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меняем курс или уточняем прежний?

С. Б. КЛИМАНТОВ,
кандидат экономических наук,

М. К. КОВАЛЕВИЧ,
кандидат политических наук,

Москва

26 августа текущего года правительство Российской ФеB
дерации на основе положений ежегодного Послания презиB
дента РФ Федеральному собранию подготовило и внесло в
установленном порядке в парламент проект федерального
бюджета на 2006 г.

5 сентября 2005 г. президент Российской Федерации на
встрече с членами правительства, руководством ФедеральB
ного собрания и членами Президиума Государственного соB
вета обсудил вопрос «создания новых механизмов» для поB
вышения качества жизни граждан России.

Сформулированные на этой встрече президентом России
цели позволяют поBновому оценить как бюджет на 2006 г.,
так и в целом перспективы социальной политики на среднеB
срочный период.

Приоритеты социальной сферы и неопределенность
социальной концепции федерального бюджета 2006 г.

Как показывает мировой опыт, стратегические приориB
теты государства в социальной сфере находят свое финанB
совое и во многом идеологическое воплощение в государB
ственном бюджете. Анализ государственных бюджетов
стран с развитой социальной составляющей позволяет поB
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лучить ответ не только на вопрос о модели реализации приB
оритетов государства в социальной сфере, но и о намеченB
ных промежуточных результатах, а также о долгосрочных
целях социальной политики.

Бюджеты современной России, как прошлых лет, так и
на 2006 г., не позволяют получить однозначный ответ на
вопрос, какая модель участия государства в социальной
сфере реализуется в России и существует ли такая модель
в принципе.

Главная причина, на наш взгляд, следующая. До настояB
щего времени в Российской Федерации концептуально не
решен вопрос о пределе вариативности трактовок кон�
ституционных социальных гарантий. С 1993 г. и по
настоящее время обществу были предложены различные
подходы государства к реализации социальных гарантий, баB
зирующиеся на законодательстве, которое признается не
противоречащим Конституции России.

Напомним, что вначале реализовывалась модель льготB
ного обеспечения (как правило, в натуральной форме), по
своим правовым и финансовым объемам во многом превосB
ходившая советскую. Созданная конструкция оказалась
финансово непосильной для государственного бюджета, что
привело к появлению финансово не обеспеченных социB
альных гарантий в той форме, как они виделись в 90Bе годы.

С 2005 г. и на период до 2008 г. обществу, опятьBтаки в
рамках конституционных социальных гарантий, предложеB
ны контуры модели социальной политики, направленной на
пересмотр обязательств государства перед населением в
сторону их уменьшения и максимальной «монетизации»,
положительные и негативные аспекты которой уже получиB
ли довольно подробное освещение*.

Указанный эволюционный процесс в 1993–2005 гг. проB
исходил на фоне по сути своей не меняющихся социальных
приоритетов (рост благосостояния населения, здравоохраB
нение, образование и решение жилищного вопроса), но при
этом в отсутствие внятной модели участия государства в
социальной сфере.
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Следует отметить, что, как показывает мировой опыт,
чаще всего модели участия государства в социальной сфере
закрепляются в соответствующих концепциях и краткоB,
среднеB и долгосрочных программах, а затем находят отраB
жение в перспективных финансовых планах и ежегодном
государственном бюджете.

В Бюджетных посланиях и посланиях Федеральному соB
бранию последних лет президентом России были намечены
основные ориентиры, на базе которых правительству РосB
сии предложено осуществить выработку эффективной моB
дели участия государства в социальной сфере.

Концепцией реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации в 2004–2006 гг. предусмотрены ноB
вые подходы в управлении общественными финансами, а
также переход к среднесрочному бюджетированию, ориенB
тированному на результаты. Предполагалось, что основой
формирования бюджетов России станут четко заданные
цели и приоритеты госполитики, а расходы федерального
бюджета будут увязаны с конкретными и измеримыми реB
зультатами деятельности федеральных органов исполнительB
ной власти.

Анализ социальных аспектов концепции федерального
бюджета на 2006 г., внесенного правительством в ГосударB
ственную думу, не позволяет определить не только контуB
ры конкретной модели, но и эффективность действия набоB
ра инструментов, которые предлагаются для решения
проблем в социальной сфере, с целью существенного повыB
шения качества жизни и снижения дифференциации дохоB
дов населения.

В проекте бюджета на 2006 г. нет критериев оценки досB
тижения стратегических целей и индикаторов результативB
ности исполнения федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации для обеспечения задач
социального развития государства, отсутствуют принципы
бюджетирования, ориентированного на результат, а также
экономические и социальные индикаторы результативносB
ти федеральных целевых программ, касающихся социальB
ной сферы.
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Можно сделать вывод, что бюджет 2006 г., финансовый
план на 2006–2008 гг., прогноз социальноBэкономического
развития Российской Федерации на 2006–2008 гг. носят
инерционный характер, наиболее важные социальные вопB
росы остались за их рамками. Поверхностным является подB
ход к рассмотрению проблем здравоохранения, образоваB
ния, реформы ЖКХ. Из указанных документов не ясны
требуемые масштабы модернизации этих секторов эконоB
мики и вероятных рисков для социального спокойствия.

Поэтому не случайно 5 сентября 2005 г., уже после внеB
сения правительством России проекта федерального бюдB
жета на 2006 г. в Государственную думу, президент РосB
сийской Федерации на встрече с членами правительства,
руководством Федерального собрания и членами ПрезидиуB
ма Государственного совета вынес вопрос «создания новых
механизмов» для решения задачи повышения качества жизB
ни граждан России и поставил конкретные задачи по реаB
лизации «приоритетных национальных проектов в таких
областях, как здравоохранение, образование, жилье».

Выход на приоритетные национальные проекты в социB
альной сфере – не только первый конкретный шаг к разраB
ботке национальной модели социального государства,
причем как ее финансовой, так и идеологической составляB
ющей, но и к пересмотру социальной составляющей конB
цепции бюджета страны, как в части его формирования, так
и приоритетов.

Несомненно, отмеченные социальные инициативы преB
зидента России, направленные на актуализацию и адресB
ность социальной политики государства, находятся в рамB
ках конституционных социальных гарантий и найдут свое
законодательное закрепление в Федеральном законе
«О федеральном бюджете на 2006 год». Проблема, на наш
взгляд, заключается в том, что правительство России пристуB
пит к реализации в 2006 г. президентских инициатив
поBпрежнему в отсутствие четкого видения среднеB и долгоB
срочной стратегии развития страны, основываясь на сметно�
затратном методе финансирования социальной сферы.
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По оценке Минфина России, бюджетные расходы в
2005 г. в расчете на одного человека составят 45511 руб. в
год (около 1600 дол.). При этом только к 2008 г. внешний
долг на душу населения планируется сократить до 466 дол.
(в 2002 г. он составлял 851 дол. на человека).

Напомним, что лишь в 2005 г. планируется выйти на 90%
ВВП 1990 г., а в 2007 г. – пройти планку 1990 г., то есть проB
вал социальноBэкономической политики, который был допуB
щен в 90Bе годы, предполагается преодолеть только к 2008 г.

Кроме того, правительство России прогнозирует замедB
ление темпов экономического роста со 107,2% до 105,8%
в 2006 г. и 106% в 2006 г.

Следует еще раз констатировать, что прогноз социальB
ноBэкономического развития Российской Федерации на
2006–2008 гг., а также перспективный финансовый план
Российской Федерации на 2006–2008 гг. и проект федеральB
ного бюджета на 2006 г. формировались при отсутствии
общей стратегии социально�экономического развития
российской экономики.

Не имеет бюджет 2006 г. и достаточных резервов прочB
ности на предмет сохранения макроэкономической стаB
бильности.

При этом не ясно, как отразятся на исполнении бюджеB
та 2006 г. президентские поручения по конкретным финанB
совым вливаниям в социальную сферу.

Кроме того, существуют естественные факторы, которые
оказывали и будут оказывать негативное влияние на эфB
фективность социальной политики, в том числе в ее бюдB
жетной составляющей.

На 1 июня 2005 г. численность постоянного населения
России составила 143,1 млн человек и с начала года уменьB
шилась на 359,3 тыс. человек, или на 0,25%. Эта тенденB
ция характерна почти для всех регионов России. Так, в
январе–мае 2005 г. в России отмечалось снижение численB
ности родившихся в 75 регионах и увеличение числа умерB
ших – в 68 субъектах Федерации. В целом по стране превыB
шение числа умерших над числом родившихся составило
1,7 раза (в январе–мае 2004 г. – 1,6 раза), причем в 27
регионах оно составило 2–3 раза.
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На фоне указанной тенденции и отсутствия конкретных
целей социальной политики в России неэффективным в долB
госрочной перспективе видится вложение значительных
бюджетных средств в здравоохранение, строительство жиB
лья, и особенно в образование, если не решается фундаB
ментальный вопрос: как предотвратить ежегодное ка�
тастрофическое сокращение населения страны. Другими
словами, в кого государство вкладывает деньги сегодня,
если завтра не будет самого объекта вложения?

Следующий фактор – отсутствие заметного роста числа
рабочих мест и эффективной системы переподготовки кадB
ров, позволяющих снижать бремя социальных расходов гоB
сударства на поддержание безработного населения.

По данным Минздравсоцразвития России, прогнозируB
ется рост напряженности на рынке труда, связанный с гряB
дущими структурными преобразованиями в экономике. Так,
только в металлургии и железнодорожном транспорте в блиB
жайшие три года высвободится свыше полумиллиона работB
ников. Параллельно ожидаются сокращения в топливноB
энергетическом комплексе – порядка 700 тыс. человек.
Причем уже сейчас скрытая безработица растет более выB
сокими темпами, чем раньше.

На конец мая 2005 г. по сравнению с соответствующей
датой 2004 г. число официально зарегистрированных безB
работных увеличилось во всех федеральных округах, осоB
бенно в Южном, Приволжском и Сибирском.

Не поставлена точка и в пенсионной реформе. Доля
средств федерального бюджета в общих доходах фонда в
течение 2006–2008 гг. выросла с 57,7 до 62,4%. Это свидеB
тельствует о возрастающей зависимости доходной части
Пенсионного фонда Российской Федерации от поступлений
из федерального бюджета и опасности возрождения модели
государственного пенсионного обеспечения, основанной не
на механизмах обязательного пенсионного страхования, а
на постоянных дотациях из федерального бюджета.

Дестабилизирующими факторами в 2006 г. могут стать
рост тарифов, особенно на жилищноBкоммунальные услуги
(в 1Bм полугодии рост тарифов на жилищноBкоммунальные
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услуги составил в среднем по России 29,1%, что выше поB
казателей за весь 2004 г. (23,5%)), а также не просчитанB
ная реформа местного самоуправления, стоимость которой,
по экспертным оценкам, колеблется от 250 до 400 млрд руб.

В последние годы в связи с реформой межбюджетных
отношений и разграничением доходных источников и расB
ходных обязательств между уровнями бюджетной системы
усилилась региональная дифференциация. Но в условиях
существенных региональных различий в социальной сфере
в бюджете 2006 г. расчеты по объемам предоставляемых
гражданам социальных услуг и их стоимости на основе ввеB
денных социальных стандартов и нормативов финансовых
затрат не обоснованы, не предусмотрены и меры по повыB
шению эффективности финансовой помощи регионам из
федерального бюджета в целях создания единого экономиB
ческого и социального пространства.

Разграничение полномочий в социальной сфере –
прелюдия к возврату прежних отношений

или новый курс?

Одна из главных задач проводимых в последнее время
реформ – разграничение полномочий между федеральныB
ми, региональными властями и органами местного самоB
управления, которые, реализуя закрепленные за ними полB
номочия, должны отвечать перед обществом за достигнутые
результаты. Предусматривается, что федеральные власти
отвечают за выплату пенсий и пособий, оборону и безопасB
ность, высшее образование и науку, а региональные и местB
ные – за предоставление услуг здравоохранения, образоваB
ния и жилищноBкоммунального хозяйства.

Большую часть расходов по разделам «социальная
политика», «здравоохранение и спорт», «образова�
ние», «жилищно�коммунальное хозяйство» будут нес�
ти бюджеты регионального и местных уровней.

Таким образом, сформированное и законодательно заB
крепленное разграничение полномочий вступает в противоB
речие с президентской инициативой о национальных проекB
тах в социальной сфере.
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На концептуальном уровне требуется решить задачу, по
какой схеме будет строиться реализация конечных целей
национальных проектов в социальной сфере: «средства –
гражданин» или «средства – территория (уровень соответB
ствующего бюджета) – гражданин».

В случае создания совместных моделей реализации наB
циональных проектов в социальной сфере также потребуетB
ся унификация политики выравнивания и стимулирования
регионов, чтобы обеспечить всем гражданам, вне зависимоB
сти от места проживания на территории России, единые
социальные конституционные гарантии.

В качестве примера приведем ситуацию с передачей с
регионального на федеральный уровень осуществления мер
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, приB
знанных пострадавшими от политических репрессий, а такB
же тружеников тыла. Трудно оспорить, что причины, по
которым возникли указанные категории льготников, носят
общегосударственный характер. В связи с чем им должны
быть обеспечены равные меры социальной поддержки вне
зависимости от региона проживания. В настоящее время в
стране существует 89 видов льготных категорий реабилиB
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от полиB
тических репрессий, а также тружеников тыла с разным
объемом натуральных льгот и размером денежных выплат.

В настоящее время в ряде регионов в социальной сфере
складывается критическая ситуация. Только по официальB
ным данным, среди регионов в мае 2005 г. среднедушевые
денежные доходы населения различались в 14 раз (миниB
мальные – в Республике Ингушетия – 1736,6, максимальB
ные – в г. Москва – 23676,6 руб.).

В Республике Ингушетия и УстьBОрдынском Бурятском
автономном округе денежные доходы населения поBпрежB
нему ниже величины прожиточного минимума. В этих реB
гионах среднедушевые денежные доходы населения позвоB
ляют приобрести менее двух минимальных наборов
продуктов питания.

Среди регионов самые высокие бюджетные доходы на
душу населения отмечены в ХантыBМансийском, ЯмалоB
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Ненецком, Чукотском автономных округах и Тюменской
области (48,95–88,4 тыс. руб. на душу населения), самые
низкие – в Астраханской, Ульяновской, Воронежской,
Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Владимирской
областях (4,3–4,94 тыс. руб.).

По состоянию на 1 июня 2005 г. в 15 субъектах РоссийB
ской Федерации бюджетная обеспеченность (доля собстB
венных доходов в общих расходах бюджета субъекта) преB
высила 80%, 20 регионов имели низкую бюджетную
обеспеченность (менее 40%).

Остается серьезной проблемой наличие задолженности
по выплате заработной платы. По данным организаций, кроB
ме субъектов малого предпринимательства, суммарная заB
долженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экоB
номической деятельности на 1 июля 2005 г. составила
11,29 млрд руб.

В январе–мае 2005 г. реальные денежные доходы насеB
ления по сравнению с соответствующим периодом 2004 г.
сократились примерно в четверти регионов. Среди них –
республики Карелия, Калмыкия; Ярославская, Мурманская,
Астраханская, Ульяновская области, ЯмалоBНенецкий, ТайB
мырский, Эвенкийский, Чукотский и Корякский автономB
ные округа.

По данным Минэкономразвития России, в 2005 г. не удаB
ется преодолеть и негативную тенденцию 2003–2004 гг. –
усиление концентрации инвестиций в экономически развиB
тых регионах, что создает предпосылки к увеличению дисB
пропорций в социальноBэкономическом развитии между
регионами России. Значительные объемы инвестиций поB
прежнему осваиваются только в городах Москва и СанктB
Петербург, Московской, Свердловской, Кемеровской,
Челябинской и Сахалинской областях, республиках БашB
кортостан и Татарстан, Краснодарском крае, ХантыB
Мансийском и ЯмалоBНенецком автономных округах.

Причем численные потери населения в большинстве реB
гионов со средним и выше среднего уровнем развития комB
пенсируются миграционным приростом. Так, в текущем году
в Москве миграционный прирост превысил естественную
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убыль населения на 6,2%. В Московской области численB
ные потери населения были компенсированы миграционным
приростом на 70,5%, в СанктBПетербурге – на 28%,
Республике Татарстан – на 27,1%, Кемеровской области –
на 23,2%.

Указанные тенденции, даже на фоне укрупнения региоB
нов, ведут к дезинтеграции единого социального пространB
ства и в целом России как федеративного государства.

Дезинтеграционные процессы в социальной сфере заB
кладываются и в лукавой схеме, когда государство, единое
по своей сути, выступает в настоящее время как триединB
ство «федеральный центр – региональные власти – местB
ное самоуправление». За данной «расчлененкой» следуют
сферы социальной ответственности, объемы социальных
расходов и многообразие часто неэффективных территориB
альных моделей социальной политики.

Налогоплательщик как потребитель государственных
социальных услуг не воспринимает наличие указанной схеB
мы и в случае предоставления некачественных социальных
услуг или предоставления их не в полном объеме, как праB
вило, апеллирует к президенту России как гаранту констиB
туционных социальных прав.

Таким образом, дилемма «гражданин как потребитель соB
циальных услуг – государство как гарант и производитель
социальных услуг» при неэффективной социальной политике
в массовом сознании большинства граждан будет рассматриB
ваться как неэффективная социальная политика государства
в целом, а не губернатора или руководителя муниципального
образования, исполняющих бюджеты соответствующих уровB
ней, исходя из объемов переданных им доходных источников
и финансовой помощи из других бюджетов.

В этой связи государственные управленцы федерального
уровня вторгаются в сферу полномочий, законодательно заB
крепленных за регионами или местным самоуправлением, когB
да начинают призывать к осуществлению более жесткого реB
гулирования и контроля за расходованием средств по разделам
«социальная политика», «здравоохранение и спорт», «образоB
вание», «жилищноBкоммунальное хозяйство».



13ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Следовательно, до тех пор, пока не будет сформулироваB
на ясная модель социальной политики государства, учитыB
вающая или, наоборот, минимизирующая региональную спеB
цифику России, на базе которой будут сформулированы
среднесрочные и долгосрочные цели социального развития,
средства, направляемые в социальную сферу, будут испольB
зоваться не на «развитие человеческого капитала», а на
создание неэффективных управленческих звеньев, обслуB
живающих предоставление государством населению некаB
чественных социальных услуг.

Разработка приоритетных национальных проектов
в социальной сфере в 2006–2008 гг., о необходимос�
ти которых заявил президент России, не может не
поставить на повестку дня вопрос о необходимости
возврата на федеральный уровень б�льшего объема
социальных расходов. Наиболее эффективными инструB
ментами реализации указанных национальных проектов
представляются в действующих условиях федеральные цеB
левые программы, на базе которых могут разрабатываться
соответствующие региональные целевые программы.

Именно в рамках таких программ можно эффективно
решать проблемы преодоления массовой бедности, безраB
ботицы, детской беспризорности, эпидемий социально обусB
ловленных болезней, тенденций деградации человеческого
потенциала; предоставления гражданам гарантий на обраB
зование, здравоохранение и жилище; уменьшения межреB
гиональной дифференциации уровня жизни населения.

В качестве базовой методологической основы можно исB
пользовать положения Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию, утвержденной действуB
ющим Указом президента Российской Федерации от 1 апреB
ля 1996 г. № 440.

Основные положения указанной Концепции предусматриB
вают, что для управления процессом перехода к устойчивому
развитию и оценки эффективности используемых средств «слеB
дует устанавливать целевые ориентиры и ограничения с обесB
печением процедуры контроля за их достижением (соблюдеB
нием)». При этом предусматривается, что целевые ориентиры



ЭКО14

могут быть выражены в показателях, характеризующих качестB
во жизни, уровень экономического развития и экологическоB
го благополучия. Эти показатели должны отражать те уровB
ни, при которых обеспечивается безопасное развитие России
в экономическом, социальном и других аспектах.

В указанной Концепции предлагается исходить из слеB
дующих основных показателей качества жизни: продолжиB
тельность жизни человека (ожидаемая при рождении и факB
тическая), состояние его здоровья, отклонение состояния
окружающей среды от нормативов, уровень знаний или обB
разовательных навыков, доход (измеряемый валовым внутB
ренним продуктом на душу населения), уровень занятости,
степень реализации прав человека.

Концепция также предусматривает, что в качестве целеB
вых и лимитирующих показателей устойчивого развития в
социальноBэкономической сфере могут устанавливаться
уровни удельного (на душу населения и единицу валового
внутреннего продукта) потребления энергии и других реB
сурсов, а также производства отходов.

Аналогичные системы показателей могут использоватьB
ся при решении проблем перехода к устойчивому развитию
не только для государства в целом, но и для каждого субъекB
та Российской Федерации.

В этой связи в рамках потребности в разработке и приB
нятии модели участия государства в социальной сфере треB
буется рассчитать объем реальных потребностей в ресурB
сах по социальным блокам, необходимых для качественного
скачка в уровне и качестве жизни, и предусмотреть их в
бюджетах 2006–2008 гг. При этом проводимые в стране изB
менения системы финансирования социального обеспечения
должны способствовать улучшению благосостояния гражB
дан, а разграничение полномочий по социальной поддержB
ке граждан между органами государственной власти и оргаB
нами местного самоуправления не должно приводить к
дифференциации уровней и качества жизни населения в
субъектах Российской Федерации.
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По сравнению с ожидаемым исполнением федерального
бюджета 2005 г. доходы, планируемые в 2006 г., увеличатB
ся на 75,4 млрд руб. Доля доходов от валового внутреннего
продукта составит 20,7%. Общий объем доходов консолиB
дированного бюджета Российской Федерации на 2006 г.
прогнозируется в сумме 7697,8 млрд руб. (31,57% к ВВП).

Доходы от использования имущества, находящегося в гоB
сударственной собственности, в 2006 г. составят 4,6% от
общей суммы неналоговых доходов федерального бюджета.
Прогнозируемый объем поступлений в федеральный бюджет
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственB
ной собственности, оценивается в сумме 16,7 млрд руб.

Расходная часть бюджета на 2006 г. является составной
частью расходов 2007 и 2008 гг. Расходы федерального бюдB
жета на 2006 г. представлены в объеме 4270, 11 млрд руб.
Профицит федерального бюджета запланирован в объеме
776,02 млрд руб. Общие расходы консолидированного бюдB
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жета на 2006 г. прогнозируются в сумме 6852,23 млрд руб.
при доходах в 7697,79 млрд руб.

Таблица 1

Объемы расходов в области образования
и науки на 2007–2008 гг., млн руб.

водохсаряьтатС 7002 8002

огесв–атеждюбогоньларедефыдохсаР 7,9658564 6,6090135

:хинзИ

еруткуртсйоньланоицкнуфопеинеледерпсаР.1
иицаредеФйоксйиссоРвотеждюбводохсар 7,5785524 5,1109974

:елсичмотВ

ысорповеынневтсрадусогещбО 7,841907 5,229747

яинаводелссиеыньлатнемаднуФ 6,11664 6,52575

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
восорповхынневтсрадусогещбо 8,2399 9,80391

аноробояаньланоицаН 5,773207 0,211508

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
ыноробойоньланоицан 2,10809 4,66169

ьтсонсапозебяаньланоицаН
ьтсоньлетяедяаньлетинархооварпи 8,838665 4,751046

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
итсонсапозебйоньланоицан

итсоньлетяедйоньлетинархооварпи 8,7963 3,0634

акимонокэяаньланоицаН 6,686941 9,457251

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
икимонокэйоньланоицан 4,3228 2,8818

овтсйязохеоньлануммокBонщилиЖ 0,39901 3,87701

ыдерсйещюажуркоанархО 2,0366 5,7637

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
ыдерсйещюажуркоынархо 3,191 9,002

еинавозарбО 8,684122 6,445332

еинавозарбоеоньлокшоД 8,6922 8,5852

еинавозарбоеещбО 8,0832 2,1162

еинавозарбоеоньланоиссефорпеоньлачаН 0,1286 3,9347

еинавозарбоеоньланоиссефорпеендерС 4,44522 3,29442

иицакифилавкеинешывопиаквотогдопереП 5,5114 3,8444

еинавозарбоеоньланоиссефорпеешсыВ 3,814871 9,755781

йетедеинелвородзоиакитилопяанжедолоМ 3,474 9,694

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
яинавозарбо 8,996 7,287
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Окончание табл. 1
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Соответствующие расходы сформированы в размере
201408,9 млн руб. c приростом против 2005 г., в том числе
на оплату труда работающих в системе образования –
98853,5 млн руб. (табл. 2).

Расходы на национальные проекты в области образоваB
ния в размере 4,9 млрд руб. проведены по разделу «МежB
бюджетные трансферты». В январе 2006 г. расходы по разB
делу «Образование» будут дополнительно увеличены за счет
перераспределения некоторых доходов бюджета в 2005 г.

Предлагается в 2006 г. увеличить размер стипендий учаB
щихся и студентов образовательных учреждений начальноB
го и среднего профессионального образования со 140 до
210 руб., а стипендий для аспирантов и докторантов госуB
дарственных образовательных учреждений высшего професB
сионального образования и научных организаций – соотB
ветственно до 1500 руб. и 3000 руб. Предлагается также
повысить стипендии правительства Российской Федерации
для аспирантов до 3000 руб., для студентов высших учебB

водохсаряьтатС 7002 8002

яинавозарбоитсалбовысорповеигурД 9,5373 2,0313

йовоссамавтсдерсияифарготаменик,арутьлуK
иицамрофни 4,81773 0,14383

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
йовоссамвтсдерсииифарготаменик,ырутьлук

иицамрофни 8,881

тропсиеиненархоовардЗ 4,499651 7,787151

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
атропсияиненархоовардз 1,8871 8,2591

акитилопяаньлаицоС 6,873712 1,211842

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
икитилопйоньлаицос 9,311 7,811

ытрефснартеынтеждюбжеМ 8,2266741 6,3313671

ареткарахогонноицитсевниыдохсаР.2 0,496204 8,108814

онеледерпсареН.3 3,39039
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ных заведений – до 1200 руб., для студентов среднеспециB
альных учебных заведений – до 700 руб. Дополнительно из
средств федерального бюджета для выплаты указанных спеB
циальных стипендий потребуется 19,0 млн руб. в год. Из
средств федерального бюджета для выплаты стипендий преB
зидента Российской Федерации потребуется 14,2 млн руб.,

Таблица 2

Объемы расходов по разделу «Образование»
в 2005–2006 гг., млн руб.

яьтатС
водохсар

5002 6002

нокаЗ
.21.32то

4002
�371№

ЗФ

%
ПВВ ,

02781
дрлм
.бур

�ненчотУ
яан

ьсипсор
.80.21ан

5002

%
ПВВ
00012
дрлм
.бур

ткеорП

%
ПВВ ,

08342
дрлм
.бур

еинавозарбО 0,833551 8,0 6,401951 8,0 9,804102 8,0

еоньлокшоД 3,2183 0,0 9,3781 0,0 8,2112 0,0

еещбО 8,1161 0,0 1,8791 0,0 4,4792 0,0

еоньлачаН
оиссефорп B

еоньлан 5,7614 0,0 8,7505 0,0 5,8007 0,0

еендерС
Bоиссефорп

еоньлан 0,56691 1,0 6,94491 1,0 8,04812 1,0

аквотогдоП
еинешывопи
иицакифилавк 5,1722 0,0 9,4852 0,0 6,2193 0,0

орпеешсыВ B
еоньланоиссеф 9,118801 6,0 1,051411 5,0 4,117451 7,0

яанжедолоМ
акитилоп

еинелвородзои
йетед 1,8181 0,0 4,905 0,0 2,544 0,0

еындалкирП
Bелссиеынчуан

яинавод
итсалбов

яинавозарбо 7,1671 0,0 0,1571 0,0 5,868 0,0

BорповеигурД
итсалбовыс
яинавозарбо 2,81411 1,0 8,94711 1,0 057 3,3 0,0
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чтобы повысить соответствующие стипендии для студенB
тов – до 1600 руб., для аспирантов – до 3000 руб.

На обеспечение деятельности образовательных учрежB
дений, предоставляющих образовательные услуги в сфере
национальной обороны, национальной безопасности и праB
воохранительной деятельности, предусматривается 43263,8
млн руб. (прирост против 2005 г. – на 6311,9 млн руб., или
17,1%), в том числе на оплату труда работников с учетом
индексации денежного довольствия военнослужащих, приB
равненных к ним лиц и государственных служащих –
32174,9 млн руб. (включая начисление).

В составе расходов на образование ассигнования на соB
держание работников центральных аппаратов отдельных
федеральных органов исполнительной власти в сфере обраB
зования учтены в размере 539,0 млн руб., что больше, чем
в 2005 г., на 23,6%.

