она туда не пойдет.

Сырьевая зависимость – неизбежный результат переко�
са экономики и нежелания финансово�промышленных групп
страны инвестировать капитал в отрасли, не приносящие
сверхприбыли. При накоплении большого избыточного ка�
питала и его оттока за границу те же наши группы избега�
ют завоевывать позиции в передовой индустрии развитых
стран. Паразитизм, выражающийся в наживе за счет пере�
продажи легко захваченных активов, созданных государст�
вом, и в нежелании развивать собственную независимую
индустриальную базу, ведет к передаче контроля за ключе�
выми отраслями транснациональному капиталу.

Чтобы преодолеть эти тенденции, необходимо коренным
образом изменить механизм функционирования российской
экономики и, соответственно, экономическую политику го�
сударства. Но возможно ли это?

� Как бы ни решались вопросы налогообложения, судь!
ба малого бизнеса от них зависит косвенно. Дело не в
налогах, а, скорее, в незаконных поборах чиновников, ми�
лиции, рэкете преступности. Уйти от проблемы теневого
сектора невозможно.
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� Вопреки утверждениям о появлении в России много�
численного нового среднего класса, такое среднее сословие
невелико. Меткое замечание делает на этот счет профес�
сор Калифорнийского университета в Сан�Диего Акос Ро�
на�Тас в статье «Послекоммунистическая трансформация и
отсутствующий средний класс»: «Средний класс, находя�
щийся в меньшинстве, – это абсурд. В демократических
странах средний класс – это и есть собственно нация. Ти�
пичный член общества – это и есть член среднего класса...
Российскому среднему классу предстоит долгий путь, преж�
де чем он достигнет этого состояния. Не составляя боль�
шинства, он подчеркивает растущую пропасть между иму�
щими и неимущими. Показное потребление его членами,
главным образом импортных товаров, мало чем помогает
отечественной экономике... Российский средний класс на�
ходится в первобытной стадии своего развития... и проти�
востоит подавляющему большинству нищего населения
страны».
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При некоторых расхождениях в оценках, подавляющее
большинство населения России (от 2/3 до 3/4) живет либо
в бедности, либо на ее грани. Отсюда и узкие рамки, в ко�
торых развивается отечественное производство.

Вывод напрашивается сам собой: российский капитализм
воспользовался низкой долей потребления, характерной для
советского периода, и сумел поставить ее себе на службу.

Что делать?

� Найти альтернативы инерционному маховику россий�
ского капитализма – значит изменить механизм, который
заставляет его действовать таким образом. По максимуму
следовало бы разрушить его фундамент: положить конец
господству монополизма и олигархии, сделать государство
самостоятельным, независимым и активным центром регу�
лирования долговременных экономических процессов. Это
не значит отказываться от рынка, так как он необходим для
краткосрочного саморегулирования и обеспечения кратко�
срочного равновесия как в отдельных отраслях, так и в мас�
штабе макроэкономики в целом. В равновесной экономике
совокупность рынков нужна и для выработки долговремен�
ных пропорций, но даже она не в состоянии корректиро�
вать крупные диспропорции и перекосы, если они зашли
чересчур далеко. Без вмешательства государства сделать эти
корректировки и обеспечить развитие экономики в целом по
долговременной равновесной траектории невозможно.

� По минимуму можно попробовать достичь той же
цели применительно к регулирующей роли государства, не
пытаясь сломать господство монополизма и олигархии, а
лишь ставя их в определенные рамки. Но можно ли добить�
ся одного, не сделав другого? Теоретически это мыслимо,
если предположить приход к власти политических сил, ко�
торые готовы использовать заключенную в государстве по�
тенциальную силу для того, чтобы заставить монополии и
олигархов подчиняться строгим правилам поведения в эко�
номике и исключить их вмешательство в политику.

На практике даже вариант�минимум предполагает ост�
рую конфронтацию. В распоряжении олигархии имеются ог�
ромные материальные и финансовые возможности идеоло�
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гического и иного воздействия на политические партии и
избирателей. И, что еще важнее, власть в это время все
еще находится в руках тех, кто в конечном счете служит
монополиям и олигархам.

Программу�минимум предлагаемых реформ можно свес�
ти к нескольким основным пунктам.

� 8����
�������  33������
�
� �
���
��� �
���������� ���� �
�2

���������� ����������	� ������
�� ������� �� ����
�� �9����

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


��������������������
������� �
�
�������	�
�����������3�2

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

� :
	�����������������������
�
��
�����
�������	�
������	

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

������
������
���������0�������
���
������	�
���������'2

1��� ��
�������
���� �� ���
��	� ��	�
�
����� �� ��'����	

�����	�;4<�������0����
����'1�	��3���	���3�����������

����
���
�
�����������������������

� =�����
�����
��
�������
�����������
�
����������������2

������ �
�������
��
�
���	� ��
��
����� 
���������'1��

��
�������
���

� >��
��
��������	�������
��������
�����������
������
2

�
� �� ��
3�
'���� �� 
������������ ��
���������
�� �

����������������� ������������ ����
 �
�
�������	� ��
2

�
������
���������'1�	����
����������
����
��
����
���

�������
���� �
�
�����

И пусть практика, а не идеология будет критерием
истины!
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