Эти расходы определены с учетом дополнительных асB
сигнований, необходимых на финансирование проектируеB
мого увеличения численности работников центрального апB
парата Федерального агентства по образованию, в связи с
передачей в их ведение от федеральных органов исполниB
тельной власти 650 учебных заведений.

Индексация (повышение) оплаты труда работников феB
деральных государственных учреждений в 2006 г. будет осуB
ществляться в рамках решения задачи, поставленной в ПоB
слании президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации на 2005 год (табл. 3).

В целом фонд оплаты труда работников федеральных госуB
дарственных учреждений, оплачиваемых по ETC, возрастет
по сравнению с 2005 г. на 43,3 млрд руб. и составит
242,1 млрд руб. На повышение оплаты труда работников феB
деральных государственных учреждений в 2006 г. потребуетB
ся дополнительно 29,1 млрд руб., без учета досчета до услоB
вий, сопоставимых с текущим годом. По предварительным
расчетам, уровень реальной заработной платы в 2006 г.
увеличится на 11,1%, что позволит удвоить за 2005–2007 гг.
заработную плату в номинальном выражении. В реальном
выражении заработная плата за указанный период вырасB
тет в 1,52 раза
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юравняк

–ьравня
ьларвеф

–трам
ьлерпа

–йам
тсугва

–ьрбятнес
ьрбакед

йB1 00,1 008 468 0011 0011 573,1

йB2 11,1 888 959 4411 8811 833,1

йB3 32,1 489 3601 8811 4521 472,1

йB4 63,1 8801 5711 4521 9031 302,1

йB5 15,1 8021 5031 4631 2541 202,1

йB6 76,1 6331 3441 7051 6061 202,1

йB7 48,1 2741 0951 1661 1771 302,1

йB8 20,2 6161 5471 6281 7491 502,1

йB9 22,2 6771 8191 2002 5412 802,1

йB01 44,2 2591 8012 0022 4532 602,1

йB11 86,2 4412 6132 0242 5852 602,1

йB21 98,2 2132 7942 7062 4972 802,1

йB31 21,3 6942 6962 6182 4103 802,1

йB41 63,3 8862 3092 6303 5423 702,1

йB51 26,3 6982 8213 7623 8943 802,1

йB61 09,3 0213 0733 0253 5973 612,1

йB71 02,4 0633 9263 5973 7304 102,1

йB81 05,4 0063 8883 0594 0594 573,1

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

В проекте федерального бюджета на 2006 г. предусмотB
рены расходы на проведение прикладных научных исследоB
ваний в сумме 107337,1 млн руб., что на 16,7 и 15,5 проB
центных пункта выше расходов, утвержденных федеральным
законом о федеральном бюджете, и расходов по уточненB
ной росписи расходов федерального бюджета 2005 г.
(табл. 4). По подразделу «Фундаментальные исследования»
сохранена приоритетность поддержки фундаментальной

Таблица 3

Повышение тарифных ставок (окладов) ETC в 2006 г., руб.
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науки гражданского назначения, объемы финансирования
которой увеличатся на 27,5% по сравнению с уточненной
росписью на текущий год и составят 37099,1 млн руб., в
том числе расходы на предоставление научных грантов на
конкурсной основе – 5399,3 млн руб., что на 26,2% больше
уровня 2005 г. Учтены дополнительные расходы, связанные
с увеличением количества и размеров грантов президента
Российской Федерации молодым российским ученым –
докторам наук, а также кандидатам наук и их научным руB
ководителям.

По подразделу «Прикладные научные исследования в
области общегосударственных вопросов» проектируется
выделить в гражданском секторе 3823,8 млн руб., из котоB
рых более 58,5% будет освоено федеральными научными
учреждениями. На поддержку научных мероприятий путем
предоставления субвенций планируется выделить
281,1 млн руб., а на выполнение работ по госконтрактам –
176,7 млн руб.

Учтены дополнительные расходы, связанные с уточнеB
нием количества и увеличением размеров премий правительB
ства Российской Федерации в области науки и техники, с
учреждением премий правительства Российской Федерации
в области науки и техники для молодых ученых, а также с
предполагаемым увеличением количества Государственных
премий Российской Федерации в области науки и технолоB
гий (дополнительно три премии).

Расходы федерального бюджета на 2006 г. на нациоB
нальную оборону сформированы с учетом ассигнований РосB
космосу для финансирования аренды комплекса «Байконур»
в размере 115 млн дол.

По подразделу «Прикладные научные исследования в
области национальной обороны» программная часть составB
ляет более 95% и включает расходы Минобороны России и
Росатома по реализации государственной программы вооB
ружения в части НИОКР; расходы по федеральным целеB
вым программам: Роспром – по ФЦП «Уничтожение запаB
сов химического оружия в Российской Федерации»
(249,3 млн руб.); Минпромэнерго России, Роспром, РоскосB
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2 Таблица 4

Объемы расходов федерального бюджета на науку в 2005–2006 гг., млн руб.

5002 6002

тонокаЗ
4002.21.32
ЗФ�371№

ПВВ%
02781(

дрлм
).бур

яанненчотУ
аньсипсор
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08342(
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ысорповеынневтсрадусогещбО 6,01064 5,2 5,201894 4,2 46 2,8686 7,2

яинаводелссиеыньлатнемаднуФ 6,05592 2,0 7,80003 1,0 9,00683 2,0

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
восорповхынневтсрадусогещбо 5,8133 0,0 2,2443 0,0 4,3605 0,0

аноробояаньланоицаН 2,931135 8,2 7,038455 6,2 66 4,7527 7,2

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
ыноробойоньланоицан 9,98197 4,0 9,35597 4,0 9,11639 4,0

яаньлетинархооварпиьтсонсапозебяаньланоицаН
ьтсоньлетяед 5,988893 1,2 9,877044 1,2 0,753145 2,2

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
йоньлетинархооварпиитсонсапозебйоньланоицан

итсоньлетяед 3,4562 0,0 7,4572 0,0 1,3753 0,0

акимонокэяаньланоицаН 3,431242 3,1 4,259642 2,1 9,047833 4,1

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
икимонокэйоньланоицан 2,05653 2,0 1,54863 2,0 0,13834 2,0

овтсйязохеоньлануммокBонщилиЖ 2,6368 0,0 3,28201 0,0 5,72683 1,0
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итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
автсйязохогоньлануммокBонщилиж 0,06 0,0 0,06 0,0 5,0 0,0

ыдерсйещюажуркоанархО 0,0364 0,0 5,0674 0,0 3,4336 0,0

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
ыдерсйещюажуркоынархо 3,961 0,0 0,171 0,0 1,381 0,0

еинавозарбО 0,833551 8,0 6,401951 8,0 9,855102 8,0

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
яинавозарбо 7,1671 0,0 0,1571 0,0 5,868 0,0

йовоссамавтсдерсияифарготаменик,арутьлуK
иицамрофни 1,37193 2,0 9,99464 2,0 1,84405 2,0

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
йовоссамвтсдерсииифарготаменик,ырутьлук

иицамрофни 3,371 0,0 1,191 0,0 8,522 0,0

тропсиеиненархоовардЗ 2,27658 5,0 3,64688 4,0 9,943941 6,0

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
атропсияиненархоовардз 8,699 0,0 2,2501 0,0 ,0191 0 0,01

акитилопяаньлаицоС 9,063761 9,0 2,615381 9,0 9,855102 9,0

итсалбовяинаводелссиеынчуанеындалкирП
икитилопйоньлаицос 1,57 0,0 9,57 0,0 3,421 0,0

ытрефснартеынтеждюбжеМ 2,545459 1,5 8,4850911 7,5 5,3618241 9,5

огесВ 3,929 3,61 3,9504243 3,61 7,4110724 5,71

Окончание табл. 4
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мос, Минобороны России – по ФЦП «Промышленная утиB
лизация вооружения и военной техники (2005–2010 гг.)»
(318,7 млн руб.); Минобороны России – по федеральным
целевым программам «Глобальная навигационная система»
(639,5 млн руб.), «Антитеррор (2005–2007 годы)»
(360,0 млн руб.), «Реструктуризация запасов ракет, боеB
припасов и взрывчатых материалов, приведение системы их
хранения во взрывопожаробезопасное состояние на
2005–2010 годы» (58,13 млн руб.). В непрограммной части
данного подраздела учтены расходы на выполнение междуB
народных договоренностей и специальных работ и исследоB
ваний, включая проведение работ по утилизации вооружеB
ния и военной техники – по Минпромэнерго России и
Роспрому в сумме 3537,5 млн руб., по Минобороны России –
в сумме 553,8 млн руб. и Росатому – в сумме 182,2 млн руб.

По подразделу «Прикладные научные исследования в
области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности» общий объем бюджетных ассигнований в
2006 г. составляет 3573,1 млн руб., или на 23,6% выше
уровня 2005 г. Расходы на выполнение научноBисследоваB
тельских, опытноBконструкторских и технологических раB
бот в рамках государственной программы вооружения учB
тены в составе расходов по указанному подразделу на 15,4%
выше уровня 2005 г. Кроме того, учтены расходы в сумме
94,1 млн руб. на реализацию мероприятий, предусмотренB
ных федеральными целевыми программами «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2005–2009 годы», «Преодоление
последствия радиационных аварий на период до 2010 года»,
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2010 года», «Антитеррор (2005–2007 годы)».

Подраздел «Исследование и использование космическоB
го пространства» сформирован в объеме 6153,4 млн руб., с
увеличением по сравнению с 2005 г. в 1,42 раза. В состав
расходов включены расходы Федерального космического
агентства по Федеральной космической программе России
на 2006–2015 годы (проект), Федеральным целевым проB
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граммам «Глобальная навигационная система» и «КомплексB
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2005–2009 годы», реализуемым в
интересах науки, техники и различных отраслей экономики.

По Федеральной космической программе России в
2006 году предполагается выполнить запуск двух пилотиB
руемых и четырех грузовых транспортных кораблей в рамB
ках проекта Международной космической станции, а такB
же запуск космических аппаратов «МетеорBМ», МКА
«Стерх», обеспечить проведение работ по организации заB
пусков и управлению полетами космических аппаратов.
Кроме того, предполагается выделить ассигнования на окаB
зание государственной поддержки организациям по обеспеB
чению содержания и эксплуатации более 900 объектов косB
модрома Байконур. По федеральной целевой программе
«Глобальная навигационная система» предусмотрено решеB
ние следующих задач: проведение запуска трех космичесB
ких аппаратов «ГлонассBМ» и обеспечение подготовительB
ных работ для запуска шести космических аппаратов
«ГлонассBМ» в 2007 г., включая создание материальноB
технического задела по космическим аппаратам и ракетамB
носителям с целью обеспечения уровня орбитальной групB
пировки «Глонасс» в 2007 г. не менее 18 космических
аппаратов.

Подраздел «Прикладные научные исследования в обласB
ти национальной экономики» сформирован в объеме
43831,0 млн руб., увеличение по сравнению с 2005 г. – в
1,19 раза. Проведение научных исследований гражданскоB
го назначения в области национальной экономики проектиB
руется в объеме 24700,1 млн руб., что составляет около
34,2% от общего объема федерального бюджета на науку
гражданского назначения. Примерно 72% указанной сумB
мы будет освоено в рамках реализации 13 федеральных цеB
левых программ.

В части научных исследований оборонного комплекса в
данном подразделе учтено 19122,976 млн руб. Более 92% данB
ной суммы составляют расходы федеральных целевых проB
грамм: «Глобальная навигационная система» (983,5 млн руб.),
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарB
котиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы»
(4,0 млн руб.), «Промышленная утилизация вооружения и воB
енной техники (2005–2010 годы)» (49,276 млн руб.), ФедеB
ральная космическая программа России на 2006–2015 годы
(16612,0 млн руб.).

В составе подраздела учтены расходы Федерального агенB
тства по атомной энергии в сумме 1474,2 млн руб. по фиB
нансированию приоритетных направлений науки и техники
в области атомной энергии, установленные положениями
постановления правительства Российской Федерации от 25
августа 1993 г. № 861 «О подписании контракта на поставB
ку в Соединенные Штаты Америки низкообогащенного ураB
на, перерабатываемого из высокообогащенного урана, изB
влеченного из ядерного оружия».

В раздел «ЖилищноBкоммунальное хозяйство» включеB
ны расходы инвестиционного характера в объеме
23,08 млрд руб на жилищное строительство в рамках ФедеB
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг.
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в
том числе молодых ученых, а также беженцев и вынужденB
ных переселенцев, на восстановление жилья в Чеченской
Республике в рамках Федеральной целевой программы «ВосB
становление экономики и социальной сферы Чеченской РесB
публики (2002 год и последующие годы)», Федеральной цеB
левой программы «Развитие судебной системы России» на
2002–2006 гг. на обеспечение жильем судей и ряд других
программ.

По подразделу «Прикладные научные исследования в
области охраны окружающей среды» федеральным научным
учреждениям на проведение исследований в области охраB
ны окружающей среды предусматривается 183,1 млн руб.,
с увеличением по сравнению с 2005 г. в 1,07 раза.

По подразделу «Прикладные научные исследования в
области культуры, кинематографии и средств массовой инB
формации» планируется направить 225,8 млн руб. с увелиB
чением по сравнению с 2005 г. в 1,18 раза, в том числе на
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реализацию федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2010 года».

В подразделе «Прикладные научные исследования в обB
ласти здравоохранения и спорта» планируется направить
на эти цели 1910,1 млн руб., что на 81,5% превышает уроB
вень 2005 г. На капитальные вложения будет направлено
2550,0 млн руб., на НИОКР – 60,0 и на пропаганду занятий
физической культуры и спортом – 90,0 млн руб.

В целях обеспечения национальной безопасности учтеB
ны дополнительные расходы по подразделу «Прикладные наB
учные исследования в области здравоохранения и спорта»,
связанные с созданием федерального государственного учB
реждения «Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии», а также с преобразоваB
нием ФГУП «Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии “Вектор” в федеральное государственное
учреждение.

На проведение прикладных научных исследований в обB
ласти социальной политики планируется направить
124,3 млн руб. (с ростом более чем на 63% к уровню
2005 г.), в том числе на реализацию федеральных целевых
программ «Социальная поддержка инвалидов (2006–2010
годы)» и «Дети России» на 2003–2006 гг. – 14,6 млн руб. в
части их научного сопровождения.

Расходы на проведение прикладных научных исследоваB
ний в области образования определены в сумме 868,5 млн
руб. Снижение расходов на эти цели связано с их перераспB
ределением и увеличением финансирования фундаментальB
ных исследований, выполняемых вузовским сектором науки.

При формировании проекта федерального бюджета на
2006 г. в части расходов на проведение прикладных научB
ных исследований учитывалось девять приоритетных
научных направлений развития науки, технологий и техниB
ки, утвержденных президентом Российской Федерации
30.02.2002 г. № ПРB577, а именно: информационноB
телекоммуникационные технологии и электроника; космиB
ческие и авиационные технологии; новые материалы и хиB



ЭКО28

мические технологии; новые транспортные технологии; перB
спективные вооружения, военная и специальная техника;
производственные технологии; технологии живых систем;
экология и рациональное природопользование; энергосбеB
регающие технологии, а также критические технологии,
включающие 52 позиции, утвержденные президентом РосB
сийской Федерации 30.03.2002 г. № ПРB578.

Проектом федерального бюджета предусмотрены расхоB
ды на проведение прикладных научных исследований ФонB
ду содействия развития малых форм предприятий в научноB
технической сфере в размере 1,5% к общему объему
расходов на проведение научных исследований гражданB
ского назначения.

* * *
Представленный правительством Российской Федерации

проект бюджета реален и, как показывает опыт последних
лет, скорее всего, будет перевыполнен. План бюджетных
расходов на 2006 г. можно рассматривать как формальное
подтверждение стремления финансировать образование и
науку по остаточному принципу. В самом деле, если сравB
нить между собой бюджеты 2005 и 2006 г., то видно, что
каждый раздел и подраздел бюджета получил примерно равB
ный прирост. Но равный прирост по каждому из разделов
свидетельствует как раз о том, что составители бюджета
мало учитывали потребности текущего дня, не акцентироB
вали особо важные государственные нужды или общественB
но значимые интересы. Таких приоритетов нет ни в цифрах
бюджета, ни в пояснительной записке.

Прирост государственных затрат на образование и науB
ку сформирован по арифметическому принципу в соответB
ствии с процентом общего прироста расходов бюджета. При
этом не ясно, сколько должно стоить одно рабочее место
научного работника и сколько нужно затратить на обучеB
ние одного студента. Реальные цифры получают путем арифB
метических операций, по факту бюджетных назначений и
количеству людей. Если продолжать следовать старым принB
ципам бюджетной политики, то государственные вузы буB
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дут продолжать выпускать педагогов, которые не работают
в школах, гуманитариев, которые никогда не найдут для
себя работу в области экономики и юриспруденции, а в гоB
сударственных научных учреждениях будут числиться наB
учные работники, не имеющие материально технического
обеспечения для работы.

В ближайшие годы финансирование отечественных наB
учных работ не достигнет уровня США или Германии. Это
означает, что затраты на одно научное место в России буB
дут в несколько раз меньше, чем у зарубежных коллег. НеB
достаточная материальноBтехническая вооруженность не
позволит российским научным организациям вести работы
на мировом уровне по целому ряду направлений. НеобходиB
мо сократить количество таких приоритетных для РоссийсB
кой Федерации направлений поисковых исследований, осB
тавив только те, где передовые позиции отечественной
науки сохранены.

Резкого, в десятки раз, экономического роста для РосB
сии в ближайшее десятилетие никто не планирует. ИнноваB
ционная активность является ключевым фактором динамичB
ного развития и конкурентоспособности современной
экономики. Мировая практика накопила значительный опыт
успешного соединения науки, образования и бизнеса, функB
ционирования структур, призванных обеспечить продвижеB
ние научных разработок в реальный сектор экономики.
Недостаточный уровень развития инновационной инфраB
структуры и правовые проблемы в области регулирования
рынка интеллектуальной собственности в России сдержиB
вают переход экономики на инновационный путь развития.

Передовые достижения науки должны составлять базу
образовательного процесса. А российское научное сообщеB
ство должно быть готово не только создавать, но и аккумуB
лировать мировое знание. Для этого нужны подготовленB
ные кадры и интеграция науки и образования. Следует,
однако, учитывать, что если академические институты зайB
мутся образовательной деятельностью, то станет реальной
опасность, когда образовательная деятельность вытеснит
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научную. Приток бюджетных, а, главное, внебюджетных
средств в образование много выше аналогичных потоков
в науке2.

Особой задачей российской образовательной системы
является интеграция в мировое образовательное пространB
ство; повышение ее конкурентоспособности на международB
ном рынке образовательных услуг. Важно обогащение
отечественной образовательной системы передовыми заруB
бежными технологиями, продвижение национальных техноB
логических и организационных стандартов в страны ближB
него и дальнего зарубежья через обучение специалистов
этих стран. Государство обязано взять на себя обеспечение
обучения по специальностям, непривлекательным для инB
вестиций из негосударственного сектора, но нужным страB
не и людям.

Каждое функциональное и структурное объединение вуB
зов с крупными научными организациями должно иметь
ясно выраженную и понятную всем цель. При передаче обB
разовательных учреждений с федерального уровня на местB
ный уровень и наоборот законодатель обязан сформировать
условия, при которых здания, земля или иное имущество
не выпадут из перечня объектов собственности, переданB
ных в оперативное управление государственным или муниB
ципальным учреждениям образования.

На смену методике формального бухгалтерского подхоB
да к нуждам национальной образовательной системы и отеB
чественной науки должны прийти научно обоснованные
методы формирования государственного заказа в области
образования и науки, на базе которых будут откорректироB
ваны проекты федерального бюджета на 2007 и 2008 гг. и
уточнен проект бюджета на 2006 г.
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Стратегия Российской Федерации в области
развития науки и инноваций на период до 2010 г.

Некоторые количественные индикаторы говорят о серьB
езном отставании России от развитых и некоторых развиB
вающихся стран. Так, величина затрат в расчете на одного
занятого исследованиями и разработками в России в 8 раз
меньше, чем в Южной Корее, и в 12 раз меньше, чем в ГерB
мании, коэффициент изобретательской активности по сравB
нению с США в России ниже в 10,8 раз.

Поэтому в настоящее время остро стоит проблема реB
формирования системы образования, науки и стимулироваB
ния инноваций.

В конце 2004 г. – начале 2005 г. Министерством образоB
вания и науки была разработана Стратегия развития РосB
сийской Федерации в области развития науки и инноваций
на период до 2010 г. В ней предусматривается два варианта
развития: инерционный и активный, различающиеся прежB
де всего, активностью государства в области реформироваB
ния науки и стимулирования инноваций (таблица).

Для достижения данных целевых индикаторов активный
сценарий предполагает проведение комплекса мероприятий
по следующим основным направлениям:
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Для реализации активного варианта стратегии потребуB
ется выделить 789,5 млрд руб., из которых:
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В рамках системы управления реализацией Стратегии
предполагается создать КоординационноBэкспертный совет,
в состав которого будут входить ученые и специалисты в
соответствующих областях, представители бизнесBсообB

Основные целевые показатели инерционного
и активного сценариев в области науки и инноваций
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ПВВк%,иктобарзарияинаводелссианытартазеиннертунВ

акиманидяанноицрени 53,1 94,1 36,1

иигетартсиицазилаермотечус 53,1 65,1 0,2

хатартазхиннертунвоввтсдерсхынтеждюбенвсевйыньледУ
%,иктобарзарияинаводелссиан

акиманидяанноицрени 7,14 4,44 4,54

иигетартсиицазилаермотечус 7,14 5,44 0,55

икуанароткесогонневтсрадусогйицазинагротартазсевйыньледУ
%,иктобарзарияинаводелссианхатартазхиннертунвов

акиманидяанноицрени 2,42 5,32 0,32

иигетартсиицазилаермотечус 2,42 0,22 0,81

еынручневиеымярпхищюялвтсещусо,воднофйицитсевнимеъбО
.бурдрлм,вороткесхынчиголонхетокосывиинапмоквиицитсевни

акиманидяанноицрени 0,9 0,31 0,13

иигетартсиицазилаермотечус 0,9 0,52 0,521

еиксечиголонхетхишвялвтсещусо,йицазинагросевйыньледУ
%,йицазинагроелсичмещбов,иицавонни

акиманидяанноицрени 0,11 2,21 0,41

иигетартсиицазилаермотечус 0,11 6,31 0,02

еынноицазинагрохишвялвтсещусо,йицазинагросевйыньледУ
%,йицазинагроелсичмещбов,иицавонни

акиманидяанноицрени 0,82 0,33 0,04

иигетартсиицазилаермотечус 0,82 0,53 0,06
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щества и федеральных органов управления. Основными
исполнителями стратегии выступят Минобразования,
Минэкономразвития, Минпромэнерго РФ, отраслевые
ведомства.

На первый взгляд, наличие у правительства подобных
документов с наполнением в виде количественных индикаB
торов, которые должны характеризовать результаты ее реаB
лизации, можно в целом воспринимать позитивно, особенB
но учитывая намерения правительства по выделению
рекордных сумм на науку в рамках бюджетаB2006. Это свиB
детельствует о том, что политика в сфере науки и инноваB
ций будет являться одним из приоритетов. В то же время
всегда остается вопрос о том, насколько эффективно будут
использоваться бюджетные средства. Кроме того:
� в стратегии нет никаких ссылок и обоснований приB

веденных прогнозных показателей. Остается неясным,
какой методологией пользовались авторы стратегии,
поэтому создается ощущение, что некоторые целевые
значения взяты «с потолка»;

� не хватает ясности в том, насколько эффективен буB
дет механизм реализации стратегии. Многие аспекты
стратегии предполагается реализовывать на основе
ФЦП и ФЦНТП, но некоторые из них еще даже не
разработаны;

� вне зависимости от эффективности механизма реалиB
зации, осуществление данной стратегии ввиду ее
сложности также потребует увеличения издержек со
стороны государства.

Таким образом, сложно однозначно оценить Стратегию
развития РФ в области развития науки и инноваций на пеB
риод до 2010 г. С учетом всех плюсов и минусов можно
говорить о том, что такой документ в целом необходим, но
требует существенной доработки.

Источник:
Вестник Русского экономического общества.

2005. Вып. 178. www.ress.ru

2 ЭКО № 11, 2005
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В последние десятилетия прошлого столетия во многих
странах мира резко усилилась тенденция к снижению энерB
гоемкости производства. Так, в группе государств ОЭСР (без
новых членов) в 2000 г. по сравнению с 1973 г. средний
индекс сокращения энергоемкости дохода составил
более 15%, а в таких странах, как Дания, Германия, ВеликоB
британия, США, Ирландия, – 40–50%. На этом фоне энергоB
емкость производства в бывших социалистических странах осB
тается существенно более высокой, превосходя уровни
Западной Европы и Японии в несколько раз (рис. 1).
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Для объяснения указанных фактов было сделано предB
положение: высокие уровни энергоемкости в бывших социB
алистических странах связаны с воздействием нескольких
групп условий, которые можно признать достаточно объекB
тивными: на них невозможно или трудно повлиять в рамB
ках политики. В первую очередь, это климат и географичесB
кое положение стран; стартовое состояние и структура
основного капитала со всеми его диспропорциями; экономиB
ческие, социальные, политические институты, которые достаB
лись в наследство от административноBкомандной системы.

Суровый климат. Эмпирический анализ температурных
режимов, проведенный в разрезе всей совокупности стран
и по их отдельным группам, подтверждает – бывшие социаB
листические страны, в особенности бывшие республики
Советского Союза, располагаются в менее благоприятных
климатических условиях по сравнению с другими государB
ствами. На их территориях среднемноголетняя температуB
ра почти в три раза ниже, чем в среднем в рыночных экономиB
ках (по шкале Цельсия), а амплитуда сезонных колебаний –
почти в 2,7 раза выше, что характеризует их климат как
существенно более суровый.
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Рис. 1. Энергоемкость производства в странах и регионах мира,
США в 1993 г. = 100%

Россия СНГ Восточная
Европа

ПостсоциаB
листические

страны

ОЭСРB
Европа

ОЭСР

2*



Э
К

О
3

6 Таблица 1

Индексы качества институциональных условий и материальных искажений (DISPO), доли единицы

*NILOP **VACAV **VATSP **VAFEG **VAUQR **VAALR **VAOCC OPSID

яинаблА 01 12,0– 93,0– 55,0– 91,0– 66,0– 05,0– 7,93

яираглоБ 41 63,0 03,0 15,0– 91,0 41,0– 24,0– 9,93

яитавроХ 52,8 31,0– 64,0 80,0 21,0– 23,0– 91,0– 51

яихеЧ 8,41 50,1 29,0 76,0 71,0 31,0– 52,0– 1,61

яиргнеВ 71 01,1 19,0 86,0 18,0 16,0 34,0 2,4

ашьлоП 5,41 30,1 47,0 75,0 09,0 57,0 86,0 9,14

яинымуР 21 32,0 52,0 85,0– 41,0– 42,0– 43,0– 7,44

яикаволС 8,31 75,0 76,0 81,0 82,0 91,0 81,0 5,23

яиневолС 3,41 59,0 10,1 36,0 95,0 67,0 69,0 8,4

яинемрА 21 83,0– 72,0– 65,0– 25,0– 34,0– 96,0– 9,57

наждйабрезА 52,8 39,0– 45,0– 58,0– 48,0– 78,0– 20,1– 6,74

ьсуралеБ 21 50,1– 70,0– 69,0– 88,1– 10,1– 15,0– 7,75

яинотсЭ 3,11 28,0 97,0 36,0 81,1 35,0 34,0 3,17

яизурГ 57,9 63,0– 18,0– 74,0– 17,0– 07,0– 97,0– 4,45

натсхазаK 52,8 68,0– 81,0 76,0– 73,0– 57,0– 48,0– 6,94

Kы натсзыгр 57,6 35,0– 54,0 84,0– 54,0– 47,0– 67,0– 9,55
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Окончание табл. 1
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*NILOP **VACAV **VATSP **VAFEG **VAUQR **VAALR **VAOCC OPSID

яивтаЛ 5,31 66,0 95,0 71,0 55,0 71,0 02,0– 1,76

автиЛ 3,41 48,0 64,0 02,0 33,0 11,0 70,0 86

аводлоМ 11 80,0– 21,0– 96,0– 94,0– 82,0– 25,0– 7,76

яиссоР 9 53,0– 95,0– 65,0– 87,0– 18,0– 18,0– 6,14

натсикиждаТ 5,6 12,1– 01,2– 43,1– 46,1– 43,1– 62,1– 6,75

натсинемкруТ 52,3 95,1– 32,0 53,1– 33,2– 51,1– 02,1– 6,35

аниаркУ 3,11 03,0– 03,0– 97,0– 88,0– 07,0– 68,0– 2,16

натсикебзУ 3 04,1– 94,0– 00,1– 85,1– 79,0– 98,0– 9,05

BорвеончотсовопмендерсВ
макимонокэмиксйеп 2,31 55,0 45,0 31,0 82,0 90,0 60,0 35,62

микстевостсопопмендерсВ
макилбупсер 33,9 54,0– 71,0– 85,0– 96,0– 06,0– 66,0– 76,85

мынчоныропмендерсВ
макимонокэ 7,31 412,0 61,0 633,0 324,0 73,0 933,0

РСЭОопмендерсВ 0,71 51,1 99,0 54,1 51,1 05,1 45,1
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Начальные материальные условия. О значении старB
товых условий для результативности экономических реформ
в странах с переходной экономикой написано немало. ГлуB
бину трансформационного спада увязывают с диспропорциB
ями в структуре основного капитала, производства,
внешней торговли, «накопленными» к началу периода реB
формирования. Структурные искажения в экономиках соB
циалистических стран на начало периода реформирования
можно измерить как взвешенную сумму отклонений долей
секторов производства и затрат на оборону в ВВП, а также
искажений в объеме и структуре внешней торговли по сравB
нению с некой «нормальной» структурой, свойственной рыB
ночным экономикам1 (в данной статье – последний столбец
табл. 1). Для стран бывшего Советского Союза указанные
искажения особенно высоки. То же можно сказать и об инB
дексах Европейского банка реконструкции и развития, коB
торые, наряду с упомянутыми факторами, включают больB
шее количество условий: степень интегрированности в СЭВ,
наличие природных ресурсов, степень развития рыночных
институтов, удаленность от важнейших рынков2.

В бывших социалистических странах доли теневой экоB
номики по сравнению с большинством других стран больB
ше. Так, по данным Мирового банка3, основанным на оценB
ках различных авторов, в начале 90Bх годов прошлого века
доля неофициальной экономики в ВВП в среднем по охваB
ченным анализом 69 странам составляла 28%. По странам
ОЭСР указанный показатель был на уровне 14%, в странах
Восточной Европы – примерно 20%, а в государствах бывB
шего Советского Союза – около 35%.

Представляется, что высокие доли теневого сектора в
постсоциалистических странах есть закономерное порожB
дение административноBкомандной системы. Усложнение
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технологических и производственных связей в экономике,
построенной исключительно (или почти исключительно) на
вертикальных взаимодействиях, приводило ко все большеB
му увеличению издержек, связанных с согласованием экоB
номических решений на уровне предприятий. Последние во
многих случаях вынужденно переходили к несанкционироB
ванным взаимодействиям друг с другом. Появление тенеB
вой активности привело и к выделению средств и ресурсов,
которые ее обслуживали, т. е. к возникновению собственно
теневого сектора4.

Институциональные условия. Проблема воздействия
качества институтов на экономические результаты в последB
ние годы вызывает особый интерес, этой проблеме посвяB
щено множество исследований. Отмечается, что между каB
чеством институтов и экономической политики, с одной
стороны, и уровнями душевого дохода, с другой, существуB
ет достаточно сильная взаимосвязь. Для трансформационB
ных экономик важной причиной различий в продолжительB
ности экономического спада и начала подъема является
способность данной страны сохранить работоспособные инB
ституты государственной власти, а также создать новые рыB
ночные институты в процессе реформы. Первостепенная
важность институциональных преобразований для преодоB
ления экономического спада и дальнейшего развития в страB
нах с переходной экономикой привела к осознанию необхоB
димости в формировании специализированной научной
дисциплины, направленной на поиск действенной стратеB
гии и методов реформирования и рыночной трансформации5.

Стартовые условия стран, начавших реформы, различаB
лись не только материальными, но и социальноBполитичесB
кими условиями. Полноценными рыночными институтами
не обладала ни одна из указанных стран, однако, думается,
в странах Восточной Европы, а также Балтии наличествоB
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вало больше предпосылок их воссоздания по сравнению с
государствами СНГ. Это связано и с меньшими сроками суB
ществования их административноBкомандных систем, и с
большей либеральностью последних. Более либеральными
в указанных странах были и политические режимы.

Институциональные условия в начале экономических
реформ в бывших социалистических странах можно охаракB
теризовать специальными индексами, отражающими их каB
чество, разрабатываемыми в рамках международного проB
екта «Integrated Network for Societal Conflict Research, Polity
IV project». Указанные индексы исчисляются на основе оцеB
нок различных сторон политической жизни большинства
государств мира и, как декларируют сами авторы проекта,
непосредственно характеризуют их «образ правления» (уроB
вень демократии и автократии, возможность граждан защиB
щать свои права и участвовать в выборах, воздействовать
на деятельность конкретных органов власти, политическую
конкуренцию и др.). К сожалению, для конца 80Bх – начала
90Bх годов нет оценок качества экономических институтов,
однако можно полагать, что индексы образа правления тесB
но связаны с первыми: известно, например, что страны с
большей степенью свободы в среднем богаче государств
несвободных. В то же время политическая и экономичесB
кая свобода, как правило, тесно коррелируют друг с друB
гом. Мы приводим средние показатели с 1989 по 1993 гг.
для интегрального индекса, составленного нами на основе
данных упомянутого выше проекта (см. табл. 1 – переменB
ная POLIN). Этот индекс ранжирован от 0 (для стран с наиB
худшим образом правления) до 20 (для стран с наилучшей
системой политических и, как мы полагаем, экономических
институтов). Видно, что страны с переходными экономикаB
ми в среднем сильно отставали от стран с рыночными экоB
номиками, при этом у стран СНГ это отставание было наиB
большим.

Для более позднего периода времени мы протестироваB
ли также воздействие на эффективность использования
именно экономических институтов, индексы для которых
доступны, начиная с 1996 г. В рамках международного
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исследовательского проекта «Governance Matters III:
Governance Indicators for 1996–2002» подготовлены оценки
качества экономических институтов в шести различных
аспектах (шесть индексов в интервале от –2,5 до +2,5)
(см. табл. 1):
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, качество эконоB
мических институтов в переходных экономиках серьезно
отставало от институциональных условий в странах с рыB
ночной экономикой. При этом, как и по другим условиям,
положение в экономиках бывшего СССР было хуже, чем в
странах Восточной Европы.

Проведенное тестирование переменных климатических,
начальных материальных и институциональных условий на
значимость при объяснении различий энергоемкости проB
изводства подтвердило высказанные выше гипотезы6. ЗнаB
чимыми оказываются обе переменные температурных режиB
мов. Воздействие начальных материальных условий рефорB
мирования проявлялось как значимое в течение всего расB
сматриваемого периода, хотя сам указанный уровень знаB
чимости снижался в течение рассматриваемого времени.

Такой вывод вполне соответствует представлению о том,
что в ходе реформ в большинстве экономик были достигнуB
ты позитивные результаты в структурной перестройке экоB
номики. Также и условия институционального развития
обнаруживают свою значимость для уровней удельных заB

;�1����.��%���	����%�.�-��#�������%��������-���-����




ЭКО42

трат энергии. При этом наиболее важным оказывается учет
переменной RQUAV – меры использования нерыночных меB
тодов вмешательства в экономику со стороны правительB
ства. Безусловно, по данному параметру рыночные и нерыB
ночные экономики сильно различаются, что, как показывает
оценка, сказывается и на эффективности использования
энергоресурсов.
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Для объяснения энергоемкости производства в различB
ных странах мы использовали эконометрические модели.
Первая из таких моделей включает три объясняющих переB
менных – переменную суровости климата, представляющую
собой разницу между среднемноголетними температурами
июля и января (или, наоборот, для стран южного полушаB
рия), переменную качества институтов и реальной цены
энергии. Указанную модель для 2000 г. мы использовали
при проведении факторного анализа. С этой целью для пеB
реходных экономик мы построили два вида «образцов»
(benchmarks): один – с использованием средних значений регB
рессоров по всем рыночным экономикам (49 стран), а друB
гой – с использованием средних значений регрессоров только
для стран, входящих в ОЭСР (25 стран7). С указанными обB
разцами сравниваются расчетные значения для переходных
экономик; результаты представлены в табл. 2.

Так, более суровый климат в бывших социалистических
странах делает естественным и более высокие уровни энерB
гоемкости. За счет указанного фактора энергоемкость в
странах СНГ «законно» выше, чем в странах с рыночной
экономикой, более чем на 40%, по сравнению с группой
стран ОЭСР, расположенных, главным образом, в северной
зоне, – несколько меньше – лишь на 25%. Если бы сейчас
в странах с переходной экономикой удалось достичь качеB
ства институтов, присущего в среднем рыночным экономиB
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кам, это дало бы эффект (пусть и не сразу) в снижении
энергоемкости более чем на четверть. Еще больший эффект
имел бы место в странах СНГ – более чем на 40%. Если бы
удалось достичь уровней качества институтов стран ОЭСР,
эффект был бы еще больше: 44% в среднем по переходным
экономикам и 65% – для стран СНГ.

Воздействие фактора относительной цены на энергию
представляет особый интерес. Абсолютный уровень энергеB
тических цен в бывших социалистических странах до сих
пор в среднем ниже, чем в странах с рыночной экономикой.
Однако относительные цены на энергию в указанных страB
нах уже превзошли уровни государств, входящих в обе групB
пы, рассматриваемые как образцы. На наш взгляд, дальнейB
шая политика увеличения абсолютных номинальных
энергетических цен без развития институциональных реB
форм результата не дает.

О том же говорит использование другой модели, вклюB
чающей специально конструируемую переменную взаимоB
действия, представляющую собой произведение реальной
цены энергии на индекс качества институтов, которую мы

еиксечитамилK
яиволсу

анецяаньлаеР
иигренэ

овтсечаK
вотутитсни

кимонокэхынчоныроньлетисонтО

еындохерепесВ
икимонокэ 4,331 8,69 7,621

йончотсоВынартС
иитлаБиыпорвЕ 3,221 4,09 8,901

ГНСынартС 1,441 2,401 5,441

РСЭОнартсоньлетисонтО

еындохерепесВ
икимонокэ 8,511 9,09 4,441

йончотсоВынартС
иитлаБиыпорвЕ 1,601 9,48 1,521

ГНСынартС 0,521 9,79 7,461

Таблица 2

Роль отдельных факторов в объяснении большей энергоемкости
в странах с переходной экономикой в 2000 г., % по сравнению

со средними показателями в группах�«образцах»
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используем, следуя В. Полтеровичу и В. Попову8. Смысл
указанной переменной – учет совместного действия инстиB
тутов и цен. Ее значимость может свидетельствовать о том,
что воздействие институтов происходит через посредство
ценового механизма. Для переходных экономик в целом
среднее значение индекса качества институтов9 оказываетB
ся отрицательным (табл. 3), хотя для группы стран Восточной
Европы и Балтии – положительным и даже в среднем близB
ким к средним значениям по выборке в целом. На крайних
полюсах – экономики ОЭСР и страны СНГ. Все экономики,
входящие в последнюю группу, характеризуются отрицательB
ными значениями индекса качества институтов (табл. 3).

Таблица 3

Индексы качества институтов и коэффициенты эластичности
энергоемкости производства от изменения реальной цены

энергии по группам стран в 2000 г.

 �q������.������������������$���$����&��#��r�


Указанная модель позволяет оценить показатель эласB
тичности энергоемкости от изменения реальной цены на
энергию как функцию индекса качества институтов10. ТаB
ким образом, данная модель позволяет учесть, что степень
развития экономических институтов сказывается на эффекB

автсечакскеднИ
*вотутитсни

ьтсончитсалЭ

,екробывопогесВ кимонокэ55 047,0 354,0–

икимонокэ32,РСЭОынартС 595,2 676,0–

,ынартсеиксечитсилаицосеишвыБ
икимонокэ32 885,0– 392,0–

,иитлаБиыпорвЕйончотсоВынартС
кимонокэ01 916,0 834,0–

кимонокэ8,ГНСынартС 948,1– 241,0–
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тивности работы рынков и, в частности, на приспособлеB
нии спроса к изменениям цен: чем лучше институты, тем
сильнее реагируют нормы затрат производственных ресурB
сов (в данном случае – энергии) на изменения пропорций
цен. В экономиках СНГ приспособление спроса на энергию
к изменениям ее реальной цены следует признать слабой:
средний коэффициент эластичности энергоемкости от изB
менения реальной цены на энергию в этой группе стран по
абсолютной величине вчетверо ниже, чем в странах ОЭСР.
Объяснением этого факта может служить слабость стимуB
лов к энергосбережению в условиях мягких бюджетных огB
раничений энергопотребителей. Кроме того, в указанных
экономиках повышение реальных цен на энергию приводит,
поBвидимому, к большему торможению экономического роB
ста или даже спаду производства, что противодействует соB
кращению энергоемкости.

Можно также применить данные модели к сибирской
экономике и поставить вопрос следующим образом: какой
уровень энергоемкости был бы в Сибири, если бы здесь был
климат, как в соответствующей стране, при прочих неизB
менных условиях? Канадский климат дает снижение порядB
ка 14%, климат стран Западной Европы – примерно на 40%,
а климат США – на 1/3. Перенесение на российскую экоB
номику институциональных условий развитых стран может
снизить энергоемкость также примерно на 35–40%, что моB
жет быть взято за оценку общего потенциала энергосбереB
жения (рис. 2).

Воздействие неофициальной экономики. Для объясB
нения различий в энергоемкости использована переменная,
представляющая собой доли теневого сектора в ВВП. Она
относится к середине 90Bх годов прошлого столетия и расB
считана для 69 стран11 (мы использовали указанную выборB
ку без трех стран – Ботсваны, Маврикия и Танзании, котоB
рые были исключены по причине недостатка информации и
по другим причинам) на основе данных о спросе на деньги
и электроэнергию. Мы дополнительно скорректировали ее
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для 11 стран – республик бывшего Советского Союза – с
привлечением дополнительной информации о динамике
электропотребления12. Данная переменная обнаружила выB
сокую значимость при использовании ее в качестве замесB
тителя для индексов качества института при введении ее в
рассмотренные выше модели. При этом сильно возрастает
значимость регрессии в целом.

Естественно предположить, что низкое качество инстиB
тутов, снижая эффективность работы рынков, одновременB
но обусловливает высокую долю теневого сектора в эконоB
мике, в связи с чем последняя может служить заместителем
для институциональной переменной. Однако можно выдвиB
нуть гипотезу о том, что теневой сектор оказывает и самоB
стоятельное непосредственное воздействие на показатели
экономики и, в том числе, на энергоемкость производства.
В этом случае обоснованно говорить о внешнем эффекте
от развития институтов – через посредство теневого
сектора. Следовательно, при использовании доли теневой
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ния

Канада США

Рис. 2. Какой была бы энергоемкость в Сибири при климате,
как в соответствующей стране?



47ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

экономики в регрессиях необходимо попытаться разделить
непосредственное воздействие качества институтов и саB
мостоятельное воздействие теневого сектора.

Самостоятельное воздействие теневого сектора на эфB
фективность использования энергетических ресурсов может
быть как отрицательным и повышать энергоемкость произB
водства, так и положительным, то есть снижать указанный
показатель.

Отрицательное самостоятельное воздействие теневого
сектора на энергоемкость двояко. ВоBпервых, оно может
заключаться в реализации «порочного круга внелегальносB
ти» Де Сото13. Речь о том, что увеличение сектора неофиB
циальной экономики приводит к необходимости роста наB
логов на легальную деятельность. В свою очередь реакцией
фирм на рост налоговой нагрузки может стать лоббироваB
ние экономических привилегий и налоговых льгот, ведущее
к ограничениям конкуренции и снижению эффективности
легального сектора.

Другим объяснением того, почему увеличение теневого
сектора в экономике ведет к видимому росту энергоемкосB
ти производства, может служить недоучет официальной стаB
тистикой выпуска теневого сектора при лучшей документаB
ции потребления энергии. В этом случае официальный
показатель затрат энергии на единицу выпуска будет тем
выше, чем больше доля теневого сектора.

Воздействие развития теневого сектора экономики на
снижение показателя энергоемкости производства возможB
но по двум причинам. ВоBпервых, теневой сектор, ввиду
меньшего воздействия на него мер регулирования, может
оказаться более конкурентоспособным, поэтому и эффекB
тивность использования энергоресурсов в нем может быть
выше. Другое объяснение видимого позитивного воздейB
ствия теневого сектора состоит в том, что «в тень» проще
уйти более мобильным предприятиям с более простыми техB
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нологическими процессами, принадлежащими к отраслям
легкой промышленности, торговли, некоторым сферам секB
тора услуг. В этих отраслях в среднем энергоемкость проB
изводства ниже, а это означает, что более высоким долям
теневого сектора соответствуют меньшие удельные затраB
ты энергии в экономике в целом.

Для учёта именно самостоятельного воздействия тенеB
вой экономики на показатель энергоемкости мы использоB
вали в модели ещё одну специально конструируемую переB
менную – остатки в регрессии доли неофициальной
экономики от переменной качества институционального
развития. Введение указанной переменной резко улучшает
качество спецификации в целом. Численные оценки сумB
марного непосредственного воздействия остатков по некоB
торым странам представлены в табл. 4. Мы выбрали для
представления только те из стран ОЭСР и постсоциалистиB
ческих государств, которые продемонстрировали эффект не
менее 1% к уровню, оцененному с использованием основB
ных моделей. Также включили результат по России, котоB
рый получился несколько меньшим 1%.

Таблица 4

Непосредственное воздействие неофициальной экономики
на энергоемкость производства в некоторых странах мира*

(2000 г.), % к оцененным значениям

 �v�$�����������#�*����������������/x�f������1�����h


РСЭОынартС
еиксйепорвеончотсоВ

ынартс
ГНСынартС

аданаK 44,1– яираглоБ 46,1– наждйабрезА 67,2

яиднялниФ 52,1– яитавроХ 26,1– ьсуралеБ 21,3–

яицнарФ 91,2– яихеЧ 15,3– яизурГ 75,3

яинопЯ 22,4– яиргнеВ 67,1 натсхазаK 44,1

яероK 33,2 яивтаЛ 74,2 аводлоМ 00,1

акискеМ 67,3 ашьлоП 73,1– яиссоР 94,0

яилагутроП 11,1– яинымуР 41,5– аниаркУ 24,1

яинапсИ 48,1 яикаволС 24,4– натсикебзУ 69,3–

яирацйевШ 66,2– мендерсВ 13,1– мендерсВ 24,0

АШС 09,2–
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Возникает вопрос, почему экономики с менее адекватB
ным институциональным окружением являются в то же вреB
мя и менее чувствительными к ценовым сигналам и, в частB
ности, как нам это удалось показать, – к изменениям
относительных цен на энергию? Представляется, что этот
вопрос тесно связан с другим: почему в таких странах средB
ние удельные затраты энергоресурсов на выпуск продукции
выше? Ответ на данные вопросы предполагает анализ досB
таточно сложной системы взаимосвязей в экономике. Здесь
задействованы механизмы как долгосрочного характера,
действующие через посредство замены технологий и оборуB
дования, так и краткосрочного, приводящие к различной
эффективности использования энергии при данной техноB
логической структуре.

В краткосрочной перспективе в рассматриваемых эконоB
миках имеются серьезные причины, снижающие стимулы к
энергосбережению. Тот факт, что ни в одной из переходB
ных экономик не завершена реформа предприятий – важB
ный объясняющий фактор. Так, по данным EБРР, в начале
2000Bх годов проблема мягких бюджетных ограничений
стояла достаточно остро в 18 из 27 переходных экономик,
включенных в обзор14, и во всех этих странах качество корB
поративного управления серьезно отставало от стандартов
развитых стран. Важность проблемы мягких бюджетных ограB
ничений для объяснения высокой энергоемкости производства
подтверждается и нашим анализом: наибольшую значимость
в спецификациях обнаруживает индекс REGBU – мера
использования нерыночных методов вмешательства в экоB
номику со стороны правительства, измеряющий, в том чисB
ле, степень вмешательства органов власти и политиков в
управление предприятиями.

Известно, что мягкие бюджетные ограничения снижают
мотивацию к сокращению затрат ресурсов, какимBлибо изB
менениям в структуре и технологиях производства, в упB
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равлении, так как предприятия имеют возможность перелоB
жить свои проблемы на партнеров, государство, банковскую
систему. ПоBвидимому, острота указанной проблемы в поB
следние годы несколько уменьшилась. Так, в России соотB
ношение просроченной задолженности покупателей за поB
ставленные энергоресурсы на конец года к годовому объему
их продаж в 2002 г. сократилось по сравнению с 1997 г.
почти в 3 раза, а по сравнению с 1998 г. – почти в 5 раз15.
Однако и в настоящее время она остается актуальной, по
крайней мере, в странах СНГ.

Недостаточный внутренний контроль на излишне крупB
ных предприятиях в странах с переходной экономикой осB
тавляет актуальными классические проблемы, ослабляющие
стимулы к повышению эффективности производства. НаB
бор их хорошо известен в литературе – это проблемы «безB
билетника», «скрытых действий», «скрытой информации»,
которые могут приводить к тому, что даже при сильном увеB
личении стоимости энергии агенты не реагируют и не исB
пользуют возможности энергосбережения.

В долгосрочной перспективе низкое качество институB
тов обусловливает неблагоприятные условия для ведения
инвестиционной деятельности, снижая привлекательность
инвестиционных проектов. Недостатки банковской систеB
мы, недоразвитость, а зачастую практическое отсутствие
фондовых рынков делают затруднительным, а часто и неB
возможным финансирование крупных и долгосрочных проB
ектов. В таких условиях можно ожидать, что применяемое
оборудование будет относительно более устаревшим, чем в
странах с хорошими институтами, что может быть причиB
ной более высоких энергозатрат.

Чтобы усилить стимулы к энергосбережению как в кратB
косрочной перспективе, так и долгосрочной, необходимо
дальнейшее реформирование экономики в следующих
направлениях:
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Как свидетельствует мировой опыт, для интенсификации
энергосбережения государство может осуществлять специB
альные меры политики: субсидировать энергосберегающие
инвестиционные проекты, проводить стандартизацию энерB
гетического оборудования и поддерживать развитие рынка
энергосберегающих технологий. Реформа электроэнергетиB
ки, проводимая в настоящее время во многих странах, моB
жет привести к снижению затрат топлива на электростанB
циях, а также к сокращению потерь при передаче и
распределении электроэнергии и тепла. Важную роль моB
жет сыграть ужесточение экологического законодательства
и присоединение к Киотскому протоколу.
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Современный уровень удельного энергопотребления экоB
номики России в сопоставлении с аналогичными показатеB
лями других стран удручает (табл. 1). Удельная энергоемB
кость ВВП России, рассчитанная по паритету покупательной
способности (ППС), в 3 раза выше, чем в странах ЕЭС и
Японии, в 2,3 раза – чем в мире в целом. Главными причиB
нами такого положения являются структура промышленноB
го производства в России, где преобладают высокоэнергоB
емкие отрасли (около 62%), и структура ВВП, где
относительно низка доля малоэнергоёмких услуг (немноB
гим более 50%), а также технологическая отсталость и выB
сокие потери в сфере энергопотребления. В таблице 2
приведены сопоставительные данные о доле отраслей проB
мышленности России в суммарном объеме промышленной
продукции страны и их относительной электроB и энергоB
емкости.
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Таблица 1

Энергоемкость ВВП стран мира в расчете по паритету
покупательной способности рубля

По оценкам, заложенным в Энергетической стратегии РосB
сии до 2020 г., технологический и организационный потенциB
ал энергосбережения в стране в настоящее время составляет
45% всего энергопотребления и почти 30% от суммарного
электропотребления. Отраслевая структура потенциала энерB
госбережения представлена на рис. 1. Можно ожидать, что в
перспективе, по мере опережающего научноBтехнического проB
гресса в мире, этот потенциал возрастет.

Частично более высокую удельную энергоемкость в
России обусловливают ее климатические условия, однако
этот фактор может быть оценен величиной 10–15% от разB
ницы в удельном энергопотреблении России и других разB
витых стран.

Главный вывод Энергетической стратегии России в сфеB
ре энергоэффективности состоит в том, что при сохранеB
нии на перспективу современной удельной энергоемкости
экономики невозможно достижение прогнозируемых темB
пов и суммарного ее роста. Чтобы обеспечить энергетичесB

ноигер,анартС ьтсокмеогренЭ

яилатИ 02,0

яинопЯ 42,0

яинамреГ 62,0

яинатирбокилеВ 62,0

)ииссоРзеб(яизА 03,0

В йатиKелсичмот 43,0

АШС 73,0

яиднялниФ 83,0

апорвЕяанчотсоВ 04,0

аданаK 44,0

ьсуралеБ 84,0

натсхазаK 37,0

яиссоР 87,0

аниаркУ 41,1

римьсеВ 43,0
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кие потребности страны при намечаемых темпах ее развиB
тия, необходимо в 2020 г. по сравнению с 2000 г. снизить
удельную энергоемкость ВВП в 2,1 раза, а удельную его
электроемкость – в 2,2 раза.

Пути решения этой задачи сформированы в ЭнергетиB
ческой стратегии России и в тезисном изложении сводятся
к следующему.

ьлсартО

ялоД
емеъбов

�зиорп
автсдов
*ииссоР

йоньледуеинешонтооС

итсокмеогренэ итсокмеорткелэ

молецвьтсоннелшыморП 001 001 001

илсартоеикмёогренЭ 5,16 671 061

елсичмотВ
акитегренэорткелэ 1,21 094 901

илсартоеынвилпоТ 2,91 85 901

:хинзИ

актобаререпетфен 7,2 471 951

ачыбодетфен 9,21 22 68

ьтсоннелшыморпяавозаг 2,2 611 421

ьтсоннелшыморпяаньлогу 4,1 86 891

яигруллатемяанреЧ 5,9 071 003

яигруллатемяантевЦ 2,7 301 762

яимихетфенияимиХ 2,6 901 541

Bюавытабарбооверед,яансеЛ
яанжамубBонзолюллецияащ 2,4 59 001

волаиретамйортС 1,3 501 801

илсартоеикмеогренэолаМ 5,83 03 53

:елсичмотВ

еинеортсонишам 2,02 53 24

ьтсоннелшыморпяакгел 4,1 54 07

ьтсоннелшыморпяавещип 6,31 32 22

еичорп 3,3 22 23

Таблица 2

Удельный вес отраслей российской промышленности
и соотношение их физической энерго� и электроемкости*, %
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Структурные трансформации промышленного производB
ства и ВВП (ВРП регионов) в направлении снижения доли
энергоёмких отраслей промышленности и роста доли неB
энергоёмких услуг (информационных, банковских, связи,
коммунальноBбытовых и др.) под влиянием спроса потребиB
тельского рынка и опережающего по сравнению с инфляциB
ей роста цен на энергоносители должны внести основной
вклад в снижение удельной энергоемкости.

Прогнозная динамика трансформаций промышленного проB
изводства представлена в табл. 3. В целом все упомянутые
структурные факторы смогут обеспечить до 60–65% необхоB
димого снижения удельной энергоемкости ВВП и примерно
такую же долю – в его удельной электроемкости. Остальные
35–40% необходимого снижения удельной энергоемкости
экономики требуется обеспечить за счет реализации потенB
циала организационного и технологического энергосбережеB
ния, для чего необходимо осуществление государством эконоB
мических и других законодательных мер стимулирования,
предусмотренных Энергетической стратегией.

Таким образом, прогнозируется, что при росте за 20 лет
(2000–2020 гг.) ВВП России в 2,5–3,3 раза (в зависимости
от возможных сценарных условий развития экономики) поB
требление первичных топливноBэнергетических ресурсов

Рис. 1. Потенциал энергосбережения в российской экономике, %

Общий потенциал энергосбережения
составляет 360B430 млн т у. т.

ЖКХ
26%

ТопливноB
энергетический

комплекс
34%

Промышленность
и строительство

31%

Транспорт
6%

Сельское
хозяйство

3%
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возрастет в 1,25–1,4 раза, а электроэнергии – в 1,35–1,5
раза. Соответствующие иллюстрации сказанного (оптимисB
тичный вариант) представлены на рис. 2. При сохранении
удельной энергоемкости на уровне 2000 г. потребовалось
бы увеличить внутреннее потребление топливноBэнергетиB
ческих ресурсов в стране в 3,3 раза, что совершенно нереB
ально, так как при этом потребовалось бы резко снизить
темпы социальноBэкономического развития.

Структура составляющих энергосбережения представлеB
на в таблице 4.

Таблица 3

Прогнозируемые структурные трансформации промышленности,
% от объема промышленного производства

"�0��� ���1�����������������������


ьлсартО .г0002 .г0102 .г0202

огесв,ьтсоннелшыморП 0,001 0,001 0,001

:елсичмотВ

илсартоеикмеогренЭ 1,26 1,75 8,84

KЭТ 6,92 9,52 7,91

:огензИ

акитегренэорткелэ 44,8 9,6 2,5

ьтсоннелшыморпяавозаг 20,2 8,1 3,1

ачыбодетфен 24,51 1,41 0,11

актобаререпетфен 34,2 0,2 4,1

ьтсоннелшыморпяаньлогу 42,1 1,1 8,0

яигруллатемяанреЧ 24,8 2,7 2,5

яигруллатемяантевЦ 13,01 6,9 4,8

яимихетфенияимиХ 94,6 8,6 7,7

яащюавытабарбооверед,яансеЛ
ьтсоннелшыморпяанжамубBонзолюллеци 34,4 6,4 7,4

волаиретамйортсьтсоннелшыморП 14,2 0,3 1,3

илсартоеикмеогренэолаМ 7,93 9,24 2,15

еинеортсонишаМ 78,81 4,22 1,82

яакгеЛ 74,1 6,1 8,1

яавещиП 85,31 9,41 5,61

еичорП 0,4 0,4 8,4
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Таблица 4

Доля составляющих энергосбережения (технологическое
и организационное и структурное), % к итогу

Многие видные экономисты считали прогноз ЭнергетиB
ческой стратегии России до 2020 г. нереальным, однако
мониторинг хода ее реализации показывает, что фактичесB
кое снижение удельной энергоемкости ВВП оказалось суB
щественно выше заложенных прогнозов. Исходя из данных
Росстата, расчетная удельная энергоемкость ВВП в 2004 г.
составила к уровню 2000 г. 83% против 88%, заложенных
в Энергетической стратегии, и снизилась по сравнению с
уровнем 2003 г. более чем на 5%.

Такое интенсивное снижение удельной энергоемкости поB
зволило при увеличении в 2004 г. прироста ВВП на 7,1%
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Рис. 2. Прогнозная динамика роста ВВП и энергопотребления России
на период до 2020 г. и по отношению к уровню 2000 г., %
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(вместо прогнозировавшихся 4,8%) ограничить рост потребB
ления первичных топливноBэнергетических ресурсов в страB
не величиной 1,4%.

Несколько меньшими темпами, но также с опережением
прогноза снижалась удельная электроемкость экономики,
которая составила в 2004 г. по сравнению с 2000 г. 85,2%
(против 88%) и по сравнению с 2003 г. – 95,7% (против
95,8% по Энергетической стратегии на период до 2020 г.).

Опережающая динамика роста энергоэффективности и
электроэффективности экономики связана, главным образом,
со структурными трансформациями в сфере энергопотреблеB
ния и электроэффективности, где относительно малоэнергоB
емкие составляющие ВВП и отраслей промышленности имеB
ют более высокие темпы роста по сравнению с энергоёмкими.
Так, в 2004 г. доля производства малоэнергоёмких услуг возB
росла с 50,5% в 2003 г. до 59,9%, а доля производства товаB
ров в структуре ВВП – снизилась с 49,5 до 40,1% (без учета
налоговой составляющей).

Производство продукции малоэнергоемких машиностроB
ения и нефтедобычи возросло на 11,7 и 8,3% соответственB
но, а в энергоёмких отраслях черной металлургии – на 5%,
цветной – на 3,5%, электроэнергетической отрасли – на
0,3%. Если же учесть, что энергопотребление и электроB
потребление населения в коммунальноBбытовой и в бюджетB
ной сферах практически не изменилось при значительном
росте ВВП, то ясно, что основной составляющей достигнуB
того повышения энергоэффективности экономики являютB
ся структурные составляющие (около 75–80%), а доля реаB
лизации потенциала технологического энергосбережения от
суммарного составляющей – лишь порядка 20–25% вместо
40–35% по прогнозу Энергетической стратегии.

Иными словами, при реализации имеющегося технолоB
гического потенциала энергосбережения снижение удельB
ной энергоB и электроемкости экономики и затрат на энерB
госбережение страны могло бы быть еще динамичнее, но
для этого необходимо повысить заинтересованность потреB
бителей энергоресурсов в их экономии. Эти меры предусB
мотрены в Энергетической стратегии, однако они в необB
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ходимом объеме не осуществлены (ценовая политика, налогоB
вые поощрения, штрафные санкции, программное обеспечеB
ние мер по инвестированию энергосбережения и т. п.).

В связи с изложенным необходимо ускорить разработку
и принятие новой редакции проекта федерального закона
«Об энергосбережении», предусмотрев в нем реальные меры
стимулирования эффективности использования энергореB
сурсов, как это предусмотрено Энергетической стратегией
России.

Представляет интерес анализ доли затрат на топливноB
энергетические ресурсы в суммарных затратах отраслей
(табл. 5).

Из данных табл. 5 следует, что, несмотря на рост цен
энергоносителей, доля этих затрат практически сохраняетB
ся в 2000–2003 гг. на одном уровне – около 14%, в том
числе в диапазоне 14–16% от суммы затрат в энергоёмких
отраслях и до 5–7% – в малоэнергоемких. Исключение
составляет электроэнергетика, где затраты на топливо, в
силу специфики этой отрасли, достигают почти 50% от сумB
марных затрат на производство. Анализ соотношения заB
трат на потребление топливноBэнергетических ресурсов (по
ценам производителей) и произведенного ВВП показывает,
что эти затраты составляют около 6% от ВВП и за период
2000–2004 гг. они снизились почти на 0,6%, что также свиB
детельствует о росте экономической энергоэффективности.

�	����������	�������

Удельная энергоёмкость экономики субъектов РоссийB
ской Федерации находится в прямой взаимосвязи с целым
рядом факторов, важнейшими из которых являются струкB
тура ВРП, структура промышленного производства, объем
производимых ВРП и промышленной продукции, доля поB
требления топливноBэнергетических ресурсов населением,
коммунальноBбытовой, бюджетной сферами, эффективность
энергоиспользования.

В табл. 6 приведены расчетные показатели удельной энерB
гоемкости федеральных округов России за 2000–2003 гг.,
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Таблица 5

Доля топлива и энергии в затратах отраслей экономики
и промышленности в 2001–2003 гг., % от общих затрат

доГ

иицкудорповтсдовзиорпанхатартазвсевйыньледУ огесВ
�артаз

аныт
�илпот

иов
�ренэ

юиг

�поТ
�ил

ов

:елсичмотВ

�ренЭ
яиг

:елсичмотВ

�орп
ыткуд

�етфен
�аререп

иктоб

заг ьлогу

�урд
еиг
ыдив
�пот
авил

�ткелэ
�ечир

яакс

�пет
�ол
яав

ьтсоннелшыморП

.г1002 56,6 59,1 87,2 03,1 26,0 84,7 13,6 40,1 31,41

.г3002 46,6 65,1 72,3 72,1 45,0 94,7 64,6 99,0 31,41

акитегренэорткелЭ

.г1002 41,03 74,4 24,51 17,8 45,1 4,12 0 9,91 0 02,1 45,15

.г3002 52,72 10,3 24,61 64,6 63,1 14,12 49,9 34,1 66,84

яащюавыбодетфеН

.г1002 20,1 45,0 04,0 80,0 81,5 40,5 21,0 02,6

.г3002 86,0 34,0 61,0 90,0 74,4 03,4 61,0 51,5

яащюавытабаререпетфеН

.г1002 56,0 12,0 43,0 01,0 92,51 93,8 38,6 39,51

.г3002 79,0 23,0 84,0 71,0 49,21 88,6 89,5 19,31

яавозаГ

.г1002 89,0 94,0 73,0 21,0 80,4 97,2 82,1 60,5

.г3002 67,0 14,0 22,0 31,0 02,6 32,5 79,0 69,6

яаньлогУ

.г1002 37,2 57,1 10,0 98,0 80,0 71,6 67,5 14,0 08,8

.г3002 76,4 59,3 10,0 46,0 70,0 66,6 71,6 05,0 33,11

яигруллатемяанреЧ

.г1002 79,7 16,1 39,2 00,1 34,2 17,6 91,6 63,0 86,41

.г3002 82,9 01,1 80,3 48,2 62,2 90,6 36,5 54,0 73,51

яигруллатемяантевЦ

.г1002 26,5 72,3 40,1 86,0 46,0 88,8 02,8 06,0 05,41

.г3002 25,5 38,2 43,1 06,0 67,0 10,9 04,8 45,0 35,41

яаксечимиХ

.г1002 51,3 02,1 04,1 11,0 44,0 42,11 30,8 69,2 93,41

.г2002 71,3 91,1 36,1 90,0 62,0 38,11 65,8 41,3 0,51

яаксечимихетфеН

.г1002 48,1 23,0 61,1 63,0 40,21 98,5 19,5 78,31

.г2002 49,1 13,0 23,1 03,0 10,31 25,6 23,6 59,41
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сформированные в соответствии с данными статистической
отчетности по субъектам Российской Федерации. За периоB
ды и по тем данным, для которых государственная статисB
тическая отчетность на момент выполнения настоящего
анализа отсутствует (ВРП регионов за 2003 г.), соответB

Окончание табл. 5

Источники: данные Госкомстата России и Минэкономразвития России.

доГ

иицкудорповтсдовзиорпанхатартазвсевйыньледУ огесВ
�артаз

аныт
�илпот

иов
�ренэ

юиг

�поТ
�ил

ов

:елсичмотВ

�ренЭ
яиг

:елсичмотВ

�орп
ыткуд

�етфен
�аререп

иктоб

заг ьлогу

�урд
еиг
ыдив
�пот
авил

�ткелэ
�ечир

яакс

�пет
�ол
яав

яаксечимихетфенияаксечимиХ

.г3002 31,3 39,0 49,1 50,0 12,0 51,21 87,7 52,4 82,51

еинеортсонишаМ

.г1002 20,2 58,0 18,0 31,0 32,0 69,3 80,3 17,0 89,5

.г3002 68,1 86,0 89,0 01,0 01,0 47,3 10,3 76,0 06,5

волаиретамхыньлетиортсьтсоннелшыморП

.г1002 24,8 91,3 11,4 06,0 35,0 64,7 92,6 60,1 88,51

.г3002 21,8 93,2 89,4 84,0 72,0 63,7 34,6 19,0 84,51

яакгеЛ

.г1002 70,2 07,0 29,0 02,0 62,0 34,5 80,4 52,1 05,7

.г3002 59,1 95,0 41,1 41,0 80,0 07,5 73,4 42,1 56,7

)юуняпуркBоньломокумяачюлкв(яавещиП

.г1002 50,3 21,2 85,0 11,0 42,0 36,1 72,1 13,0 86,4

.г3002 16,2 17,1 27,0 90,0 80,0 17,1 04,1 92,0 23,4

овтсьлетиортС

.г1002 33,4 88,3 21,0 50,0 82,0 65,1 21,1 34,0 98,5

.г3002 26,3 73,3 90,0 30,0 31,0 15,1 90,1 04,0 31,5

тропснарТ

.г1002 51,11 49,8 34,1 72,0 15,0 84,4 12,4 42,0 36,51

.г2002 93,9 60,7 47,1 32,0 53,0 16,4 63,4 52,0 57,31

йындоворпобуртйыньлартсигамелсичмотВ

.г1002 34,7 93,0 17,6 33,0 79,3 49,3 20,0 04,11

.г3002 76,01 54,0 61,01 70,0 97,5 77,5 20,0 64,61
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ствующие расчеты по 2003 г. выполнены по предварительB
ным оценкам или по данным регионов, где такие данные
имеются.

Как следует из приведенных данных, наименьшие покаB
затели удельной энергоёмкости производства ВРП имеет
Центральный федеральный округ, где велика доля услуг
(банковских, информационных, коммунальноBбытовых,
транспортных и др.), тем более что в состав округа входит
и г. Москва. В этом же округе наименее энергоемкая струкB

ьлетазакоП .г0002 .г1002 .г2002 .г3002

йыньлартнеЦ

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 96,68 78,38 16,48 58,97

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 67,28 54,08 42,97 19,57

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 15,511 72,611 71,211 25,501

йындапаЗ�оревеС

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 02,051 68,541 05,241 85,431

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 52,041 05,931 73,731 07,131

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 21,802 88,912 17,691 52,981

йынжЮ

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 12,081 58,371 92,961 02,061

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 04,141 68,831 83,331 59,321

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 87,551 79,051 01,341 08,431

йиксьларУ

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 08,861 20,251 24,731 69,321

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 75,931 24,531 32,031 99,121

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 25,461 78,071 45,251 17,641

йиксрибиС

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 91,422 90,902 86,391 89,471

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 55,572 18,462 23,942 09,232

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 83,433 30,613 82,972 05,652

йынчотсовеньлаД

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 34,631 58,031 96,621 59,811

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 27,231 21,711 39,111 64,401

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 69,191 23,091 14,281 59,961

Таблица 6

Удельная энергоемкость, электроемкость и теплоемкость ВРП
по федеральным округам (в ценах 2000 г.)
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тура промышленного производства (60% малоэнергоемких
отраслей в объеме производства). Наибольшую удельную
энергоёмкость имеет Сибирский федеральный округ.

Прочие федеральные округа имеют промежуточные знаB
чения удельной энергоемкости с учетом их специфики.

����������	
�
������������

В структуре промышленного производства округа более
70% занимают энергоёмкие отрасли (ТЭК – 24%, черная и
цветная металлургия – 39%, химия и нефтехимия – 6%
и др.), что в сочетании с суровыми климатическими услоB
виями большинства территорий обуславливает потребление
почти 17% топливноBэнергетических ресурсов от общеросB
сийского уровня при 11% объема производства ВРП и проB
мышленной продукции соответственно. В округе недостаB
точно развиты малоэнергоёмкие сфера услуг и отрасли
промышленности (легкая – 0,7%, пищевая – около 9%, маB
шиностроение – 11%). Динамика удельной энергоёмкости
ВРП в 2000 и 2003 гг. в целом по округу и по субъектам
РФ, входящим в округ, приведены в табл. 7. Динамика этих
показателей в целом положительная, и в 2003 г. по сравнеB
нию с 2000 г. их снижение составляет 22%.

Наиболее высокая абсолютная энергоёмкость среди крупB
ных промышленно развитых регионов округа наблюдается
в Кемеровской области, где при высокой доле энергоёмких
производств в промышленности – 86% (ТЭК – 45%, меB
таллургия – около 35%, химия и нефтехимия – около
6%) – невелика доля высокодоходной продукции и относиB
тельно недостаточно развита сфера услуг. При доле ВРП,
равной 1,5% от суммы ВРП страны, потребление топливноB
энергетических ресурсов достигает 4%, а удельная энергоB
емкость в 1,8 раза выше, чем в целом по Сибирскому федеB
ральному округу. Весьма схожая ситуация и в Иркутской,
Новосибирской и Омской областях, где, однако, эти соотноB
шения не столь контрастны и, как следствие, удельная энерB
гоемкость ВРП выше средней по округу примерно в 1,3 раза.

По нашему мнению, основой дальнейшего снижения
удельной энергоёмкости субъектов РФ Сибирского федеB
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Таблица 7

Удельная энерго� и теплоёмкость экономики
субъектов Сибирского федерального округа

(в сопоставимых ценах 2000 г.)

ьлетазакоП .г0002 2 *.г300

йиксрибиС ф гуркойыньлареде

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 91,422 89,471

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 55,572 09,232

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 83,433 05,652

йатлАакилбупсеР

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 78,861 44,441

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 73,521 88,001

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 14,74 13,64

яитяруБакилбупсеР

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 20,981 66,961

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 80,522 43,391

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 69,172 74,652

авыТакилбупсеР

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 82,202 05,381

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 90,671 19,251

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 32,023 98,272

яисакаХакилбупсеР

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 13,265 93,836

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 52,965 44,894

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 61,382 98,522

йаркйиксйатлА

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 93,792 99,342

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 46,612 16,061

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 83,773 15,092

йаркйиксряонсарK

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 07,641 62,901

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 72,622 17,091

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 35,562 29,881

ьтсалбояакстукрИ

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 69,172 05,522

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 54,194 47,014

бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 50,534 58,663
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Окончание табл. 7

"��/���

рального округа, прежде всего, имеющих высокое удельное
энергопотребление, должны стать разработка и осуществB
ление региональных программ энергосбережения и приняB
тие нормативных актов, стимулирующих энергосбережение
на уровне хозяйствующих субъектов.

Стимулировать энергосбережение могут региональные
«налоговые каникулы» и поощрения при инвестировании
хозяйствующими субъектами из собственных финансовых
источников мер, предусмотренных региональными энергоB
сберегающими программами. В тех регионах, где пока еще
не созданы централизованные фонды энергосбережения, неB
обходимо разработать и принять соответствующие нормаB
тивные акты о порядке формирования и использования

ьлетазакоП .г0002 2 *.г300

ьтсалбояаксворемеK

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 65,014 78,413

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 99,933 94,782

.бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 00,744 33,513

ьтсалбояаксрибисовоН

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 03,761 27,322

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 66,071 38,931

бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 70,882 52,252

ьтсалбояаксмО

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 14,342 43,832

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 34,091 84,661

бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 17,384 11,893

ьтсалбояаксмоТ

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 87,361 02,831

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 75,661 88,641

бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 10,422 19,951

ьтсалбояакснитиЧ

.бурнлм/.т.ут,ьтсокмеогренЭ 17,561 68,571

.бур.сыт/ч·тВк,ьтсокмеорткелЭ 25,812 59,281

бурнлм/лакГ,ьтсокмеолпеТ 85,991 24,751

3 ЭКО № 11, 2005
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средств таких фондов на базе возможностей, предоставленB
ных ст. 14 действующего федерального закона «Об энергоB
сбережении».

Было бы очень полезно, если бы субъекты РФ, входяB
щие в Сибирский федеральный округ, и округ в целом выB
ступили с инициативой об учете в новой редакции указанB
ного федерального закона имеющихся в регионе инициатив,
направленных на повышение заинтересованности хозяйствуB
ющих субъектов в энергосбережении, которые требуют реB
шения на федеральном уровне.

«ЭКО»�информ

Предприятия с участием иностранного капитала
в Новосибирской области (январь–июнь 2005 г.)
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Источник: данные Новосибирскстата.
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Интернет в России
С. Л. ЕРЕМИНА,

Д. А. ГУНИН,
Институт международного менеджмента

Томского политехнического университета

Дж. М. Кейнс писал: «Каким удивительным эпизодом в
развитии человечества была эпоха, закончившаяся в авгусB
те 1914 г.!.. Житель Лондона, попивая в постели утренний
чай, мог заказать по телефону разнообразные продукты со
всего света; мог рискнуть своим богатством, вложив его в
природные ресурсы и новые предприятия в любой части
мира...» Сейчас можно сказать в духе Кейнса: «Как удивиB
телен век, в котором мы живем! Потягивая в постели утB
ренний чай, житель любой страны мира, используя мышь
компьютера, перемещает свои капиталы с Шанхайской фонB
довой биржи в Москву; вечером, воспользовавшись высоB
кими котировками Блумберга, перебрасывает капиталы в
СанBПаулу в онлайновом режиме... просматривает массу
электронных посланий со всех уголков мира; отсылает всеB
го за несколько секунд за тысячи километров рукопись своB
ей новой книги, посвященной новым рынкам. И все это
почти бесплатно, за цену, меньшую цены чашки чая»1.

В структуру телекоммуникационного рынка входят слеB
дующие сегменты: почтовая, сотовая, спутниковая и фикB
сированная (стационарная телефонная) связь, а также усB
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луги по передаче данных (Интернет). НаучноBтехнический
прогресс позволяет использовать рыночный механизм регуB
лирования цен на рынке этих услуг. Услуги почтовой и спутB
никовой связи не представляют интереса в силу монополии
государства.

Данная статья посвящена исследованию только одного
из указанных сегментов телекоммуникационного рынка:
услуг по передаче данных (Интернета). Для анализа этого
сегмента рынка приняты следующие методологические
допущения.

� Выбор стран (ЮАР в Африке, Россия и Германия в
Европе, Китай в Азии, США в Америке, Австралия в ОкеаB
нии) обоснован тем, что вес их экономик в соответствуюB
щем регионе, по данным Международного союза электроB
связи (International Telecommunication Union – ITU),
является доминирующим2.

� Выбор временных периодов связан со следующим:

2001–2003 гг. – наличие статистической информации на
сайте ITU;

2005 г. – как текущий временной период, представляюB
щий интерес для краткосрочного прогноза развития телеB
коммуникационного рынка;

2010 г. – как контрольный для России в связи с поставB
ленной задачей увеличения ВВП по сравнению с 2000 г. в
два раза.

� В качестве индикаторов (параметров) структуры рынB
ка телекоммуникационных услуг выбраны:

� абсолютные: количество пользователей Интернета,
тыс. чел;

� относительные: количество пользователей ИнтернеB
та на 10000 жителей страны (региона), чел.

Исследование проведено на основе линейного регрессионB
ного анализа, использующего метод наименьших квадратов.

По каждому году рассчитаны доли стран (регионов) по отB
ношению к мировому уровню. Полученные результаты дают
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возможность более точно и наглядно проанализировать струкB
туру и направления развития рассматриваемого сегмента
рынка (табл. 1–4).

Таблица 1

Доля пользователей Интернета в регионе по отношению
к мировому уровню интернет�аудитории в 2001–2010 гг.

Таблица 2

Доля пользователей Интернета в стране по отношению
к мировому уровню интернет�аудитории в 2001–2010 гг.

Таблица 3

Отношение количества пользователей Интернета
на 10000 жителей в регионе к среднемировому показателю

интернет�аудитории

ноигеР 1002 2002 3002 5002 0102

яинаекО 910,0 020,0 020,0 020,0 020,0

акиремА 673,0 943,0 423,0 692,0 952,0

яизА 403,0 433,0 063,0 093,0 924,0

апорвЕ 782,0 182,0 872,0 272,0 562,0

акирфА 210,0 610,0 810,0 220,0 620,0

анартС 1002 2002 3002 5002 0102

яилартсвА 610,0 710,0 610,0 710,0 710,0

АШС 982,0 652,0 332,0 302,0 461,0

йатиK 860,0 590,0 511,0 041,0 271,0

яинамреГ 360,0 850,0 650,0 350,0 840,0

яиссоР 900,0 010,0 900,0 900,0 900,0

РАЮ 600,0 500,0 400,0 400,0 300,0

ноигеР 1002 2002 3002 5002 0102

акирфА 590,0 121,0 831,0 261,0 291,0

апорвЕ 581,2 941,2 131,2 101,2 460,2

яизА 115,0 365,0 906,0 821,1 237,0

акиремА 537,2 125,2 233,2 411,2 728,1

яинаекО 618,3 549,3 497,3 518,3 887,3

ериммесвоВ 000,1 000,1 000,1 000,1 000,1
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Таблица 4

Отношение количества пользователей Интернета
на 10000 жителей в стране к среднемировому показателю

интернет�аудитории

В соответствии с принятой методологией проанализируB
ем региональный и страновой аспекты распространения
Интернета. По классификации ITU Россия расположена в
европейском регионе, поэтому рассмотрим положение ЕвB
ропы (табл. 5). Из таблицы 5 видно, что Европа занимает
среднее положение, что должно положительно сказаться на
росте интернетBрынка в регионе в целом и в России в частB
ности (табл. 6). Из таблицы 6 следует, что Россия также
занимает среднее положение в мире с тенденцией укреплеB
ния своей позиции к 2010 г.

Таблица 5

Положение (позиция) Европы на международном рынке
пользователей Интернета

анартС 1002 2002 3002 5002 0102

РАЮ 497,0 866,0 206,0 294,0 653,0

яиссоР 953,0 104,0 163,0 273,0 073,0

яинамреГ 506,4 272,4 861,4 809,3 406,3

йатиK 413,0 154,0 855,0 196,0 468,0

АШС 531,6 804,5 209,4 812,4 443,3

яилартсвА 468,4 032,5 899,4 931,5 012,5

ериммесвоВ 000,1 000,1 000,1 000,1 000,1

ыртемараП

ыротакиднИ

еынтюлосба еыньлетисонто

овтсечилок
йелетавозьлоп

атенретнИ

овтсечилок
йелетавозьлоп
анатенретнИ
йелетиж00001

,ьтсоньлибатс,тсор(яицнеднеТ
)еинедап

еинедаП еинедаП

юинешонтоопяицизоП
умоворимилиуредилк

,редил–яакосыв(юнвору
)редйастуа–яакзин,яяндерс

.г5002 яяндерС яакосыВ

.г0102 яяндерС яакосыВ
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Таблица 6

Положение России на международном рынке
пользователей Интернета

В России телекоммуникационный рынок развивается стаB
бильно, а его положение – среднее в мире. Правда, в целом
среднемировой уровень сегодня очень низок, что не даёт
значительного толчка для развития национальной экономиB
ки, как это происходило и происходит в США, Германии и
в ряде других развитых стран.

Если рассматривать абсолютные и относительные покаB
затели телекоммуникационного рынка, можно обнаружить
тенденцию к росту, причем в основном за счет стран, не
являющихся лидерами рынка. По относительным показатеB
лям лидеры – это американский, океанский и европейский
регионы, а по абсолютным – азиатский, а также американB
ский и европейский регионы. То есть рынок азиатского реB
гиона, демонстрируя тенденцию к росту как по абсолютB
ным, так и по относительным показателям, приближается к
мировому уровню.

Количество пользователей Интернета в России по сравB
нению с мировым уровнем неустойчиво, а количество инB
тернетBпользователей на 10000 жителей – ниже мирового
уровня более чем в два раза.

Термин «новая экономика» возник относительно недавB
но и предполагает использование информации в качестве

ыртемараП

ыротакиднИ

еынтюлосба еыньлетисонто

овтсечилок
йелетавозьлоп

атенретнИ

овтсечилок
йелетавозьлоп
анатенретнИ
йелетиж00001

,ьтсоньлибатс,тсор(яицнеднеТ
)еинедап

ьтсоньлибатС тсоР

юинешонтоопяицизоП
умоворимилиуредилк

,редил–яакосыв(юнвору
)редйастуа–яакзин,яяндерс

.г5002
еендерС яакзиН

.г0102 еендерС яакзиН
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базового ресурса. Станет ли термин «новая экономика» реB
ально применим к экономике России?

Проведенное исследование позволяет сделать следующие
заключения. Согласно данным МЭРТ3, рост объема рынка в
России в 2004 г. составил 30,5% и более чем в 4 раза преB
вышает общие темпы роста экономики, но этого мало для
перехода к условиям «новой экономики». Особенно слаб
рынок Интернета: значения почти всех показателей рынка
лишь ненамного превышают среднемировые. Российская инB
тернетBаудитория составляет примерно 1% общемирового
уровня, а разница со странамиBлидерами – около 20 раз. По
нашим расчетам, такое положение сохранится и к 2010 г.

Государство, заинтересованное в ускоренном темпе росB
та телекоммуникационного рынка как основы для дальнейB
шего экономического роста в условиях формирующейся «ноB
вой экономики», должно:
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Д. А. ФАЙЗУЛЛАЕВ,
кандидат экономических наук,

Финансовая академия при правительстве РФ,
Москва

Газотранспортная система (ГТС) Украины представляет
собой важнейшее звено одного из самых длинных в мире
магистральных газопроводов Уренгой – Помары – УжгоB
род. Длина украинского участка, собственно, ГТС Украины
составляет 35 тыс. км. Инфраструктура представлена 122
компрессорными станциями и 13 подземными хранилищаB
ми газа. Мощность ГТС Украины – 170 млрд м3 газа в год.
Но в последние годы ее загрузка далека от плановой. Так, в
2001 г. объем прокачки природного газа через Украину соB
ставил 105 млрд м3, в 2004 г. – около 110 млрд м3, то есть
мощность системы была задействована менее чем на 65%1.

Техническое состояние газотранспортной системы в цеB
лом оценивается как «не вызывающее опасений на ближайB
шие десятилетия», так как срок ее амортизации истекает
через 30 лет. Однако около 1/3 ГТС эксплуатируется уже
от 25 до 50 лет. Согласно данным руководства «Нафтогаза
Украины», свыше 50% труб подверглись коррозии, а миниB
мальная потребность в инвестициях оценивается в
1,5–2 млрд дол.2
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Это вызывает обеспокоенность российской и украинской
сторон, так как Россия в лице компании «Газпром» экспорB
тирует около 85% общего объема газа именно через УкраиB
ну3. Состояние украинской ГТС крайне беспокоит и полуB
чателей российского газа в Европе, особенно Германию.
Украина, в свою очередь, заинтересована, чтобы «Газпром»
экспортировал газ в Европу именно через ее территорию4, так
как благодаря транзиту она получает значительный доход в
государственный бюджет, а также обеспечивает часть собB
ственной потребности в природном газе.

 ������������!����������

Все это стало причиной создания международного КонB
сорциума по управлению украинской газотранспортной
системой.

Нерешенность вопроса долга Украины за поставки росB
сийского газа в 1993–2000 гг. ускорила процесс его создаB
ния. Начиная с 1995 г. Россия настаивала на приватизации
ГТС Украины по долговой схеме. Но Верховная Рада отвергB
ла этот вариант5. На протяжении многих лет Россия и
Украина не могли договориться о точной сумме долга.

С одной стороны, в 2001 г. страны подписали межправиB
тельственное соглашение, зафиксировавшее сумму задолженB
ности Киева перед «Газпромом» в размере 1,43 млрд дол. Была
предусмотрена схема погашения долга путем выпуска евроB
облигаций «Нафтогаза Украины» со сроком полного возвраB
та в 2013 г. С другой – до 2004 г. стороны так и не нашли
устраивающий «Газпром» механизм передачи еврооблигаB
ций. Это связано, прежде всего, с тем, что в финансовых
документах «Газпрома» фигурирует другая сумма задолженB
ности – 1,6 млрд дол.6 Следовательно, получение облигаB
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ций заставило бы «Газпром» списать 170 млн дол. в убыB
ток, а также платить дополнительные налоги. Кроме того,
десятилетние евробонды «Нафтогаза Украины» – не самые
привлекательные ценные бумаги.

В июне 2002 г. Россия, Украина и Германия подписали
трехстороннюю декларацию о создании международного
Консорциума по управлению украинской газотранспортной
системой. Собственно соглашение о его создании было подB
писано еще в октябре 2002 г., но участниками были только
Россия и Украина. Консорциум был создан на паритетной
основе. На начальном этапе «Газпром» и «Нафтогаз УкраиB
ны» перечислили в уставный капитал совместной компании
по 500 тыс. дол.7

Формирование Консорциума должно пройти в два этапа.
Подготовительный этап включает регистрацию КонсорциB
ума как юридического лица, разработку ТЭО (точнее, техB
нического задания для проведения тендера среди консульB
тантов), разработку бизнесBплана, а также поиск источников
инвестиций для создания и развития. На этом этапе должB
на быть создана нормативная база, которая будет гарантиB
ровать легитимную работу Консорциума в течение 30–50
лет. Это касается не только межправительственных докуB
ментов, но и внутреннего законодательства России. На этот
этап, то есть создание предынвестиционной базы, предпоB
лагается затратить 50 млн дол.8

Инвестиционный этап требует ответа на два основных
вопроса. ВоBпервых: сколько нужно вложить средств в реB
конструкцию ГТС Украины, чтобы российский газ гарантиB
рованно доходил западным потребителям в оговоренных
объемах. ВоBвторых: как обеспечить возврат этих инвестиB
ций, защитив при этом интересы собственника газотрансB
портной системы. Для этого представители Консорциума
должны будут оценить состояние газопроводов, определить
потребность в реконструкции и возможном расширении.
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Затем будет составлен инвестиционный проект, где будут
определены объемы и источники финансирования.

Основная задача инвестиционного этапа – привлечение
иностранных партнеров. Хотя, скорее всего, необходимость
их привлечения возникнет уже на предынвестиционном этаB
пе, так как для решения его задач потребуется значительB
ное увеличение уставного капитала.

Главный кандидат на роль иностранного инвестора – неB
мецкий концерн Ruhrgas, как и предусмотрено трехсторонB
ним соглашением. Впоследствии Германия в лице концерна
может войти в Консорциум в качестве нового участника.
Скорее всего, это произойдет за счет паритетной уступки
«Нафтогазом Украины» и «Газпромом» долей в пользу конB
церна Ruhrgas, но с сохранением совокупного контроля, то
есть Россия и Украина вместе должны контролировать не
менее 50% акций компании.

Были определены два основных направления деятельноB
сти Консорциума. Первое должно быть связано с управлеB
нием ГТС Украины, где существует три возможных модели
функционирования9.

Приватизационная модель предполагает возможность
приватизации ГТС Украины, но она была сразу же отвергB
нута украинским руководством. Операционная предполаB
гает управление Консорциумом поставками газа по ГТС.
Концессионная дает возможность передачи газотранспортB
ной системы в концессию на 30 лет, то есть на срок службы
газопроводов.

До настоящего времени решение о выборе модели не
принято.

Второе направление деятельности – развитие газотранB
спортной системы Украины. Первоначально предполагалось,
что Консорциум построит новый экспортный газопровод
Новопсков (Россия) – Ужгород (Украина), проходящий чеB
рез всю территорию Украины. Максимальная мощность его
составит 28 млрд м3 в год, а стоимость – 2,8 млрд дол.10
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Это направление уже выходит на стадию конкретной реB
ализации, хотя и не в запланированном объеме. В октябре
2002 г. было подписано соглашение о строительстве газоB
провода длиной 240 км на участке Богородчаны – Ужгород,
который позволит ликвидировать «узкое место» украинской
ГТС. Данный участок должен быть построен до 2007 г. и к
2010 г. увеличить транзит российского газа на 19 млрд м3.

Ориентировочная стоимость строительства составляет
250 млн дол. Участники Консорциума профинансируют данB
ный проект на паритетных началах: около 15% общей стоB
имости выделят украинский и российский газовые концерB
ны, остальные средства будут привлечены под их гарантии
на рынке заемного капитала. В связи со строительством этого
газопровода было решено увеличить уставный капитал конB
сорциума на 34 млн дол. Дополнительные взносы сделают
в равных долях «Газпром» и «Нафтогаз Украины»11.

Проект продления газопровода до российского г. НовоB
псков, что сделает его полноценным новым экспортным марB
шрутом, пока отложен по инициативе «Газпрома».

В августе 2004 г. наконец был найден вариант разрешеB
ния проблемы украинского долга перед «Газпромом»,
устраивающий как российскую, так и украинскую стороны.

Согласно подписанным договоренностям12, «ВнешэкономB
банк», принадлежащий правительству РФ, купил у «ГазB
прома» право требования по долгу «Нафтогаза Украины» в
размере 1,6 млрд дол. за 1,25 млрд дол. «Газпром» сразу
перечислил полученные средства «Нафтогазу Украины» как
авансовый платеж за транзит газа в 2005–2009 гг. «НафтоB
газ Украины», в свою очередь, вернул эти деньги «ВнешB
экономбанку», погасив таким образом долг.

Данная сделка выгодна для всех ее участников. «НафтоB
газ Украины» погасил долг с дисконтом в 180 млн дол.
Украина, признав в 2001 г. сумму долга в размере
1,43 млрд дол., заплатила на 10 млн дол. меньше.

«Газпром» решил проблему долга, оплатил вперед свои
экспортные поставки по ГТС Украины, а также сэкономил
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часть объемов газа, которые идут в качестве бартерной плаB
ты за транзит. Следует подчеркнуть, что на протяжении
многих лет Россия и Украина не могли выработать схему
выплаты долга, поэтому переговоры почти зашли в тупик, а
шансы «Газпрома» получить причитающиеся ему деньги
были невелики. Именно поэтому сделка рассматривается
как выгодная для него.

"#����
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Управление ГТС Консорциумом ещё не функционирует,
и поставки газа на Украину, а также транзит российского
газа по ее территории осуществляются по достаточно сложB
ной схеме.

Концерн «Газпром» осуществляет доставку газа на УкB
раину с 2003 г. Ранее этим занималась российская компаB
ния «Итера». Непосредственная выгода смены оператора
состояла в значительном уменьшении расходов украинской
стороны: «Итера» оставляла себе за услуги транзита 41%
поставляемого газа, «Газпром» – 38%. Собственно операB
тором по транзиту стала специально созданная в Венгрии
компания Eural TG (ETG), которой передал права «ГазB
пром»13. Поскольку совместное предприятие должно платить
налоги в стране регистрации, была выбрана именно ВенгB
рия как страна с очень щадящим налоговым режимом.

Согласно предварительным договорённостям, «Газпром»
и «Нафтогаз Украины» выкупили по 50% акций Eural TG.
«Газпром» был вынужден уступить свою долю в ETG, а слеB
довательно, и половину платы за транзит «Нафтогазу», чтоB
бы получить этот контракт. В противном случае, для УкраB
ины практически отсутствовала бы мотивация смены
оператора с «Итеры» на «Газпром».

Схема поставки оператором Eural TG законтрактованноB
го Украиной в Туркмении природного газа выглядела в
2003–2004 гг. следующим образом. «Нафтогаз Украины»
закупал 36 млрд м3 газа в Туркменистане, на туркменоBузB
бекской границе продавал его компании ETG, которая трансB
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портировала газ по территории Узбекистана, Казахстана и
России. Затем ETG продавала 22,3 млрд м3 газа «НафтогаB
зу» по той же цене, по которой купила его на туркменоB
узбекской границе. За услуги по транспортировке ETG поB
лучала 13,7 млрд м3 газа, то есть оговоренные 38%. Этот
объем газа также продавался «Нафтогазу», для реализации
исключительно на территории Украины. Eural TG выплачиB
вала «Газпрому» ежегодно около 0,5 млрд дол. за прокачку
газа. Оставшаяся прибыль делилась между «Газпромом» и
«Нафтогазом».

Выгода «Нафтогаза» от сотрудничества именно с «ГазB
промом» очевидна. «Нафтогаз» отдавал ETG в качестве плаB
ты за транзит на 1 млрд м3 газа меньше, чем «Итере»
(14,7 млрд м3), что в денежном эквиваленте составляло
60 млн дол. Кроме того, «Нафтогаз» получал часть прибыли
от совместного владения оператором – компанией Eural TG.

Необходимо подчеркнуть, что в 2003 г. «Нафтогаз» стал
единственным поставщиком газа украинским потребителям.
В то время как «Итера» самостоятельно поставляла им газ,
получаемый в качестве оплаты за услуги транзита. При этом
она «отбирала» самые ликвидные предприятия в качестве
потребителей, мешая таким образом работать «Нафтогазу»
на собственном внутреннем рынке14.

В 2005 г. произошло обновление схемы поставок туркB
менского газа на Украину. Это вызвано тем, что в 2006 г.
завершается туркменоBукраинский контракт, подписанный
в 2001 г. Перезаключение его на новый срок практически
невозможно ввиду подписанного в апреле 2003 г. соглашеB
ния о сотрудничестве в газовой отрасли между Россией и
Туркменией сроком на 25 лет. Начиная с 2007 г. «Газпром»
будет покупать в Туркмении 60–80 млрд м3 газа ежегодB
но15, то есть практически весь объём, который способна доB
бывать Туркмения и который можно транспортировать чеB
рез российскую территорию. Именно этот факт заставил
Украину договариваться с «Газпромом».
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Место оператора Eural TG заняла новая компания «РосB
УкрЭнерго». Её акционерами на паритетной основе стали
100%Bе дочерние компании «Газпромбанка» – «Газэкспорт»
и австрийского Raiffeisenbank – Raiffeisenbank Investments
AG. «РосУкрЭнерго» в настоящее время закупает туркменB
ский газ для Украины, выступает оператором его транзита
и инвестором развития газотранспортной инфраструктуры,
необходимой для осуществления транзита. «Нафтогаз УкB
раины» в новой схеме поставок выступает только в роли
потребителя.

«РосУкрЭнерго» начала свою работу 1 января 2005 г.
Условия поставки газа на Украину у нее такие же, как у
Eural TG. Из полученных «РосУкрЭнерго» в качестве плаB
ты за транзит 13,7 млрд м3 газа часть должна быть продана
украинскому концерну по 50 дол. за 1000 м3, а 3–5 млрд м3

пойдут на экспорт в Европу в рамках газового портфеля
«Газпрома».

Первоначально предполагалось, что «Газпром» будет проB
давать «Нафтогазу Украины» газ, полученный в качестве
платы за транзит, по более высокой цене, нежели тот закуB
пал на туркменоBузбекской границе – 44 дол. за 1000 м3.
Но с 1 января 2005 г. Туркменистан поставляет Украине газ16

уже по цене 58 дол. за 1000 м3. Следовательно, данные услоB
вия гораздо более выгодны для Украины, чем для России.

В то же время, начиная с 2005 г., поставки туркменскоB
го газа на Украину будут постепенно расти. Это будет свяB
зано не с дополнительной закупкой газа, а с постепенной
ликвидацией бартера в оплате за транзит российского газа
по украинской территории.

В 2004 г. «Газпром» транспортировал около 110 млрд м3

газа через украинскую ГТС. Оплата за транзит распределяB
лась следующим образом: около 90% составлял бартер
(23 млрд м3) и 10% – твёрдая валюта (130 млн дол.).

«Газпром» давно стремится избавиться от бартера в расB
четах за транзит. Это стало возможным в августе 2004 г.
после решения вопроса о выплате украинского долга за газ.
В результате в 2005 г. объём бартерной оплаты снизится
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на 2 млрд м3, затем каждый год будет снижаться на
1 млрд м3 и в 2009 г. составит 15 млрд м3. ВысвободившиеB
ся объёмы газа «Газпром» намерен направить на экспорт в
Европу.

Стоимость транзита зафиксирована на уровне 1,75 дол.
за 1000 м3 на 100 км. Но при условии оплаты российского
газа по цене 50 дол. за 1000 м3 оговаривается использоваB
ние льготной ставки – 1,09 дол. за 1000 м3. Это достаточно
выгодно не только для российской стороны, но и для украB
инской, так как базовый тариф поставки российского газа в
другие страны СНГ составляет 80 дол. за 1000 м3. Всего в
2005 г. «Газпром» планирует транспортировать в Европу по
газопроводам «Нафтогаза Украины» 128,1 млрд м3 газа17.

Газовый транзит – лишь одна из стратегических задач
«РосУкрЭнерго». Другая задача компании состоит в обесB
печении финансирования проектов, связанных с реконB
струкцией и модернизацией газотранспортной инфраструкB
туры Центральной Азии. ТЭО проекта предусматривает, в
частности, реконструкцию системы с потенциальной проB
пускной способностью 50 млрд м3 в год, а также строительB
ство нового газопровода мощностью 30 млрд м3 от ТуркмеB
нистана до западной границы Украины. Реализация данных
проектов потребует около 2 млрд дол. капиталовложений.
«РосУкрЭнерго» планирует привлечь необходимые средства
из собственной прибыли, составляющей, по оценкам эксB
пертов, 500–900 млн дол. ежегодно, а также из средств,
привлечённых при помощи банковBакционеров – «ГазпромB
банка» и Raiffeisenbank18.
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В марте 2005 г. «Нафтогаз Украины» предложил перейB
ти на рыночные отношения в сфере поставок газа на УкраиB
ну и оплаты за транзит экспортных потоков по её территоB
рии, начиная с 2006 г.19 Для «Газпрома» это означает
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переход на оплату услуг денежными средствами и увеличеB
ние ставки тарифа до европейского уровня. В свою очередь,
Украина будет оплачивать услуги транзита компании «РосB
УкрЭнерго» по рыночным ценам, соответствующим европейB
скому уровню. Новые цены должны быть определены в реB
зультате двусторонних переговоров перед заключением
соответствующих контрактов на 2006 г.
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В связи с этим украинское руководство с 2005 г. активB
но обсуждает идею расширения российскоBукраинского КонB
сорциума. В частности, предлагается вернуться к трёхB
сторонней его модели, предложенной Украиной ещё в
2000 г. Суть ее состоит в следующем: участником должна
стать Россия, которая осуществляет добычу газа и «обеспеB
чивает наполнение трубы», Украина, имеющая «уникальный
для Европы транзитный газопровод», и третья сторона, предB
ставляющая позиции потребителя21. Логично было бы предB
положить, что в качестве третьей стороны в Консорциум
войдет Германия, как и предусматривалось в 2002 г. при
подписании трёхстороннего соглашения. Немецкий концерн
E.ONBRuhrgas является крупнейшим европейским потребиB
телем российского газа, поставляемого «Газпромом» через
украинскую ГТС.

Однако Украина считает, что участником Консорциума
должен стать Евросоюз22. Основная цель, которую преслеB
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дует Украина – максимальная загрузка системы, а следоваB
тельно, и максимальный доход от транзита. Направление
транзита имеет для Украины второстепенное значение. Если
участником Консорциума будет Евросоюз, это позволит знаB
чительно расширить список потребителей поставляемого
газа, а также увеличить прибыль Консорциума. Здесь УкраB
ина, безусловно, преследует и собственные политические
цели: ускорение процесса вступления в Евросоюз.

Предлагаемая Украиной схема расширения Консорциума
является многоуровневой. Первый уровень представлен расB
ширением Консорциума за счёт включения Евросоюза, что влеB
чёт за собой расширение списка потребителей поставляемого
газа и увеличение поставок.

Второй уровень непосредственно связан с первым. МакB
симальная загрузка трубопровода и расширение количества
потребителей предполагает не только увеличение поставок
«Газпрома» по украинской ГТС, но и включение в КонсорциB
ум на паритетной основе других государств – поставщиков
природного газа: Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

Украина на протяжении нескольких лет предпринимает
попытки расширения Консорциума за счёт включения в него
центральноBазиатских государств. Так, в 2003 г. она попыB
талась пригласить в Консорциум новых участников – КаB
захстан, Узбекистан и Туркменистан23. Реакция российскоB
го руководства была резко отрицательной, поскольку в тот
период Россия вела активные переговоры с ТуркменистаB
ном и Узбекистаном относительно подписания соглашений
о долгосрочном сотрудничестве в газовой отрасли. ПодобB
ные заявления Украины могли серьёзно осложнить перегоB
ворный процесс. Предложение, сделанное Казахстану, такB
же выглядело не совсем корректным, так как большая часть
добываемого в Казахстане газа закупается «Газпромом» и
поставляется на экспорт уже в рамках его экспортного портB
феля. Казахстан на тот момент не обладал газом, который
он мог бы поставлять на экспорт самостоятельно. Для этоB
го нужно было бы разорвать контракт с Россией.
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В марте 2005 г. украинская сторона выдвинула идею о
создании нового межгосударственного Консорциума, в коB
торый могли бы войти Туркменистан, Казахстан, Россия,
Украина и Евросоюз. Консорциум в таком составе способен
обеспечить максимальную загрузку украинской ГТС
(170 млрд м3), так как кроме российского газа мог бы переB
качивать 60 млрд м3 туркменского. Данный объём газа долB
жен транспортироваться вдоль берега Каспия, по казахстанB
ской территории и далее по газопроводу Александров Гай
(Казахстан) – Новопсков (Россия) – Ужгород (Украина)24.

Следует подчеркнуть, что момент для выдвижения предB
ложения о создании нового Консорциума выбран крайне
неудачно для России, так как в настоящее время существуB
ет определённая напряжённость в отношениях с ТуркмениB
ей, которая настаивает на повышении цены за поставляеB
мый газ с 44 до 58–60 дол. за 1000 м3. Это привело к тому,
что с 1 января 2005 г. поставки туркменского газа в РосB
сию были прерваны.

Казахстан, в свою очередь, стремится к самостоятельноB
му экспорту газа в страны дальнего зарубежья, поэтому его
руководство активно поддержало проект.

Отсутствие Узбекистана среди потенциальных участниB
ков Консорциума объясняется тем, что сейчас он активно
сотрудничает с российскими компаниями «Газпром» и
«ЛУКойл». Весь газ, который Узбекистан может поставлять
в другие страны, экспортируется «Газпромом».

На данный момент теоретическая возможность создания
подобного Консорциума существует, за исключением одноB
го важного вопроса. Чтобы транспортировать весь оговоB
рённый объём газа, нужно договориться о строительстве
газопровода Александров Гай – Новопсков – Ужгород с треB
мя партнёрами – Россией, Казахстаном и Туркменистаном,
найти инвесторов и построить его.

Третий уровень украинской схемы заключается в создаB
нии нового межгосударственного газотранспортного КонсорB
циума, по своей сути представляющего объединение, к соB
зданию которого так стремится Россия, – Евразийский
газовый альянс.

�3��
�����	���������.�,�����������������112�$.���������
���
�(
����




85ОТРАСЛЬ

$���������������������

Россия не выступает против расширения Консорциума, так
как очевидно, что она не в состоянии договориться с УкраиB
ной по вопросу управления ГТС. Однако российское рукоB
водство считает, что к Консорциуму должна присоединиться
Германия в лице концерна Ruhrgas, а не Евросоюз в целом.

Модель расширения Консорциума, предложенная УкраB
иной, не устраивает Россию по нескольким причинам:

1) в случае ее реализации будет разорвана большая часть
контрактов, заключённых с Туркменистаном и Казахстаном.
Кроме огромных финансовых потерь, это приведёт к значиB
тельному ослаблению политической и экономической позиB
ции России в отношениях с вышеупомянутыми государстваB
ми, и в Центральной Азии в целом;

2) Украина стремится обеспечить максимальную заB
грузку своей ГТС поставками не только «Газпрома», но и
других компаний. Это объясняется не только желанием макB
симально увеличить доход от транзита, но и стремлением
создать конкуренцию между поставщиками газа и, таким
образом, занять лидирующую позицию в определении страB
тегии управления ГТС. Это сразу же отрицательным обраB
зом скажется на позиции «Газпрома»;

3) предложенный Консорциум по составу участников, обB
щим газовым запасам, транспортным возможностям и будет
представлять собой Евразийский газовый альянс. Отношение
России к нему наверняка будет негативным, поскольку вся
экономическая политика страны последних лет в газовой сфеB
ре направлена именно на формирование Евразийского альянB
са. И ведущую роль в нем должна занять Россия. Она уже
сделала определённые шаги для образования альянса, о чём
свидетельствуют чётко выстроенные отношения в газовой отB
расли с государствами Центральной Азии.

В Консорциуме по украинской модели роль России ограB
ничится лишь позицией одного из звеньев газотранспортB
ной цепочки. Определяющую позицию будет занимать УкB
раина, так как ее ГТС представляет собой конечное звено
газотранспортной цепи, непосредственно связанное с западB
ными потребителями.
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Итак, Россия вряд ли поддержит эту модель. На вопрос
о том, есть ли в настоящее время перспектива реального
функционирования российскоBукраинского газового КонсорB
циума в плане управления ГТС Украины, скорее всего, нужB
но дать отрицательный ответ. Это объясняется полярными
позициями обеих стран относительно лидерства, а также осB
новных задач и перспектив развития Консорциума.

У России есть свой взгляд на решение проблемы увелиB
чения объёма поставляемого в Европу российского газа и
активного привлечения к сотрудничеству Европейского
Союза. В апреле 2005 г. на Ганноверской ярмарке между
компанией «Газпром» и немецким концерном BASF был подB
писан меморандум об обмене активами. В результате
реализации этого соглашения немецкий концерн BASF, точB
нее, его дочерняя компания Wintershall, первой из иностB
ранных компаний получит возможность участвовать в доB
быче и экспорте газа из Западной Сибири, получив 50% минус
одна акция в проекте освоения ЮжноBРусского газового месB
торождения в ЯмалоBНенецком автономном округе.

В свою очередь, «Газпром» получит 15% минус одна акB
ция в одной из крупнейших газотранспортных компаний
Германии – WINGAS, что увеличит общую долю «ГазпроB
ма» в ней до 50% минус одна акция. Он получит уникальB
ную возможность контролировать такие направления деяB
тельности компании WINGAS, как продажа и распределение
российского газа в Германии; закупка газа из западных источB
ников; продажа российского газа на оптовом рынке ВеликоB
британии; строительство и эксплуатация газопроводов и расB
пределительных сетей, сооружение подземных хранилищ газа,
а также транспортировка газа на территории Германии25.

Кроме того, концерн BASF станет партнером «ГазпроB
ма» по строительству СевероBЕвропейского газопровода, по
которому планируется поставлять газ с ЮжноBРусского
месторождения на европейские рынки. Доля немецкого конB
церна составит 49%.

СевероBЕвропейский газопровод представляет собой одно
из ответвлений строящейся в настоящее время газотрансB
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портной системы Ямал – Европа. Немецкие компании
Wintershall и WINGAS выступают в качестве партнеров в
создании этой системы. Газопровод будет иметь общую проB
тяжённость более 2100 км до г. Грайсвальд на севере ГерB
мании, из которых 917 км пройдут по территории России, а
1200 км приходится на морской участок на дне БалтийскоB
го моря. Часть российского газа будет поставляться по дну
непосредственно в Германию, минуя территорию Украины.
Проектная мощность морской трубы и объем закупок со
стороны компании WINGAS не разглашается.

Инвестиции в СевероBЕвропейский газопровод составят
2 млрд евро (на строительство одной нитки газопровода),
но окончательное количество ниток еще не определено. Дата
ввода газопровода в эксплуатацию – 2010 г. – также не
является окончательной26.

Проект включает возможность продолжения трубы до
Великобритании, а также поставку газа в Финляндию, ШвеB
цию и Данию.

Подписание данного соглашения – это еще один серьезB
ный шаг России на пути создания Евразийского газового
альянса, поскольку в результате произойдет, по словам В.
В. Путина, «взаимопроникновение экономик России и ГерB
мании»27. Это будет означать фактическое присоединение
Германии к альянсу.

Соглашение отчетливо выявило расстановку сил на евB
ропейской газовой арене. Оно показало, что Европейский
Союз и Германия в частности заинтересованы в сотрудниB
честве, прежде всего, с Россией как одним из ведущих поB
ставщиков газа в Европу. Россия ясно продемонстрироваB
ла, что способна решить проблему поставки газа, минуя
Украину, и что именно Украина должна быть заинтересоваB
на в поставках российского газа через свою территорию. В
противном случае это будет иметь очень тяжелые последB
ствия для украинской экономики, которая может лишиться
поступлений от транзита, а также столкнуться с повышеB
нием цен за поставляемый газ до мирового уровня.
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В начале 2005 г. в ЕС были отменены квоты на импорт
товаров швейной и текстильной отраслей. В связи с этим
некоторые эксперты из ЕС опасаются товарной экспансии
со стороны Китая. По их мнению, рынок будет просто заваB
лен китайской продукцией на радость потребителям и на
горе конкурентам из развивающихся стран – Индии, МекB
сики, Бангладеш, где изделия этих отраслей всегда являB
лись важнейшей статьёй экспорта.

В 2004 г. экспорт из Китая продукции швейной промышB
ленности, так называемой товарной группы «категории 21»
(по классификации Брюсселя), куда входят спортивные
куртки, анораки, парки и другие виды верхней одежды, в
страны ЕС составил 199,8 млн единиц, что в 10 с лишним
раз больше, чем 4 года назад. Удельный вес Китая на рынке
данной категории готового платья в страны ЕС за этот пеB
риод взлетел с 14,7 до 72%. Другими словами: почти три
четверти всех курток, которые получают бутики и универB
сальные магазины Европы, имеют ярлык «made in China». И
это только начало. С января 2005 г. вступил в силу закон о
свободной торговле и отменены импортные квоты не тольB
ко на готовое платье, но и практически на все товары текB
стильной и швейной отраслей.

Отрасль с годовым оборотом примерно 350 млрд дол.,
сегодня, вероятно, вплотную приблизилась к переломному
моменту в своей истории: либерализация приведет к измеB
нению направлений движения и объёмов существующих
товарных потоков. Разрушится сложившаяся в этой сфере
до настоящего времени система международного разделеB
ния труда – с отягчающими последствиями для 40 млн чеB
ловек (преимущественно женщин), занятых в лёгкой проB
мышленности стран третьего мира. Только в Бангладеш в
швейной отрасли занято более 1 млн человек, и все они в
скором времени, вероятнее всего, останутся без работы. РазB
вивающиеся страны, экспорт которых более чем на 80%
состоит из текстиля и одежды, не могут ничего противопоB
ставить рыночной мощи Китая. По мнению большинства спеB
циалистов, в ближайший годBдва Китай в буквальном смысB
ле слова может завалить мировой рынок дешевым товаром.
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В 2004 г. на долю Китая приходилась почти четверть мироB
вого экспорта одежды (рисунок). По подсчётам аналитиков
Международного банка реконструкции и развития, уже к конB
цу 2005 г. эта доля будет составлять не менее 40%.

Типичная китайская швейная фирма обычно расположеB
на на окраине среднего, по тамошним меркам, города. Чаще
всего это портовый город северного или южного побережья.
Как правило, в фирме трудятся от 300 до 1000 работниц.
Здесь производится широкий ассортимент продукции – от
нижнего белья до спортивной верхней одежды с не менее
широким диапазоном торговых марок – от «Адидас» и «РиB
бок» до «Нике» и «Пьер Карден». В среднем в год одно такое
предприятие выпускает до полумиллиона костюмов и до двух
миллионов рубашек. Большинство таких предприятий наилучB
шим образом подготовлено к товарному штурму рынков швейB
ных изделий Европы, Америки и, конечно, стран Азии.
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Текстильная интервенция в ЕС в 2004–2005 гг.*:
доля ведущих экспортеров одежды, %
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2004 г.

2005 г.

44%

63%

9%

6%

35%

24%

12%

7%
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Тут можно увидеть торговых агентов американской сети суB
пермаркетов «ВейлMерт», японского торгового дома «Иточи»
и европейского – «Хенне&Мариц» (H&M).

Каждое предприятие ориентировано, прежде всего, на
внешний рынок, поэтому заключение с иностранными предB
ставителями договоров на поставку товара к тому или иноB
му сезону считается здесь обязательной составляющей усB
пеха. Уже не редкость, когда маркетинговые службы на
таких предприятиях укомплектованы молодыми людьми,
имеющими высшее европейское или американское образоB
вание, свободно владеющими как минимум английским или
французским языками, а само производство оснащено комB
пьютеризированными раскроечными машинами и электронB
ными системами контроля качества продукции и логистиB
ческого обеспечения. Относительно низкая заработная
плата, а швея зарабатывает в час 86 центов, не играет реB
шающей роли: так, для сравнения, в Индонезии швея полуB
чает ещё меньше – только 24 цента.

Более важным является то, что китайская текстильная
индустрия так же производительна, как и гибка. Крупные
фирмы (с числом занятых более 5 тыс. человек) контролиB
руют всю технологическую цепь производства, от процесса
возделывания хлопка (Китай сегодня – самый крупный в
мире производитель хлопка, его собирают здесь до 6 млн т
в год) до отправки готовой продукции потребителям. Эти
предприятия, как правило, не имеют чётко выраженной
предметной специализации, они занимаются практически
всем, что имеет хоть какоеBто отношение к их бизнесу. НеB
которые аналитики видят в этом одну из главных причин
успеха и одно из основных преимуществ национальной текB
стильной индустрии. И совсем скоро эти преимущества проB
явятся во всей полноте.

В Китае гигантское количество производителей швейной
продукции, но ещё больше у Китая её покупателей. Это осоB
бенно актуально применительно к некоторым товарным
группам, на которые до недавнего времени в целом ряде
стран распространялись импортные квоты: все виды брюк,
джинсы, пуловеры и женское нижнее бельё.
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В прошлом году исполнилось 30 лет, как страны СеверB
ной Америки и Европы договорились с государствами «Юга»
(в основном это развивающиеся страны южной и югоBвосB
точной Азии) о квотах на экспорт текстиля и одежды. В так
называемом «Соглашении о мультиволокне» от 1974 г.
Вашингтон и Брюссель установили максимальные количеB
ства импорта для каждой страныBизготовителя и каждой каB
тегории товаров, с точностью до штуки или килограмма веса
изделий. Каждый год эти квоты пересматривались. ПодобB
ным образом страны ЕС и США пытались защитить свою
текстильную промышленность от дешевого импорта и соB
хранить рабочие места, однако эти меры оказались безусB
пешными. Более того, данная система квот вызывала удиB
вительный побочный эффект: в таких государствах, как
Бангладеш, ШриBЛанка или Маврикий, в которых ранее
практически не было ни швейной, ни текстильной промышB
ленности, эти отрасли возникли буквально на голом месте.

Во многом такое стало возможным благодаря тому, что
страны получили собственные квоты. За сравнительно неB
большое время, по сути, кустарный промысел превратился
в стабильно процветающую, самую важную экспортную отB
расль. Притом, что эти страны не обладали необходимым
сырьём для отрасли и должны были импортировать каждый
грамм хлопка и каждый сантиметр ткани.

Сегодня, по подсчётам американского эксперта Дэвида
Бирнбома, изготовление высококачественной рубашки киB
тайскому производителю обходится в среднем в 5,75 дол.
В США её оптовая цена равняется уже 10,01 дол. А в амеB
риканском магазине стоимость одной рубашки – чуть больB
ше 20 дол. Кроме означенной выше суммы сюда входят плаB
тежи за пошлину – 1,21 дол., за фрахт и отправку –
0,55 дол. и ещё 2,50 дол. – за квоту.

Из всего многообразия китайской одежды, предлагаемой
в США, рубашки, пусть даже высококачественные, – не саB
мый ходовой товар. Куда более популярны здесь футболки
и джинсы. Многочисленные посредники скупали квоты на
эти товарные группы импорта, чтобы затем продать их с
аукциона. Причем аукционная стоимость лицензии достиB
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гала порой стоимости самого товара. С января этого года
черный рынок обрушился, тем самым автоматически исчез
существенный фактор затрат. Таким образом, пользу от
либерализации торговли в большей степени извлекли поB
требители в ведущих индустриальных странах. БольшинB
ство отраслевых американских экспертов считают, что в
середине 2005 г. в США ценовые скидки на импортные тоB
вары составят от 15 до 25%, что вызовет снижение цен в
целом по отрасли от 10 до 15%. Аналогичные предположеB
ния по развитию ситуации в странах ЕС высказывают и евB
ропейские эксперты.

Возможный вариант развития событий на мировом рынB
ке швейных изделий можно предсказать из анализа развиB
тия ситуации на рынке товаров, торговля которыми уже
была в своё время либерализована.

Когда в 2001 г. в США отменили квоты на дорожные
сумки из Китая, всего за несколько месяцев их розничная
цена упала с 13,71 до 5,23 дол. За это время Китай смог
увеличить почти в шесть раз экспорт этих сумок в США, в
то время как Мексика – только вдвое.

Мексика до сих пор была главным поставщиком одежды
в Соединенные Штаты. Почти треть всех импортируемых в
США брюк производилась в этой стране. Однако к сегодняшB
нему дню здесь уже закрылись сотни фабрик по пошиву одежB
ды. Теперь, когда китайская квота в 28 млн пар брюк отменеB
на, для Мексики наступили не самые лучшие времена.

Как Мексика теряет рынок США, так же и Турция стоит
перед угрозой потери гигантского рынка одежды в странах
Европейского союза. От Стамбула до Антальи местная текB
стильная промышленность опасается, что дилеры ЕС переB
кинутся на дешевую продукцию из Китая. А для Турции
индустрия одежды наряду с туризмом является важнейшим
источником дохода.

Конечно же, Турция, равно как и Мексика, обладает одB
ним весьма важным преимуществом: географической блиB
зостью к основным потребителям своей продукции. Если
специализирующиеся на одежде торговые сети Европы, таB
кие, как «Zara» или «H&M», будут в погоне за модой (что и
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понятно) ежемесячно обновлять коллекцию одежды, то в
этом случае весьма существенно: доставляется ли товар
морем из Китая, на что потребуется от 2 до 3 недель, или
из Турции – за 2–3 дня?

Таким образом, в этом году каждый игрок должен опреB
делиться со своей ролью на мировом рынке текстильной и
швейной продукции. ПоBвидимому, Китай станет в мире
портным № 1 как поставщик «ширпотреба», специализируB
ющийся на производстве «стандартного» товара. Такие страB
ны, как Турция и Мексика, скорее всего, будут специализиB
роваться на «быстрой» моде и более дорогом готовом платье,
а производство массовой продукции переведут в Китай
или Индию.

Куда в более тяжелом положении оказались производиB
тели стран третьего мира – Бангладеш, ШриBЛанки или
Камбоджи. Перед ними – полная неизвестность. Конечно,
эти страны имели в течение последних 10 лет, предшествуB
ющих введению «Соглашения о мультиволокне», более чем
достаточную возможность сориентировать свои нациоB
нальные экономики, однако это время ими было растрачено
бесполезно. Сегодня они требуют оставить систему квот в
таком виде, как она существовала до 1 января 2005 г., в
крайнем случае, как настаивали в Брюсселе летом прошлоB
го года текстильные союзы из 47 стран, продлить действие
торговых барьеров ещё на 3 года.

В США противники либерализации апеллируют к правиB
тельству с требованиями ввести, по меньшей мере, временB
ные защитные оговорки. Китай, по их мнению, лишит рабоB
ты в Соединенных Штатах 650 тыс. человек. Они считают,
что отмена квот и ставка на одну странуBпроизводителя деB
лает мир зависимым от этой страны, и это неприемлемо.
Чего больше в подобных высказываниях – эмоций или трезB
вой оценки действительности – покажет время.
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Д. А. КОЧЕРГИН,
кандидат экономических наук,

Санкт�Петербургский государственный университет

Электронные деньги являются новой экономической каB
тегорией, появившейся в результате эволюции денежных
форм и стремительного развития платежных технологий. В
статье анализируются основные подходы к интерпретации
электронных денег, их влияние на денежноBкредитную сисB
тему и макроэкономические эффекты от внедрения в обраB
щение частных электронных денег.

�����������	
�����������������

Согласно определению Банка международных расчетов,
термин «электронные деньги» обозначает «предоплаченные
или хранящие стоимость финансовые продукты, в которых
информация о фондах или стоимости, доступной потребителю
для многоцелевого использования, хранится на электронном
устройстве, находящемся в его владении»1. Данное определеB
ние включает и многоцелевые предоплаченные карты, известB
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ные как электронные кошельки, и многоцелевые предоплаченB
ные программные продукты, используемые в компьютерных
сетях, также известные как цифровые наличные.

В Европе пользуются определением электронных денег,
предложенным Директивой Европейского парламента и СоB
вета № 2000/46/ЕС от 18 сентября 2000 г. по надзору и
регулированию деятельности в сфере электронных денег
(далее – Директивой ЕС): «электронные деньги являются
денежной стоимостью, представленной требованием на эмиB
тента, которая: 1) хранится на электронном устройстве; 2)
эмитируется по получении средств эмитентом в размере не
менее внесенной в качестве предоплаты денежной суммы;
3) принимается в качестве средства платежа иными инстиB
тутами (помимо эмитента)»2. Данное определение, как и опB
ределение электронных денег Европейского Центрального
банка3, применяется в рамках функционального подхода,
используемого для интерпретации электронных денег.

Определение, предложенное в Директиве ЕС, перенесеB
но в банковские законодательства всех 25 странBчленов ЕС.
Различия связаны с широтой и точностью формулировок
термина «электронные деньги». Например, в Германии они
интерпретируются как денежная стоимость, хранимая на
электронном информационном носителе в форме требоваB
ния на эмитента, которое принимается третьими лицами в
качестве средства платежа. В Швеции – как денежная стоB
имость, представленная обязательством эмитента, которая
без наличия индивидуального счета хранится в электронB
ном устройстве и принимается как средство платежа иныB
ми, нежели эмитент, лицами. В Финляндии электронные
деньги определяются как сумма денег на электронном устB
ройстве, находящемся в распоряжении потребителя.

Функциональный подход к интерпретации электронных
денег более распространен как среди исследователей, так и
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разработчиков новых электронных платежных систем, поB
скольку только технологически нейтральная интерпретация
позволяет полностью реализовать потенциальные выгоды от
внедрения электронных денег в качестве нового средства
платежа. Среди таких выгод – сокращение трансакционных
издержек, снижение платежных/расчетных рисков, развиB
тие конкуренции в сфере розничных платежей, достижение
критической массы пользователей.

����������������	

	�������������	���
��	�����

Вопрос о влиянии электронных денег на денежноB
кредитную систему служит предметом пристального вниB
мания экономистов и институтов денежноBкредитного регуB
лирования. Электронные деньги, выпущенные в открыто
циркулирующих системах4, способны обращаться между
агентами, а их характеристики позволяют рассматривать
электронные деньги в качестве близкого аналога наличных
денег. При современной электронизации процесса предосB
тавления платежных услуг создаются благоприятные возB
можности для осуществления эмиссии частных (не госуB
дарственных) электронных денег.

Основной объем электронных денег выпускается в заB
крыто циркулирующих системах5. В последних электронB
ные деньги не имеют возможности обращения, их характеB
ристики отличаются от характеристик наличных денег. В
этой связи электронные деньги не столько заменяют наличB
ные деньги в обращении, сколько дополняют их использоB
вание в розничных платежах. В табл. 1 представлены данB
ные по использованию электронных денег в некоторых
развитых и развивающихся странах.
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Таблица 1

Использование электронных денег в развитых
и развивающихся странах в 2001–2003 гг.
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Как видно из табл. 1, на протяжении последних лет наB
блюдается неуклонный рост доли трансакционных депозиB
тов (безналичных денег) в совокупном объеме денежной
массы в узком определении (денежный агрегат M1)6. Это
свидетельствует о снижении объемов наличного денежного
обращения, что ведет к повышению эффективности денежB

анартС

меъбО
хынноицкаснарт

,вотизопед
огонженедто%

1Матагерга

еинавозьлопсИ
,генедхыннорткелэ

йицкаснартнлм

ьтсомичанЗ
хыннорткелэ

�ещбото%,генед
�чиланзебалсичог

йицкаснартхын

1002 2002 3002 1002 2002 3002 1002 2002 3002

яигьлеБ 2,88 .д.н .д.н 5,06 8,021 1,701 9,3 0,7 2,6

аданаK 78 78 3,78 .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н

яицнарФ 6,39 .д.н .д.н 8,2 4,81 1,81 .нзен 1,0 1,0

яинамреГ 7,88 .д.н .д.н 4,92 9,53 4,73 2,0 3,0 3,0

гнокноГ 8,55 4,65 0,46 .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н

яилатИ 98 .д.н .д.н .нзен .нзен .нзен .нзен .нзен .нзен

яинопЯ 3,67 5,97 1,08 .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н

ыдналредиН 6,49 .д.н .д.н 9,03 0,78 2,901 0,1 6,2 1,3

рупагниС 1,76 5,56 8,66 2,201 1,207 9,5351 3,13 1,47 3,58

яицевШ .д.н .д.н .д.н 5,1 7,0 2,0 1,0 1,0 .нзен

яирацйевШ 5,74 5,05 2,65 8,91 0,02 3,91 3,2 2,2 0,2

BокилеВ
яинатирб

3,59 5,59 6,59 .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н

АШС 7,05 5,84 8,84 .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н
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ного оборота и увеличению финансовой прозрачности
трансакций. Интенсивность использования электронных
денег в качестве средства безналичных платежей увеличиB
вается как в абсолютном, так и в относительном выражеB
нии. В этой связи можно выделить две взаимосвязанных
области, где влияние электронных денег на денежноB
кредитную систему представляется наиболее вероятным:
1) объем денежной массы в обращении; 2) эмиссионный
доход центральных банков.

Даже частичная замена наличных денег центрального
банка электронными деньгами повлияет на совокупный
объем денежной массы, хотя наибольшему влиянию подB
вергнутся узкие деньги М1. Влияние на агрегат М1 будет
двояким. ВоBпервых, замена наличных денег повлияет на
М1 посредством сокращения доли наличных денег в обраB
щении и увеличения доли электронных денег. ВоBвторых,
замена наличных денег изменит резервную позицию банков
и, возможно, размер депозитов до востребования. Эффект
ликвидности (эффект увеличения объема денег в узком выB
ражении) от замены наличных денег центрального банка
электронными деньгами будет в значительной степени заB
висеть от наличия и величины обязательных резервных треB
бований (нессужаемой части депозитов, резервируемой для
обеспечения текущих изъятий) в конкретной стране. В цеB
лом в результате замены наличных денег в обращении элекB
тронными можно ожидать роста денежной массы при услоB
вии достаточно высоких объемов эмиссии электронных
денег и низких нормах обязательного резервирования7.

В настоящее время объемы эмиссии электронных денег
(электронных денежных карточек и цифровых денежных
знаков) в странах зоны евро незначительны. На 1 марта
2005 г. они оценивались в 346 млн евро, что составляло
0,012% от величины денежного агрегата М1 (0,073% от
объема наличных денег в обращении и около 0,014% от
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объема трансакционных депозитов)8. Среди азиатских стран
наибольший удельный вес электронных денег в структуре
денежного обращения наблюдается в Сингапуре, где в наB
чале 2004 г. они составляли около 0,29% от величины М1
(0,89% от объема наличных денег и 0,44% от объема
трансакционных депозитов)9.

Несмотря на многообразие существующих многоцелевых
предоплаченных карт (наиболее распространенная разновидB
ность электронных денег), находящихся в обращении в ряде
стран ЕС (Германии, Нидерландах, Бельгии) и некоторых азиB
атских странах, интенсивность их использования остается
низкой, а суммы трансакций – незначительными (табл. 2).

Широкая замена наличных денег электронными может приB
вести к потере части эмиссионного дохода (сеньоража) центB
ральных банков, а также к сокращению их балансов за счет
снижения средств, хранимых там кредитными институтами на
резервных счетах. И все же снижение эмиссионного дохода
центральных банков до уровня, не обеспечивающего покрыB
тие издержек на эмиссионные операции, маловероятно.

���������������������������������	

Наиболее значительная инновация, связанная с появлеB
нием электронных денег, состоит в возможности выпуска
частных (не государственных) электронных денег. ПоследB
ствия такой эмиссии – один из интереснейших объектов
исследования современной денежной теории. Для установB
ления модели частных электронных денег необходимо проB
анализировать, как электронные деньги будут выполнять
три основные денежные функции: счетной единицы (единиB
ца масштаба цен), средства платежа, средства сохранения
стоимости.
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Таблица 2

Основные данные по многоцелевым предоплаченным картам и операциям с их использованием
в развитых и развивающихся странах в 2001–2003 гг.*

анартС

траковтсечилоK
йоминархс

.тш.сыт,юьтсомиотс

аммусяяндерС
итсомиотсикзургаз

.лод,утракан

олсичеендерС
йотракйежеталп

юьтсомиотсйоминархс

аммусяяндерС
.лод,иицкаснарт

1002 2002 3002 1002 2002 3002 1002 2002 3002 1002 2002 3002

яигьлеБ 3458 1728 3088 3,72 6,43 8,73 6,7 6,41 2,21 0,4 2,5 8,5

аданаK 47 77 .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .д.н .нзен .нзен .нзен

яицнарФ 913 838 2721 3,82 0,92 3,23 8,8 0,22 2,41 2,3 6,3 4,4

яинамреГ 33376 79576 71826 3,52 8,52 6,82 4,0 6,0 6,0 1,2 0,2 3,2

яилатИ 03 013 866 .нзен .нзен .нзен .нзен .нзен 5,4 .нзен .нзен .нзен

ыдналредиН 00012 00371 00671 .д.н .д.н .д.н 5,1 0,5 2,6 4,2 6,2 1,3

рупагниС 9365 6779 31511 .д.н .д.н .д.н 1,81 8,17 4,331 2,1 5,0 5,0

яицевШ 755 094 392 4,42 .д.н 3,48 7,2 5,1 8,0 9,4 2,6 1,6

яирацйевШ 4253 2963 9883 .д.н .д.н .д.н 6,5 4,5 0,5 2,2 3,2 8,2

яинатирбокилеВ .д.н .д.н .д.н .нзен .нзен .д.н .д.н .д.н .д.н .нзен .нзен .д.н

"����r�����	+=�s��������#pq�����������+����+��
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Счетная единица. Так как правительственные деньги
уже существуют, эмитенты частных электронных денег
столкнутся с выбором: либо они примут существующее наB
именование денежной единицы, закрепленное законодательB
но и используемое в правительственных (центробанковских)
деньгах, либо станут использовать иную счетную единицу.
В условиях последовательного экономического роста и стаB
бильного денежного обращения в стране введение новой
счетной единицы не принесет значительной выгоды, поB
скольку будет сопряжено с дополнительными, часто неB
обоснованными издержками для тех, кто станет произвоB
дить расчеты частными электронными деньгами.

Средство сохранения стоимости. Эту важную функB
цию денег часто упускают из виду при анализе факторов,
влияющих на использование электронных денег. ЗначительB
ная часть денежных средств домашних хозяйств размещаB
ется в форме приносящих проценты депозитов до востребоB
вания (трансакционных депозитов) на NOWBсчетах.
Поэтому можно предположить, что частные электронные
деньги также должны приносить процентный доход.

При определении доходности частных и правительственB
ных электронных денег нужно учитывать следующее. ВоB
первых, ожидаемая доходность электронных денег должна
включать компенсацию за трансакционные издержки. ВоB
вторых, будет возникать прибыль, связанная с диверсифиB
кацией портфеля между частными и правительственными
электронными деньгами. Наконец, необходимо помнить об
особенностях, связанных с внедрением частных электронB
ных денег, к числу которых относятся: отсутствие обязаB
тельного страхования денежных средств, лежащих в их осB
нове; отсутствие гарантий безусловной принимаемости
электронных денег экономическими агентами и др. Данные
факторы увеличивают риск широкого распространения
частных электронных денег.

Поэтому вследствие более высокого риска неплатежеB
способности эмитента частных денег в сравнении с регулируеB
мым правительством центробанковским эмитентом доходность
частных электронных денег должна превосходить доходность
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правительственных электронных денег. Доходность частных
электронных денег должна к тому же компенсировать всякое
увеличение трансакционных издержек, а также затрат, свяB
занных с использованием новой счетной единицы.

Средство платежа. Частные электронные деньги остаB
нутся невостребованными, если их использование будет
дорогостоящим. Как правительственные, так и частные элекB
тронные деньги предусматривают трансакционные издержB
ки. Издержки, в основном, определяются клирингом и уреB
гулированием. Есть и дополнительные расходы по защите
от подделок. (Речь не идет о наличных деньгах – спрос на
них удовлетворяет центральный банк, и поэтому маловероB
ятно, что частные наличные деньги начнут выпускать в знаB
чительном объеме.)

Экономисты О. Шай (О. Shy) и Д. Таркка (J. Tarkka)
предложили хорошую модель для анализа влияния трансакB
ционных издержек на интенсивность использования средств
платежа10. В частности, концепция авторов о «трансакциB
онном пространстве» вполне подходит для оценки влияния
трансакционных издержек на использование частных элекB
тронных денег.

Как правило, трансакционное пространство существует
для специфического средства платежа при условии, что исB
пользование этого средства дешевле использования других
как для плательщика, так и для получателя. В настоящее
время трудно определить, частные или правительственные
электронные деньги окажутся более дешевыми для плательB
щиков и получателей. Возможно, предельные трансакционB
ные издержки клиринга и урегулирования электронных
платежей будут примерно одинаковыми как для правительB
ственных, так и для частных электронных денег. Так что
теоретически частные электронные деньги могли бы занять
ту же трансакционную нишу, что и правительственные элекB
тронные деньги.

Внедрение частных электронных денег потребует начальB
ных инвестиций (капитальных издержек) со стороны как
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продавцов, так и покупателей. Легко предположить, что без
видимой причины частные электронные деньги не станут
заменой правительственных электронных денег в розничB
ных платежах. Тем не менее для использования частных
электронных денег есть «трансакционые ниши»: те платеB
жи, которые либо невозможно осуществить правительственB
ными деньгами, либо они доростоящи. Например, онлайноB
вые межпользовательские платежи (personalBtoBpersonal) на
большие расстояния обходятся дорого при осуществлении
их денежными переводами (Western Union, MoneyGram и
др.), а также банковские переводы в системе SWIFT. ИсB
пользование для межпользовательских платежей интернетB
служб, например PayPal11, – более дешевая альтернатива.
У эмитента частных электронных денег, который сможет
предоставить возможность денежным пользователям осуB
ществлять платежи в пользу третьего лица быстро и дешеB
во, а также будет гарантировать широкую принимаемость
электронных денег, хорошие перспективы развития.

Предложение частных электронных денег. Какие же
институты хотели бы и могут обеспечить выпуск частных
электронных денег? Вопрос в следующем: может ли эмиB
тент электронных денег предложить активы, приносящие
процентный доход, и не остаться без прибыли? Эмитент
частных электронных денег фактически объединяет в себе
три различных институциональных функции: центрального
банка, клиринговоBвзаиморасчетной системы и портфельноB
го администратора. Каждая выполняемая функция обеспеB
чивает независимый источник дохода.

Функция центрального банка обеспечивает сеньораж
(эмиссионный доход), при котором денежный эмитент в
процессе создания денег приобретает товары и услуги поB
средством кредитования счетов рыночных участников. КлиB
ринговоBвзаиморасчетная функция обеспечивает комиссиB
онный доход от клиринга и урегулирования трансакций,
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осуществляемых с использованием частных электронных
денег. Последний источник дохода эмитента частных электB
ронных денег формируется в результате управления портB
фелем активов, приобретенных в результате эмиссии электB
ронных денег.

Из трех источников дохода эмиссионный доход – наимеB
нее значительный. Имеются четкие ограничения в объеме
эмиссионного дохода, который может получить эмитент.
Доходы от комиссионных платежей в результате клиринга
и урегулирования могут быть более существенными, но эмиB
тент может иметь меньшую гибкость в их установке. Если
стоимость трансакции частными электронными деньгами
будет слишком высокой в сравнении с правительственныB
ми электронными деньгами, эмитент будет вынужден плаB
тить более высокий процент по остаткам средств в электB
ронных деньгах. В противном случае он столкнется с резким
падением спроса на электронные деньги. Таким образом,
основной источник дохода эмитента частных электронных
денег будет тот же, что и у банков: доход от управления
портфелем активов.

Эмитент частных электронных денег должен быть вниB
мательным при выборе активов, в которые он собирается
осуществлять инвестиции. Если эмитент сможет непосредB
ственно предоставлять ссуды своим клиентам, тогда он буB
дет находиться в положении кредитного института и будет
подчинен процедурам государственного банковского регуB
лирования. Это сопряжено с жестким государственным реB
гулированием эмиссии и обращения электронных денег.
Поэтому эмитент частных электронных денег должен
функционировать подобно паевому инвестиционному фонB
ду, покупающему ценные бумаги на первичном и вторичB
ном рынках.

Теперь главный вопрос: захотят ли держатели ценных
бумаг принимать частные электронные деньги в платежах,
особенно в начале их появления?

В настоящее время основной объем электронных денег
выпускается банками, технологическими и финансовыми
компаниями. Однако эти электронные деньги, как правило,
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не являются частными. ПИФы, страховые компании и проB
чие компании, управляющие активами, потенциально могB
ли бы добавить к своим традиционным услугам выпуск элекB
тронных денег, клиринг и урегулирование трансакций с их
использованием. Эти компании уже имеют опыт в управлеB
нии депозитами и финансовыми активами, а также больB
шую клиентскую базу. Кроме того, оптовые поставщики
товаров и услуг, например транспортные компании, котоB
рые принимают электронные деньги, тоже могли бы осущеB
ствлять их выпуск и проводить клиринг и урегулирование
расчетов с их использованием на собственных счетах.

И все же маловероятно, что потенциальный эмитент
электронных денег сможет выпускать частные электронные
деньги, полностью независимые от существующей банковB
ской системы. Чтобы заработать репутацию, он будет выB
нужден гарантировать выкуп своих частных долгов в праB
вительственных деньгах, а следовательно, поддерживать
депозитные счета в банках. Скорее всего, банки расценят
частные электронные деньги как конкурентные депозитам,
хранящимся на их счетах, и откажутся работать с эмитенB
тами частных электронных денег. Это ограничит возможB
ность эмиссии частных электронных денег клиринговыми
палатами или ассоциациями кредитных карт.

Функционирование любого эмитента частных электронB
ных денег, по всей видимости, будет похоже на эмиссионB
ную деятельность коммерческого банка эпохи золотого станB
дарта. Эмитент частных электронных денег будет вынужден
поддерживать определенный запас правительственных деB
нег (или активов, номинированных в правительственных
деньгах) и гарантировать выкуп всех частных электронных
денег по первому требованию. Если эмитент продемонстриB
рует стабильность и надежность деятельности, он постеB
пенно сможет сократить свои резервы правительственных
денег до незначительной величины по сравнению с суммой
обязательств в электронных деньгах.

Вообще частные электронные деньги вряд ли полностью
вытеснят правительственные деньги: те и другие будут соB
существовать.
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Рассмотрим две стратегии моделирования последствий
введения частных электронных денег.

Модель № 1

В основе первой модели – идея о безразличии рыночных
участников к двум типам денег (правительственным и частB
ным), что позволяет соединить частные электронные деньB
ги и правительственные деньги на едином денежном рынке
в ISBLMBмодели.

Используя ISBLMBмодель, мы начинаем анализ состояB
ния денежного рынка с функции денежного спроса. ПредB
положим, домашние хозяйства не делают различия между
частными электронными деньгами и правительственными
деньгами – они готовы заменить одни деньги другими для
различных целей использования. Таким образом, функция
спроса на деньги останется неизменной в условиях внедрения
частных денег. Агрегированный спрос на деньги будет поB
прежнему прямо пропорционален уровню производства (Y) и
обратно пропорционален процентной ставке (r), которая хаB
рактеризует альтернативные издержки держания денег.

Функция денежного предложения претерпит изменения
после введения частных электронных денег. Общий объем
денег в экономике будет представлять сумму правительB
ственных и частных электронных денег. Как правило, предB
ложение правительственных денег жестко регулирует ценB
тральный банк. Предложение частных электронных денег
регулируется рынком. Эмитенты частных электронных деB
нег будут выпускать деньги для получения прибыли посредB
ством инвестирования средств, размещенных на их счетах.
Так как доходность на размещенные активы будет расти,
эмитенты частных электронных денег будут стремиться
выпустить больший объем денег для роста инвестиций, поB
зволяющих увеличить прибыль. Поэтому компонент предB
ложения частных электронных денег будет напрямую завиB
сеть от величины процентной ставки и, следовательно,
агрегированная функция денежного предложения будет такB
же зависеть от нее.
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Традиционное представление денежного рынка в ISBLMB
модели (рис.1) предполагает вертикальное положение криB
вой денежного предложения, так как центральный банк усB
танавливает предложение денег произвольно.

Y
1
, Y

2
, Y

3
 – равновесные уровни реального дохода;

r
1
, r

2
, r

3
 – равновесные уровни номинальных процентных ставок;

LM
1
, LM

2
, LM

3
 – график, показывающий совокупность всех комбинаций

уровней реального дохода и номинальных процентных ставок, при котоB
рых денежный рынок находится в состоянии равновесия (при различных
комбинациях внедрения электронных денег);
IS – график, показывающий совокупность всех комбинаций уровней реB
ального дохода и процентной ставки, при которых достигается равновесB

ный уровень реального дохода

Рис. 1. Макроэкономические эффекты от внедрения электронных денег

В модели с частными электронными деньгами кривая
денежного предложения смещается вверх, при этом наблюB
дается хорошо знакомый эффект выравнивания кривой LM
в отличие от случая вертикальной функции денежного предB
ложения. Так как центральный банк обеспечивает предлоB
жение правительственных денег, процентные ставки начB
нут повышаться, вынуждая эмитентов частных денег
предлагать их большее количество. Эмитент заменит часть
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правительственных денег, вытесненных из денежного обраB
щения, частными электронными деньгами, увеличив объем
денежной массы.

В результате получаем два основных макроэкономичесB
ких эффекта внедрения электронных денег – неуклонное
снижение спроса на деньги, прежде всего, наличные, и увеB
личение эластичности денежного спроса по проценту. В
итоге средний объем держащихся наличных денег будет соB
кращаться вследствие снижения трансакционных издержек,
в то время как эластичность по проценту будет увеличиB
ваться изBза роста альтернативных издержек держания деB
нег. Одно из главных последствий для экономики от внеB
дрения частных электронных денег будет состоять в
снижении эффективности денежноBкредитной политики. Это
подтверждается выравниванием кривой LM. Введение частB
ных электронных денег увеличит общее денежное предлоB
жение, сдвигая кривую LM вниз. На рис. 1 мы видим выB
равнивание и убывание кривой LM. В результате внедрения
электронных денег кривая LM сдвигается вниз к LM

1
, а

затем, вследствие введения частных электронных денег,
далее к LM

2
.

Эластичность по проценту кривой LM будет изменяться
в зависимости от доли частных электронных денег и правиB
тельственных денег в совокупном объеме денежного предB
ложения. Центральный банк будет «сопротивляться» и
«стерилизовать» эффект ликвидности, появившийся в реB
зультате введения частных электронных денег, что будет
приводить к выравниванию кривой LM и снижению эффекB
тивности денежноBкредитной политики.

Модель № 2

Теперь мы обращаемся к модели денежного рынка, на
котором не делается различия между частными электронB
ными и правительственными деньгами. Проблема состоит в
нахождении той границы безразличия при использовании
двух типов денег, которая позволила бы поддерживать инB
дифферентное состояние рыночных участников посредством
денежной полититки. Эта модель включает четыре связанB
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ных рынка и четыре экономических агента: домашние
хозяйства; банки (включая центральный банк); коммерчесB
кие фирмы; эмитенты частных электронных денег. На
рис. 2 (а–г)12 показаны четыре рынка, формирующие денежB
ную систему в этой модели, и эффекты от правительственB
ных денежных интервенций13.

Деньги в этой модели существуют, главным образом, в
форме приносящих проценты трансакционных депозитов
(наличные деньги не исключаются из модели, но не играют
в ней никакой роли). Домашние хозяйства выбирают, кому
доверить денежные сбережения, – банкам или эмитентам
частных электронных денег. Банки предъявляют спрос на
депозиты и предоставляют банковские ссуды фирмам. ФирB
мы, нуждаясь в финансировании, имеют возможность выB
бора между получением банковских ссуд или выпуском обB
лигаций. Компании, предъявляющие спрос на облигации
фирм, являются эмитентами частных электронных денег.
Они предъявляют спрос на депозиты для финансирования
своих инвестиций в корпоративные облигации. В этой моB
дели только эмитенты частных электронных денег покупаB
ют облигации, только банки предлагают банковские ссуды,
а единственные активы, доступные домашним хозяйствам, –
это трансакционные депозиты, держащиеся в банках или у
эмитентов частных электронных денег.

Первым рассмотрим рынок частных электронных денег
(рис. 2а). Предположим, что частные электронные деньги
существуют в форме приносящих проценты трансакционB
ных депозитов. Эмитент частных электронных денег
предъявляет спрос на депозиты, в то время как домашние
хозяйства и фирмы предлагают эти депозиты. ПредложеB
ние депозитов прямо пропорционально агрегированному
уровню дохода Y и уровню процентной ставки, предлагаеB
мой по частным электронным деньгам (r

P
), и обратно проB

порционально процентной ставке, предлагаемой по правиB
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тельственным электронным деньгам (r
G
). Спрос на частные

депозиты в электронных деньгах находится в обратной заB
висимости от процентной ставки и прямо пропорционален
ставке дохода по облигациям (r

B
), так как прибыль эмитенB

та частных электронных денег формируется за счет спрэда
между доходностью по облигациям и процентной ставкой,
выплачиваемой по электронным деньгам.

D
P1

 – кривая спроса на частные электронные деньги;
S

P1
, S

P2
 – кривые предложения частных электронных денег;

r
P1

, r
P2

 – равновесные процентные ставки по частным электронным деньB
гам;
M

P1
, M

P2
 – равновесные объемы электронных денег

Рис. 2а. Рынок частных электронных денег

Вторым рынком является рынок правительственных деB
нег (рис. 2б). По аналогии с рынком частных электронных
денег последние (электронные деньги) существуют в форB
ме приносящих проценты трансакционных депозитов. Спрос
на депозиты предъявляют банки, а их предложение обеспеB
чивают домашние хозяйства. Его величина обратно пропорB
циональна процентной ставке, выплачиваемой по правительB
ственным деньгам r

G
, и прямо пропорциональна процентной

ставке по банковским ссудам r
L
. Предложение депозитов

прямо пропорционально Y и r
G
 и обратно пропорционально
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����Процентная
 ставка (r

p
)

Объем части
электронных денег (M

Р
)
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процентной ставке по банковским ссудам r
P
. Мы также предB

полагаем, что предложение депозитов прямо зависит от агB
регированного объема резервов (R), устанавливаемого ценB
тральным банком. Резервы включаются в совокупный объем
предложения банковских депозитов, что позволяет центB
ральному банку осуществлять денежноBкредитное регулиB
рование.

D
G1

 – кривая спроса на правительственные деньги;
S

G1
, S

G2
 – кривые предложения правительственных денег;

r
G1

, r
G2

 – равновесные процентные ставки по правительственным деньгам;

M
G1

, M
G2

 – равновесные объемы правительственных денег

Рис. 2б.  Рынок правительственных денег

Третьим рынком является рынок облигаций (рис. 2в).
Облигации предлагаются фирмами, желающими осущеB
ствить заимствования на рынке банковских ссуд, и на них
предъявляется спрос эмитентами частных электронных деB
нег. Если мы обозначим ставку дохода по облигациям r

B
,

тогда спрос на облигации будет обратно пропорционален
1/r

B
, а предложение облигаций будет прямо пропорциональB

но 1/r
B
. Кроме того, предложение облигаций обратно проB

порционально процентной ставке по банковским ссудам (r
L
),

в то время как спрос на облигации обратно пропорционален
процентной ставке по частным электронным деньгам r

P
.

�
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G
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Объем правительстB
венных денег (M

G
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Четвертым рынком является рынок банковских ссуд
(рис. 2г). Банки предлагают ссуды, в то время как фирмы
предъявляют спрос на них. Предложение банковских ссуд
прямо пропорционально процентной ставке по банковским
ссудам r

L
. (В действительности, так как эта кривая являетB

ся кривой предельных издержек, следует учитывать, что
имеются издержки по управлению ссудами, которые увелиB
чиваются с ростом объема ссуд. Так же, как и то, что изB
держки по управлению депозитами увеличиваются с росB
том их объема.) Спрос на банковские ссуды обратно
пропорционален r

L
 и прямо пропорционален r

B
.

Модель денежного рынка позволяет рассмотреть мехаB
низм денежной трансмиссии в экономике, где существуют
как частные электронные, так и правительственные деньги.
Предполагая, что предложение банковских депозитов нахоB
дится в прямой зависимости от совокупной величины реB
зервов, устанавливаемой центральным банком, можем
определить эффект от вливания или изъятия правительстB
венных денег на денежном рынке. Рынки взаимодействуют

����

����

�����

������

Объем облигаций (B)

Обратная
процентная ставка 1/r

B

D
B1

 – кривая спроса на облигации;
S

B1
 – кривая предложения облигаций;

1/r
B1

 – равновесная процентная ставка по облигациям;

B
1
– равновесный объем облигаций

Рис. 2в.  Рынок облигаций
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по двум основным направлениям. ВоBпервых, эмитенты чаB
стных денег становятся участниками рынка электронных деB
нег и рынка облигаций, банки же являются участниками и
рынка правительственных денег, и рынка банковских ссуд.
ВоBвторых, на рынке существует конкуренция между банB
ковскими ссудами и облигациями для заемщиков, а также
между частными электронными деньгами и правительственB
ными деньгами для кредиторов.

Чтобы определить, будет ли центральный банк способен
управлять денежным предложением в условиях внедрения
частных электронных денег, необходимо проследить эффекB
ты от вливаний правительственных денег (осуществляемых
для поддержания стабильного уровня денежного предложеB
ния). Предположим, что центральный банк увеличивает
объем резервов. Это приводит к смещению кривой предлоB
жения регулируемых правительством депозитов вправо от
S

G1
 к S

G2
 – увеличение совокупного предложения депозиB

тов и снижение процентной ставки по депозитам r
G

����

���

����� �����

���

���� ����Процентная
ставка (r

L
)

Объем ссуд (L)

D
L1

 – кривая спроса на банковские ссуды;
S

L1
, S

L2
 – кривые предложения банковских ссуд;

r
L1

, r
L2

 – равновесные процентные ставки по банковским ссудам;

L
1
, L

2
 – равновесные объемы банковских ссуд

Рис. 2г.  Рынок банковских ссуд
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(см. рис. 2б). Изменение в объеме депозитов воздействует
на два других рынка. На рынке банковских ссуд происходит
смещение кривой предложения банковских ссуд вправо от
S

L1
 к S

L2
 (увеличение совокупного предложения ссуд и сниB

жение процентной ставки по ссудам r
L
) (см. рис. 2г). Это

происходит вследствие того, что процентная ставка по банB
ковским депозитам является частью предельных издержек
по созданию ссуд. На рынке частных электронных денег
происходит смещение кривой предложения частных электB
ронных денег вправо от S

P1
 к S

P2
 (увеличение совокупного

предложения частных денег и снижение процентной ставки
по электронным деньгам r

P
). В результате снижения проB

центной ставки по регулируемым правительством депозиB
там r

G
, домашние хозяйства распределят больший объем

своего инвестиционного портфеля в пользу электронных
денег (см. рис. 2а). Таким образом, способность центральB
ных банков по регулированию денежного предложения в
условиях появления частных электронных денег слабеет.

В заключение можно сделать ряд выводов. Во%первых,
хотя в настоящее время электронные деньги не оказывают
существенного влияния на денежноBкредитную систему, с роB
стом объемов их эмиссии и достижением критической массы
пользователей влияние электронных денег на денежную сисB
тему может оказаться сопоставимым с повсеместным внедреB
нием депозитных денег во второй половине XX в. Во%вторых,
появление частных электронных денег может привести к росB
ту объема денежной массы. При этом денежное предложение
может стать еще более чувствительным к изменению процентB
ных ставок, что снизит эффективность денежной политики,
проводимой центральными банками. В%третьих, деятельность
в сфере электронных денег должна предусматривать особый
порядок контроля со стороны органов денежноBкредитного
регулирования. Центральный банк может использовать шиB
рокий спектр мер по пруденциальному контролю деятельB
ности частных эмитентов электронных денег с целью гаB
рантирования их безопасности и надежности. Правда, при
этом существует опасность, что его действия могут сделать
предложение частных электронных денег нерентабельным.
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П. М. ЛАНСКОВ,
кандидат экономических наук,

заместитель председателя Совета директоров ПАРТАД,
Москва

В соответствии с поручением правительства РФ ФедеB
ральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) весной
2005 г. подготовила проект Стратегии развития финансовоB
го рынка РФ1 (далее – Стратегия). Этот документ призван
конкретизировать реализацию Среднесрочной правительB
ственной программы социальноBэкономического развития
страны на период до 2008 г.2 в сфере финансовых рынков.
Проект выгодно отличается от подобного рода документов,
ранее выходивших из недр предшественницы ФСФР – ФеB
деральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). БольB
шинство участников рынка устраивает главная цель проекB
та – превращение финансового рынка России в работающий
механизм привлечения инвестиций.

Cущественное внимание в проекте Стратегии уделено
созданию на российском финансовом рынке Центрального
депозитария. Его отсутствие, по мнению разработчиков проB
екта, служит одной из основных причин перемещения рынB
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ка российских корпоративных бумаг за рубеж. Данный проB
цесс, выражающийся в выпуске обеспеченных российскиB
ми активами ценных бумаг вне пределов российской юрисB
дикции, объясняется тем, что за границей находятся
основные инвесторы. Причем их деньги нужны отечественB
ному бизнесу больше, чем он им.

Создание Центрального депозитария (при его неоспориB
мой важности) предлагается в проекте Стратегии в качестB
ве лекарства от всех болезней инфраструктуры финансовоB
го рынка, что в лучшем случае можно назвать заблуждением
разработчиков проекта. Тем более что ныне критикуемая
множественность (двойственность) систем торговли и соB
путствующих им расчетных депозитариев соответствует
политике (упраздненной) ФКЦБ и Банка России, выстраиB
вавших эти системы каждый под свои цели.

Согласно докладу рабочей группы из представителей
ФКЦБ, Минфина и ЦБ России «О концептуальных подхоB
дах к месту и роли депозитарной деятельности на современB
ном рынке ценных бумаг», подготовленному еще в 1997 г.,
все расчетные депозитарии должны быть объединены «в
единое информационноBтехнологическое пространство» для
оперативного осуществления перехода прав собственности
и возможности для клиента одного из расчетных депозитаB
риев быть участником торговой системы, обслуживаемой
другим расчетным депозитарием3. Это положение Доклада
до сих пор, к сожалению, реализовано только частично, на
уровне взаимоотношений конкретных пар расчетных депоB
зитариев, в отношении отдельных видов бумаг. Например,
ДепозитарноBклиринговой компании (ДКК) и НациональноB
го депозитарного центра (НДЦ) – по корпоративным бумаB
гам, обращающимся одновременно на двух крупнейших торB
говых площадках, обслуживаемых этими расчетными
депозитариями, – РТС и ММВБ, соответственно.

Практические предложения, которые звучат на всевозB
можных «круглых столах» и конференциях в отношении
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консолидации расчетноBдепозитарной деятельности, сводятB
ся к идее объединения ДКК и НДЦ. Надо полагать, что и
обе биржи при этом будут какBто специализированы или
объединены4.

Создание Центрального депозитария по предлагаемому
сценарию, в классификации экспертов группы ДжиованинB
ни при Европейской комиссии, относится к типу «локальB
ной горизонтальной консолидации», возможной лишь при
условии добровольного стремления обеих структур к объеB
динению5. В нормальных условиях – это длительный эвоB
люционный путь. Использование регулирующими органами
своего административного ресурса для ускорения процесса
противоречило бы принципам рыночной экономики, поэтоB
му, будем надеяться, что речь идет не об этом.

 !!�%�& '�(�)

Слияние ДепозитарноBклиринговой компании и НациоB
нального депозитарного центра, если оно произойдет чисто
механически, принципиально не изменит состояния российB
ского рынка ценных бумаг и структуры учета прав инвестоB
ров на ценные бумаги. И дело здесь не столько в том, что
на вершине этой структуры поBпрежнему остаются регистB
раторы, выполняющие функции «головных депозитариев»
(по терминологии Доклада) по выпускам ценных бумаг, реB
естры владельцев которых они ведут, сколько в том, что
вследствие объединения как такового не появится расчетB
ной системы принципиально иного качества. С одной стоB
роны, конечно, будет устранен риск, порождаемый сущеB
ствующим междепозитарным «мостом», когда в каждый
конкретный момент времени затруднительно решить, котоB
рый из двух расчетных депозитариев осуществляет учет
прав собственности на ценные бумаги конкретного клиента
профучастника, торгующего на обеих основных торговых
площадках. С другой стороны, операционные риски обслуB
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живания государственных ценных бумаг и подавляющей
части корпоративных будут сосредоточены в одном юридиB
ческом лице. Но самое главное – простое объединение ДКК
и НДЦ не устранит дефицита ликвидности, когда 10 «голуB
бых фишек» дают 60% оборота и 80% капитализации рынB
ка акций, и чрезмерной концентрации рынка; когда 10 крупB
нейших участников рынка осуществляют до половины
оборота РТС и ММВБ6.

Крупные российские кастодианы (банковские депозитаB
рии) были в свое время обеспокоены перспективой создаB
ния Центрального депозитария (видевшегося ФКЦБ как
результат слияния существующих расчетных депозитариев
в Центр хранения информации фондового рынка) в форме
государственного предприятия. Обеспокоены всерьез, так
как это слияние несло в себе существенные риски для их
бизнеса: от неизбежного усиления конкуренции, в том чисB
ле тарифной, до угрозы полной ликвидации института касB
тодианов в случае создания «одноуровневого» ЦентральноB
го депозитария.

Реализация обнародованных уже после ликвидации
ФКЦБ и создания ФСФР предложений предоставить ЦентB
ральному (расчетному) депозитарию (как объединению ныB
нешних расчетных депозитариев) исключительное право
выполнять функцию номинального держателя в реестрах,
наряду с глобальными западными кастодианами, могло бы
привести к переводу за рубеж учета значительной части
прав на российские ценные бумаги и отвлечению имеющихB
ся ограниченных ресурсов расчетноBдепозитарной деятельB
ности на участие в корпоративных событиях тысяч российB
ских эмитентов.

Вместе с тем крупные кастодианы больше других групп
участников рынка заинтересованы в упрощении учетной
системы, так как это позволит им существенно снизить
издержки. Причем для них предпочтительно нормативное
ограничение круга клиентов, напрямую обслуживаемых
Центральным (расчетным) депозитарием. Право на сущестB
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вование своей ниши в сфере расчетов по ценным бумагам
они доказывают тем, что функция проведения расчетов по
ценным бумагам является одной из базовых для любого каB
стодиана. На рынке в России есть несколько крупных депоB
зитариев, которые имеют счета номинальных держателей
во множестве реестров. Любой из таких депозитариев моB
жет быть центром расчетов по сделкам, заключаемым на
внебиржевом рынке (до 20% рыночного оборота). КлиентсB
кие депозитарии, при сохранении у них лицевых счетов ноB
минальных держателей в реестрах, будут находиться в
иерархии учетной системы на том же уровне, что и расчетB
ные депозитарии, даже если все они объединятся в один7.
Доклады и рекомендации международных экспертов свидеB
тельствуют, что это абсолютно нормально.

Ненормальным же является отсутствие сколькоBнибудь
устойчивого доверия участников российского рынка друг к
другу, вследствие чего каждый малоBмальски значимый фиB
нансовый институт или эмитент ценных бумаг стремитB
ся иметь при себе учетную структуру в целях обеспечения
сохранности прав собственности на финансовые инструменB
ты. Отсюда и избыточная множественность существующих
учетных институтов – регистраторов и депозитариев.

Правда, многие российские участники рынка к этому уже
приспособились. Ведущие расчетные депозитарии имеют
лицевые счета номинальных держателей практически во
всех реестрах по ценным бумагам, торгуемым на соответB
ствующих биржах, и решают в рабочем порядке проблемы,
возникающие в отношениях с регистраторами. Тем не меB
нее для определенной части зарубежных инвесторов взаиB
модействие с регистраторами представляет нешуточную
проблему, которая снижает их активность на внебиржевом
рынке.

В попытке реагировать на эту проблему регулятор фонB
дового рынка на протяжении всего периода своей деятельB
ности (в современной России трижды) предпринимал шаги
по упрощению учетной системы путем механического уменьB
шения числа ее первичных институтов – регистраторов. К
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сожалению, не путем выстраивания качественных требоваB
ний к организации самой деятельности по ведению реестB
ра, но ужесточением количественных критериев в процессе
лицензирования осуществляющих ее профессиональных
участников рынка.

В первый раз, на этапе лицензирования деятельности по
ведению реестра, как исключительной, согласно требоваB
ниям закона «О рынке ценных бумаг», в 1996–1997 гг. чисB
ленность организаций, предоставляющих услуги по ведению
реестра, была сокращена с 600 до 150 институтов. При этом
в качестве ключевого лицензионного критерия применялось
ограничение по количеству ведущихся одним регистратоB
ром лицевых счетов (не менее 100 тыс.). С 1998 г. (согласB
но требованию пункта 2.3. Положения о лицензировании
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценB
ных бумаг) стал применяться дифференцированный по реB
гионам критерий в виде количества эмитентов, реестры коB
торых должен вести регистратор, – не менее 25 или даже
50, с числом владельцев ценных бумаг не менее 500 у кажB
дого. В результате его применения к концу 2000 г. количеB
ство регистраторов сократилось примерно до 120. И, накоB
нец, с 2001 г. (согласно Порядку лицензирования видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ,
утвержденному постановлением ФКЦБ России от 15 авгусB
та 2000 г. № 10) указанная выше дифференциация, олицетB
ворявшая собой компромисс между технологической потребB
ностью в концентрации деятельности по ведению реестра и
необходимостью обслуживания средних и мелких эмитенB
тов в регионах, была устранена выравниванием критерия
на уровне 50 эмитентов.

В результате его применения количество регистраторов
сначала упало до 76, а с середины 2004 г. стало даже неB
сколько увеличиваться. Это доказывает, что регулятивные
возможности данного искусственного показателя исчерпаB
ны, при этом официально провозглашенная ФКЦБ цель поB
вышения надежности регистраторов в результате их укрупB
нения (путем их якобы большей независимости от каждого
в отдельности из его эмитентов) так и не достигнута.
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Наоборот, зависимость регистраторов от финансовоB
промышленных групп (ФПГ) как поставщиков клиентов –
эмитентов с количеством владельцев свыше 500, возросла.
Динамика количественного состава регистраторов и депоB
зитариев с момента принятия закона «О рынке ценных буB
маг» представлена в таблице.

Динамика количества регистраторов и депозитариев
в 1996–2004 гг.
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Периодически озвучиваемая возможность сосредоточеB
ния ведения реестров владельцев в одном юридическом лице
(все в том же Центральном депозитарии) осложняется разB
мером страны, уровнем развития коммуникаций и, главное,
объемом риска, который ему пришлось бы на себя принять.
Гораздо более технологичным выглядит создание распредеB
ленной учетной системы из элементов с унифицированной
технологией, осуществляющих перерегистрацию прав собстB
венности на основе единых стандартов сообщений.

В настоящее время существует разработанная и апробиB
рованная технология трансферBагентского центра, основанB
ная на опыте британской системы CREST, предназначенB
ной для быстрой передачи поручений на проведение
операций в учетной системе от профессиональных участниB
ков рынка и владельцев ценных бумаг (через трансферB
агентов) к регистраторам и депозитариям и получения отB
чета о результате проведения операции. Эта технология
нацелена на создание эффективной и прозрачной системы
исполнения сделок с ценными бумагами, ускорение процесB
са перерегистрации прав собственности, удешевление
трансакционных издержек для потребителей услуг учетной
системы, защиту участников рынка от недобросовестных
действий, создание упорядоченной системы разграничения
ответственности на разных этапах исполнения сделок и колB
лективного страхования деятельности участников системы.
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Диктуемая такой технологией унификация и стандартизаB
ция деятельности регистраторов в случае её последовательB
ной реализации могла бы лишить серьезных аргументов
сторонников рискованной идеи сверхконцентрации деятельB
ности по ведению реестра.

Не случайно в аналитической записке компании «КадоB
ган Файненшел»8 говорилось, что инициатива по реализаB
ции проекта трансферBагентского центра заслуживает подB
держки, так как он, в случае содействия основных
расчетных депозитариев и их взаимодействия между собой,
устраняет необходимость создания «централизованного деB
позитария». Правда, такая поддержка со стороны регулируB
ющего органа так и не была оказана.

Что же касается отношения регистраторов к возможноB
му объединению расчетных депозитариев, они будут рукоB
водствоваться стремлением сохранить существующий бизB
нес хотя бы в части обслуживания эмитентов и физических
лиц (а если получится, то и участников внебиржевого рынB
ка), а также желанием не допустить организационной зависиB
мости от Центрального (расчетного) депозитария. Тем более
что биржи рассматривают возможность объединения расчетB
ных депозитариев как средство укрепления своего положения
в инфраструктуре российского финансового рынка, когда
оптимальным вариантом для каждой из них представляется
преобразование в центральный именно её «подведомственноB
го» расчетного депозитария. Соответственно все другие вариB
анты будут рассматриваться как нежелательные.

Так или иначе, но поощрять консолидацию регистраторB
ской и расчетноBдепозитарной деятельности необходимо на
основе постепенного предъявления к ней требований, котоB
рые качественно повысят уровень функционирования учетB
ных институтов. Эти требования должны вырабатываться
самим профессиональным сообществом во взаимодействии
с государственным регулирующим органом.
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Анализ открытых источников информации о конкуренB
тах возвращает нас к чтению между строк – любимому заB
нятию интеллектуалов в советские времена. В отличие от
любительских попыток советских хитрецов вычитать то, что
напрямую не написано, в конкурентной разведке для этого
используется ряд методических приемов. Начнем с метода
контентBанализа. Не будем перечислять его определения,
ограничимся тем, что это – формальный анализ содержания
текста. Будет проще и понятнее, если я расскажу, как вперB
вые познакомился с его практическими приложениями.

����������	
�����������������

Вторая половина 60Bх годов – романтический период разB
вития советской социологии. Впервые государство разреB
шило опрашивать население и перестало засекречивать
материалы опросов. Совершенствовались методики исслеB
дований, совместно с Госкомстатом проводились массовые
анкетные опросы.

И какBто «в струю» попала тогда толстенная книга исB
следователей из Массачусетского технологического инстиB
тута, которая называлась General Inquirer («Общий исслеB
дователь»). В книге описывались результаты массового
компьютерного анализа текстов, да каких! Например, в одB
ной из глав рассказывалось о том, как ЦРУ отслеживает
высказывания о США в региональных печатных изданиях
КНР. Результат работы программы компьютерного контентB
анализа показан на рис. 1.

Теперь представим, что вместо USA стоит наименоваB
ние фирмыBконкурента, а строчки (на рис. 1 они – пустые)
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 Рис. 1. Пример результата анализа китайских газет, проводившегося

учеными Массачусетского технологического института (США)
в 60Bе годы прошлого века
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взяты из местной прессы. Если вы руководитель фирмы и
экономите деньги, не выделяя их на более сложную систеB
му обработки, и этот метод даст результаты. Если же вы
занимаетесь конкурентной разведкой, то перед вами –
сырье для добротной аналитической справки.

В книге «General Inquirer», названной так, кстати, по
имени программы, анализирующей тексты, до сих пор можB
но найти много полезного для оперативного компьютерного
анализа текстовых сообщений.

Вторая встреча с практическим применением контентB
анализа состоялась также давно. Крупной вехой в истории
мировой социологии была книга канадского социолога
Томаса и польского статистика Знанецкого «Польский
крестьянин в Европе и Америке», где собраны и проаналиB
зированы письма польских крестьян, уехавших в Канаду.
Получилось два тома качественной аналитики, количественB
ных соотношений там не было.

Потом я узнал, что Ян Знанецкий изучал и письма поляB
ков, уехавших в Сибирь, в рамках государственной програмB
мы, организованной Переселенческим комитетом. Для меня
труды Переселенческого комитета по анализу писем новых
сибиряков – образец практического использования контентB
анализа. В СанктBПетербурге аналитики рассчитывали моB
дельную схему переселения в Сибирь типичной крестьянB
ской семьи, ее затраты и доходы. На основании этих
расчетов принимались решения, например, о минимальном
пособии на переезд в зависимости от числа членов семьи,
об оптимальном размере выделяемого земельного участка,
о наилучших сроках выезда и даже о финансировании
государством паромных переправ через Волгу, Иртыш и Обь.

Благодаря, в частности, и его деятельности положительB
ное сальдо миграции в Сибирь несколько лет выдерживаB
лось на уровне миллиона человек в год2.
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Впоследствии подобные методики активно использоваB
лись в годы Второй мировой войны.

��	�����������

Социологические методики активно используют так наB
зываемые проективные процедуры. Например, человека
спрашивают: «Купили бы вы этот товар, если бы он был на
20% дороже?»3. В такую вымышленную ситуацию человек
всегда привносит некоторую личностную окраску, собственB
ную трактовку, он проецирует свои будущие ощущения и
действия4. Значение, которое получено в результате такого
сугубо личного восприятия, называется коннотативным.
Оно связано с предыдущим жизненным опытом, со сложивB
шимися стереотипами и текущими эмоциями, поэтому люB
бой текст содержит информацию о его авторе.

Второй теоретический элемент, на котором базируется
контентBанализ, – это синестезия, т. е. перенос категорий
из одной сферы в другую. Чтобы понять, о чем идет речь,
вспомним обороты типа: «бархатный голос», «твердая убежB
денность», «теплые отношения», «кислая рожа», «черная
зависть» и т. п. Еще пример – эксперт вполне может оцеB
нить супермаркет конкурента как «занудный и печальный»,
и в этом уже будет содержаться скрытая рекомендация о
том, как данного конкурента победить. Синестезия выхоB
дит за пределы языкознания, в сферу психологии и социB
альной психологии. Механизмы синестезии признаются всеB
ми науками о человеке.

Экспериментально доказано, что обозначения цветов
устойчиво связаны с такими категориями, как «хороший –
плохой», «сильный – слабый» и «активный – пассивный»
(табл. 1). (Разумеется, это относится к западному варианB
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ту коннотатива цветов, в Азии или на Среднем Востоке
результаты будут другими.)

Таблица 1

Kоннотативные значения цветов5

По упоминаниям о цвете в высказываниях, текстах и
выступлениях конкурента, равно как по цвету в оформлеB
нии, фирменном стиле и т. д. можно получить представлеB
ние о том, что подразумевается между строк, например,
пессимистичны или оптимистичны оценки будущего.

Последующие исследования показали, что эмоциональB
ное отношение к цвету никак не связано со свойствами глаB
за или спектральными характеристиками цвета и объясняB
ется исключительно психологическими факторами. Кстати,
оно не исчерпывается тремя указанными характеристикаB
ми (оценка, сила, активность).

Наиболее активный современный российский исследоB
ватель в сфере прикладного контентBанализа В. И. Шалак
занимается преимущественно приложениями этого метода
в политической сфере. Разработанная по его идеям система
ВААЛ отслеживает большинство распространенных в русB
ском языке коннотативов. На меня наибольшее впечатлеB
ние произвело его исследование частоты встречаемости в
текстах предлогов «к» и «от». Эта работа находится на граB
ни контентBанализа и нейролингвистического программироB
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тевЦ акнецО алиС ьтсонвиткА

йылеБ йишороХ

йыреС йохолП йыбалС йынвиссаП

йынреЧ йохолП йыньлиС йынвиссаП

йынтевцонзаР йишороХ йынвиткА

йынсарK йыньлиС йынвиткА

йытлеЖ йыбалС йынвиткА

йынелеЗ йишороХ

йиниС йишороХ йынвиссаП
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вания. Выводы автора сводятся к тому, что если в текстах
(или речи) чаще встречается предлог «к», то человек ориB
ентирован на будущее. Если же чаще встречается предлог
«от», то его в большей степени волнуют события прошлого.

Применительно к конкурентной разведке результаты этоB
го исследования сводятся к следующему. Пусть у вас есть
два почти равнозначных конкурента, и вы знаете, что ктоB
то из них затеял против вас какуюBто хитрую комбинацию.
Тогда простой подсчет соотношения предлогов «к» и «от» в
выступлениях двух руководителей способен выделить из них
подозреваемого.

Теперь перейдем к обсуждению возможностей использоB
вания контентBанализа в конкурентной разведке.
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Наиболее прост анализ самых распространенных сообB
щений конкурента – объявлений о приеме на работу. Он
сводится к тому, что на каждое сообщение, опубликованB
ное в рекламных изданиях, накладывается макет (фрейм) –
краткая анкета, содержащая, например, следующие вопросы:

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

� ��������� �� ��
	�������� �������� 	�$
���


�����������
�
	
��
$%����������	����������
�0�)

�����
���� �
�
	�����
��������0

� �
�
	���� �� �� �

$���� 
� ��	��������� � ��	���

	�0������
���
	��0

� ��������
���

$�����
��	�������	�$
����	�#�

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


$����0

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

����$�0

Сама структура объявления информативна – например,
какими способами компанияBконкурент рассчитывает приB
влекать персонал, – большой зарплатой, карьерой или инB
тересной работой?

Написание объявления о приеме на работу является частB
ным случаем проективной методики. Автор прогнозирует: кто
может откликнуться на него, каких кандидатов он желал бы

5 ЭКО № 11, 2005
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видеть, а на каких не хотел бы тратить время6. Задача аналиB
тика состоит в том, чтобы восстановить эту картину и построB
ить на ее основании возможную тактику своей компании.

Прелесть объявлений о приеме на работу как источника
информации о конкуренте состоит еще и в том, что всегда
можно позвонить по указанному телефону и постараться
«добрать» недостающую информацию. Второй элемент приB
влекательности – разный уровень возможных рекомендаB
ций, вытекающих из анализа сообщений конкурента о
приеме на работу. Это могут быть рекомендации по конкуB
рентным операциям в кадровой сфере. Например, рекоменB
дации назначать тем, кого принимают в вашу компанию, не
меньшую или даже более высокую зарплату.

Второй по важности открытый источник информации о
конкуренте – рекламные сообщения. Их особенность соB
стоит в смеси правдивых сообщений и обязательного для
рекламы налета блефа.

Информативен не только текст рекламного сообщения, но
и его контекст, используемый рекламный канал. ПолноцветB
ная реклама на обложке стоит обычно в дваBтри раза дороже,
чем черноBбелая реклама той же площади на внутренних страB
ницах. Бегущая строка на телеэкране в десятки раз дешевле
видеоролика и примерно в той же степени менее эффективна.
Переключение конкурента с дешевой рекламы на дорогую (или
наоборот) представляет собой важный симптом, и конкурентB
ной разведке надо понять, что за этим стоит. Это может быть
новая маркетинговая политика либо увеличение (или урезаB
ние) рекламного бюджета. Даже такой простой вывод может
оказаться практически полезным: не увести ли у конкурента
лучших рекламистов и маркетологов?

Имеет значение и оценка размера объявления: чем оно
меньше, тем хуже себя чувствует фирмаBконкурент. В осоB
бенности важно отмечать факт удешевления рекламы, когB
да ранее шли объявления большого размера.

Количество и регулярность объявлений, публикуемых в
конкретном рекламном издании, могут вывести на оценку
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критериев – как выбирался наиболее выгодный режим разB
мещения рекламы и нет ли здесь ошибки. Например, комB
панияBконкурент торгует водкой экономBкласса, а помещаB
ет рекламу в дорогих «гламурных» журналах. Хотя чаще
бывает наоборот – товары, рассчитанные на очень богатых
людей, рекламируются в дешевых изданиях. Оба просчета
следует немедленно использовать в собственных целях.
Можно предложить руководству своей фирмы договоритьB
ся в рекламном издании о скидках для конкурента. Пусть и
дальше тратит свой рекламный бюджет впустую.

С рекламных объявлений полезно начинать первое знаB
комство с фирмойBконкурентом. По номерам телефонов или
указанному в объявлении адресу устанавливается местопоB
ложение офиса, по телефонам ближайших риэлтерских
агентств – арендная плата или стоимость принадлежащего
конкуренту офиса. Все это – первичные сведения о его фиB
нансовом положении7.

Если рекламное объявление посвящено не только имидB
жу компании, но и конкретным товарам и услугам, работа
становится еще более плодотворной. Важны не только наиB
менования товаров и их ассортимент, большое значение
имеет и форма подачи.

Если в первую очередь рекламируется конкретный тоB
вар, чуть ли не с указанием артикула, значит, именно этот
товар доставляет наибольшее беспокойство конкуренту в
части его сбыта. Тут уж должны начинаться какиеBто акB
тивные действия. Можно вспомнить случай, когда мы укаB
зали нашему клиенту на специфику рекламных объявлений
конкурента: они всегда начинались с названия предельно
конкретного товара. Наш партнер подослал своего человеB
ка в данную конкурирующую компанию, и тот начал вести
переговоры о закупках большой партии рекламируемого (и
явно неликвидного) товара. Переговоры о закупках тянуB
лись до той поры, пока в рекламных изданиях не исчезли
объявления, где упоминался данный товар. После чего пеB
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реговоры по причинам, кажущимся вполне объективными,
неожиданно прервались.

Через некоторое время выяснилось: агент заказчика вел
себя на переговорах столь правдоподобно, что конкурент
увеличил свои запасы данного неликвидного товара чуть
ли не вчетверо.

Так же анализируются результаты побед конкурента на
всякого рода конкурсах, выставках, тендерах и других бизB
несBсостязаниях.
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В большинстве языков мира существуют особые части
речи, отражающие свойства. В русском языке – это прилаB
гательные. Мы уже знаем о вольностях использования приB
лагательных, когда качества из одной сферы перетекают в
другие, и что такое явление называется синестезией. ТеB
перь нужно сделать еще один шаг, к использованию достиB
жений науки, на этот раз – древней.

Античная философия задавала определенные правила
рассуждений. Одно из них состояло в том, что каждый терB
мин должен сопоставляться с противоположным понятием,
антонимом. Невозможно понять «белое», если нет «черноB
го». Древний грек не понял бы, что означает слово «стиB
мул», если бы ему не объяснили, что такое «стипул».
Современный человек привык обходиться обломками терB
минологических пар. Однако тем, кто занимается контентB
анализом, поневоле приходится вспоминать античные праB
вила, в рамках которых двойственность была обязательной.

Метод семантического дифференциала, созданный амеB
риканским психологом Дж. Осгудом в середине прошлого
века8, базируется на парах прилагательныхBантонимов. СкаB
жем, вы просите оценить некоторого конкурента по непреB
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рывной шкале. Опрашиваемый перечеркивает полоску там,
где он считает нужным. Например, так:

Некогда в США проводились исследования по двум тыB
сячам оппозиционных (антонимических) пар. Оценивались
даже предметы обихода, мебель и другие очень знакомые
предметы. Вопросы звучали зачастую нелепо. Например, к
какому краю шкалы ближе ваше любимое кресло – оно в
большей степени нервное или спокойное? Но удивительно,
что после обработки результатов опроса оказалось, что все
оцениваемые объекты в пространстве двух тысяч параметB
ров распределялись вполне осмысленно.

В настоящее время многие применяют этот метод семанB
тического дифференциала без исходного набора факторов
(оценка, сила, активность), которые приведены выше в отB
ношении характеристик цветов (см. табл. 1).

Так, в одном из крупных городов юга России метод сеB
мантического дифференциала использовался в исследоваB
нии имиджа крупного торгового центра. Экспертов и покуB
пателей просили оценить конкретный супермаркет по
четырем шкалам:

консервативный – новаторский
уверенный – неуверенный
успешный – безуспешный
сильный – слабый.

Такой подход заимствует только форму опроса, но игноB
рирует главное достижение метода семантического диффеB
ренциала – выделение трех базовых факторов: оценка, сила,
активность, что делает метод практически бесполезным для
контентBанализа. Остается лишь довольно простая идея неB
прерывной шкалы.

Метод семантического дифференциала придуман для
экспериментов. Только впоследствии его стали использоB
вать в контентBанализе, который решает обратную задачу –
выявление скрытого (латентного) смысла сообщений, поB
явившихся независимо от исследователя. И здесь налицо полB
ная аналогия с классами задач, хорошо известными физикам.
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Есть прямые задачи, для решения которых проводится экспеB
римент, и есть обратные задачи, когда зафиксированы некотоB
рые события или процессы и требуется выяснить, по каким
правилам они происходили или протекали.

Таким образом, измерение семантического дифференциB
ала в эксперименте есть часть решения прямой задачи, а
контентBанализ текста с использованием метода семантиB
ческого дифференциала представляет собой решение обратB
ной задачи. Наилучшие результаты решение обратных заB
дач дает при анализе текущих сообщений, исходящих
непосредственно от конкурента.
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В контентBанализе используются три основные схемы
классификации терминов, с помощью которых текст разбиB
вается на значимые высказывания и тезисы. В первых двух
текст обрабатывается наложением на него заранее разраB
ботанной системы терминов. Описанный выше метод семанB
тического дифференциала – один из таких наборов термиB
нов, который используется более полувека. Существует еще
несколько таких же устойчиво сохраняющихся систем.

Система Бейлса была разработана для анализа речевых
взаимодействий в малых группах9. В конкурентной разведB
ке она полезна при анализе интервью (и бесед), которые
дают руководители компанииBконкурента.

Эту систему привожу в форме, которую придумал сам,
хотя не исключено, что ктоBнибудь сделал это и до меня.
ВсеBтаки от изобретения этой довольно популярной систеB
мы прошло более полувека. Но предлагаемая вниманию чиB
тателя структура изложения наиболее полезна для решеB
ния задач конкурентной разведки.

Система категорий Бэйлса состоит из трех уровней.
Прежде всего, в словах собеседника или в содержании инB
тервью ищут реакции двух типов: положительные и отрицаB
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тельные (табл. 2). Затем и те и другие делятся на три
подкатегории: решения, отражение напряженности и реинB
теграция (стремление к большему взаимопониманию).

Таблица 2

Первая часть категориальной системы Бэйлса (реакции)

Чтобы читатель понял, почему я восторгаюсь системой
категорий Бэйлса, приведу пример из категории «положиB
тельная реинтеграция»: «Я обращаюсь к Вам, как к специаB
листу...». В развернутой системе категорий Бэйлса, котоB
рая несколько отличается от описываемой, это называется
«снижением напряженности разговора путем поднятия преB
стижа собеседника».

Вторая часть системы категорий Бэйлса касается отноB
шений, отраженных в высказываниях (табл. 3). Два критеB
рия деления категорий второй части – вопросы и попытки
ответить.

Нетрудно заметить, что две группы категорий Бэйлса
построены однотипно. Если нет желания применять в конкB
ретных исследованиях собственно категории Бэйлса, то
можно заимствовать саму идею, заложенную в данную сисB
тему. В концепции семантического дифференциала пары
терминов предполагаются изначально независимыми, как бы
равноположенными. В системе Бэйлса такими равными по
значимости друг другу считаются две шестерки терминов.
В первой шестерке (табл. 2) пассивная пара (положительB
ная – отрицательная реакция) сочетается с активной (конB
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структивной) тройкой. Во второй шестерке терминов
(табл. 3) активная пара (вопросы – попытки ответить) соB
четается с пассивной тройкой.

Система Бэйлса хорошо зарекомендовала себя при анаB
лизе конструктивности позиции конкретного человека, а
также при анализе изменений его позиции. Например, при
использовании системы Бэйлса служба конкурентной разB
ведки может дать заключение о целесообразности продолB
жения переговоров, уже начавшихся с конкурентом. Если
в выступлениях последнего увеличивается доля неконструкB
тивных высказываний, а также доля негатива и высказываB
ний, в которых фиксируется собственное отношение, но нет
конкретных предложений, то самое время предложить руB
ководству прекратить переговоры.
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Второй вариант схемы классификации терминов, встреB
чающихся в тексте, также опирается на классификаторы,
истоки которых лежат не в психологии, а в лингвистике.
Для анализа текстов на русском языке пока не разработано
достаточно последовательной, ориентированной на контентB

ысорпоВ поП ы ьтитевтоикт

яицакинуммоK ,юицамрофниьтадтисорП
иинелварпаноьтазакс

,ястеяротвоп,ыдесеб
ястеашалгос

теадаз,теуримрофнИ
,теяротвоп,еинелварпан

ястеашалгос,теянчоту

акнецО ,еиненмьтанзутеалеЖ
азиланаытатьлузер,укнецо

,еиненмеовстеавызаксыВ
,теуризилана,укнецотеад

,хяинещущоботировог
хяиналежоп

еинелварпУ теавишарпС
,иицизоп,хяинежолопдерпо

хатнаиравхынжомзово
йивтсйед

,яинежолдерптеалеД
теагалопдерп,теялварпан

хигурдялдйивтсйедудобовс

Таблица 3

Вторая часть категориальной системы Бэйлса (отношения)
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анализ лингвистической классификации терминов. ВозможB
но, первым прорывом станет семантический словарь русского
языка РУСЛАН, который пока находится в стадии разработB
ки10. Но представление о том, какой подобная классификация
должна быть, мы можем получить по тезаурусным ключам,
разработанным для англоязычных текстов (табл. 4).

Таблица 4

Структура ключей Стэнфордского политического словаря
в переводе на русский язык

Теперь сгруппируем в пары приведенные термины – поB
лучится всего лишь четыре с половиной пары (табл. 5).

Таблица 5

Структура пар ключей Стэнфордского политического словаря

чюлK
ачюлкялоД

улсичоп
%,волс

волсыремирП

еонвитагеН
еитяирпсов

0,32 закто,яицанафорп,ладнакС

алиС 1,12 йынропу,ьтсодревт,йынзелеЖ

ьтсонвиткА 5,81 ьтадалбоерп,ьтаничан,ьтаворигаеР

еонвитизоП
еитяирпсов

8,41 йыньламрон,йынневтсетсе,йынмиазВ

ьтсонвиссаП 0,11 ьтепрет,ьтадижо,йыннемзиеН

ьтсобалС 8,8 ясьтяничдоп,йыбалс,йынжеданеН

еинечилевуерП 9,1 адгесв,онтюлосба,овтснишьлоБ

еинешьнемуерП 8,0 итсачто,окдер,адгокиН

еинациртО 1,0 варпен,теавыбен,йокакин,йижохопеН

оготИ 00,001

����
������������&��&�����%������������������A��&����6����8��[�dIf
&�&������4����&�:8l�����	��:������(� ���H����������&�4��&�=��

$������69���4A��a:��&��A��&���&��C����=����LY���������<�	
�$
��$gg��B
���<
��
�F�LFY


араП
ырапялоД

%,волсулсичоп

еитяирпсовеонвитизоП–еитяирпсовеонвитагеН 5,53

ьтсобалС–алиС 9,92

ьтсонвиссаП–ьтсонвиткА 5,92

еинешьнемуерП–еинечилевуерП 7,2

еинациртО 1,0



ЭКО138

Таким образом, ведущая пара – более трети всех термиB
нов, относятся к восприятию автором некоторой стороны
или элемента действительности, они говорят об авторе, а
не о предмете сообщения. Уже это должно ориентировать
исследователя на то, какую же информацию следует читать
между строк, что наиболее вероятно.

Я привожу пример категорий наиболее известного полиB
тического словаря, разработанного в Великобритании. В
США в последние годы активно используются специализиB
рованные словари для контентBанализа «Harvard IVB4» и
«Lasswell».
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Лингвистические методы формирования оппозиционных
терминологических пар неоднозначны. Когда термину неB
достает пары, приходится такую пару сочинять. Скажем,
как подобрать пару к термину «агрессивность»? Одна пара:
агрессивность – оборонительность, другая: агрессивность –
пассивность, но можно составить и еще одну пару: агресB
сивность – аффиляция.

«Под аффиляцией (контактом, общением) мы подразуB
меваем определенный класс социальных взаимодействий,
имеющих повседневный и в то же время фундаментальный
характер. Содержание их заключается в общении с другиB
ми людьми (в том числе с незнакомыми и малознакомыми)
и такое его поддержание, которое приносит удовлетвореB
ние, увлекает и обогащает обе стороны»11. Аффиляция выB
ражает желание сотрудничать, уважение к аудитории, проB
явление симпатии. В общем аффиляция представляет собой
искусственно сконструированный антоним агрессивности и
выступлению с позиции силы. Как термин она наиболее точB
но противостоит категории «агрессивность». Эта категория
начинает очень хорошо работать в самых неожиданных исB
следовательских ситуациях.
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В исследовании В. И. Шалака исходным материалом
были полторы тысячи поэтических произведений, авторы
которых – 300 самых известных российских поэтов
ХХ века (с 1900 по 2000 гг.)12. Слова, которые относились
к категории «аффиляция», подсчитывались за последоваB
тельные пятилетние периоды. Фактическая частота таких
слов сравнивалась с ожидаемой. И на рис. 2 показана динаB
мика этого отклонения в течение всего ХХ века.

Мы видим, что доля слов российских поэтов, в которых
отражается аффиляция, упала с началом Первой мировой
войны и восстановилась только в 30Bе годы. Несмотря на
трудности и горести Великой Отечественной войны и посB
левоенного пятилетия, аффиляция была представлена на
среднем уровне. Но начиная с первой половины 70Bх годов
аффиляция стала уходить из российской поэзии настолько
быстро, что уже в начале 80Bх была очевидна схожесть буB
дущей истории нашей Родины с событиями, которые она
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Рис. 2. Динамика категории «аффиляция» в течение ХХ века
по данным поэзии
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переживала в начале века. Особо отметим, что в те времеB
на экономисты говорили об ускорении, а политики – о соB
циализме с человеческим лицом. Но поэты более точно предB
чувствовали всё, что произойдет в ближайшем будущем.
Этот пример, по моему мнению, очень хорошо показывает
ту пользу, которую способен принести контентBанализ, если
применять его последовательно.

После этого можно поверить и в то, что даже самые проB
стые количественные показатели, рассчитанные по тексту,
например, средняя длина слова, дают информацию, которую
невозможно выявить, вчитываясь в содержание текста. Для
каждого автора средняя длина слова – величина постоянная.
Поэтому, если руководитель компанииBконкурента (или люB
бого иного контрагента, за действиями которого целесообразB
но следить) неожиданно «выдает» текст, в котором средняя
длина слова отличается от обычной для него, – это симптом.
Симптом чего? А на этот вопрос должны ответить последуюB
щие разработки службы конкурентной разведки.
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Для понимания стратегических намерений конкурента
полезно анализировать декларативные, внешне неинформаB
тивные его сообщения. Это могут быть прессBрелизы, выB
ступления руководителей, но наибольший интерес представB
ляют собой описания миссии компаний13.

В качестве примера удачного применения контентB
анализа в практическом экономическом прогнозе можно
привести пример, касающийся банкротства американской
компании Enron, которая длительное время скрывала свое
предбанкротное состояние14. Этот прогноз был сделан post
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factum и потому, скорее, представляет собой демонстрацию
возможностей контентBанализа, с помощью которого можB
но было бы предсказать будущее банкротство.

В упомянутом исследовании рассчитывалось соотношеB
ние (разница) долей конкретной и неконкретной информаB
ции. Чем ближе к банкротству, тем выше доля неконкретB
ной информации, как ее ни считай – по количеству знаков
или по числу предложений. Отсутствие конкретной инфорB
мации в сообщении конкурента, при том, что до сих пор он
обычно сообщал о какихBто реальных делах, может свидеB
тельствовать о многом, и это можно выявить с помощью
дополнительного изучения. Но общий вывод – в компании
чтоBто идет не так.

По компании Enron соотношение конкретной и неконкретB
ной информации падало с февраля 1996 г. по апрель 2001 г.,
и это говорило, что дела идут все хуже и хуже. При этом из
самого содержания не следует, что дела плохи, скорее, наB
оборот. Но если доля неконкретной информации стабильно
увеличивается, это значит, что компании есть что скрывать.
А уж постоянное увеличение доли неконкретной информаB
ции должно вызывать подозрения в том, что чтоBто неладB
но. Последовательное монотонное изменение не может быть
случайным15.

При контентBанализе миссии одной крупной сибирской
компании использовались, например, такие принципы конB
тентBанализа без предварительно выделенных категорий
терминов.

	 Все тексты состоят из событий (events), и только конB
текст увязывает их воедино. Восприятие текста обычB
ным читателем предполагает неразрывность содержаB
ния и контекста, аналитик должен разделить их.

	 Чтобы выявлять скрытую, латентную информацию, соB
держащуюся в декларациях типа миссии компании,
нужно научиться отделять события от контекста.
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	 Контекст во многом додумывается читателем текста,
текст пишется в расчете на такое додумывание, слеB
дует выйти из этого взаимодействия.

	 События всегда связаны между собой не только чеB
рез контекст, но и какBто иначе.

	 События распадаются на объекты и действия, при
этом в одних случаях объекты важнее действий, в
других – наоборот.

	 Количественный объем событий говорит о том, что
явно не включено в содержание текста.

В исследовании применялись два критерия для классиB
фикации событий, содержащихся в тексте. Первый критеB
рий – формальноBлингвистический, состоит в следующем.
Если некоторое действие (намерение, пожелание) упомиB
нается в тексте как глагол, являющийся сказуемым предлоB
жения, то это действие мы относим к основным. Если дейстB
вие в тексте упоминается в форме деепричастного или
причастного оборота, то это действие относится к второB
степенным.

Второй критерий – содержательный, состоит в том, что
если есть прямое указание на цель, то есть высказывание
содержит элемент целеполагания, указания на цель, то это
более важная часть миссии, чем если в событии упоминаетB
ся намерение без указания цели. В результате применения
этих двух критериев текст миссии распределился на следуB
ющие четыре группы, отображающие две дихотомии16.

В результате миссия компании уложилась в четыре клетB
ки таблицы (табл. 6).

Наиболее важные цели компании концентрируются в
клетке «целеполагание – основное действие», наименее важB
ные – в клетке «намерения – вспомогательное действие».
Непосредственно из текста миссии компании такого упоряB
дочения целей не следует. Но, будучи выявленной, иерарB
хия целей позволяет выработать стратегическую линию
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борьбы с конкурентом, который занятие устойчивых позиB
ций ставит выше освоения передовых технологий.
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В настоящее время методы контентBанализа применяютB
ся к обширным текстам, с активным использованием спеB
циализированных программных средств.

КонтентBанализу, ориентированному на понимание скрыB
той (латентной) позиции автора текста, в настоящее время
противостоят схемы выявления фактов.

Что же такое факт в этой схеме? Для примера: если расB
познать в тексте, что произошла покупка акций, то автомаB
тически должен быть построен стандартный набор сообщеB
ний – ответов на вопросы, кто покупатель, кто продавец,
кто эмитент, сколько продано, каковы последствия. СущеB
ствующие программные пакеты требуют указания, кто из
трех действующих лиц является конкурентом. Досье могут
быть построены только по одному из трех перечисленных
выше действующих лиц.

Теперь можно определить, что же при таком подходе явB
ляется фактом. Это не самое простое понятие в контентB
анализе. Для того чтобы нечто было признано фактом, долB
жен быть определен объект анализа. Если объект –
фирмаBконкурент, то ее одновременно следует признать и
субъектом, то есть активным действующим лицом. Объект
должен быть задан некоторым синонимическим рядом. И
«Роман Абрамович», и «владелец Челси» и даже «главный
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Таблица 6

Препарированная миссия компании
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чукотский футболист» должны автоматически преобразовыB
ваться в «руководство компании Сибнефть». Объектами моB
ниторинга могут быть как персоны, так и организации.
Должна быть построена система соответствий между теми
и другими, причем систему эту, равно как и набор синониB
мов, следует постоянно актуализировать.

Чтобы избежать потока ненужной информации, опредеB
ляются атрибуты объекта мониторинга, то есть те виды деB
ятельности, которые в наибольшей мере интересуют конкуB
рентную разведку.

В первых проектах сорокалетней давности (вспомните
упоминавшийся анализ газет по упоминанию USA) выдеB
лялся только объект, а то, что говорилось о нем, анализиB
ровалось методом выдергивания нужных сообщений из бесB
порядочной их кучи. Сейчас другие времена, естественный
интеллект в упадке, но зато крепчает интеллект искусстB
венный. Одно из направлений исследований по искусственB
ному интеллекту – так называемые семантические процесB
соры. Я в большей степени знаком с разработками в этой
области, которые велись сначала в Вычислительном центре
Сибирского отделения АН СССР, а теперь продолжаются в
Российском НИИ искусственного интеллекта17.

Другое направление разработки отечественных семантиB
ческих процессоров представлено разработками компании
«ГарантBПаркBИнтернет», работающей в области компьютерB
ной лингвистики18. На базе этих разработок, в частности,
создана интеллектуальная программа RCO Fact Extractor,
которая находит в тексте описания фактов заданного типа.
Несколько программ семантического анализа, такие как
Native Minds, noHold, FlexAnswer, Banter Inc., разработаны
вне лингвистических процессоров19.
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Но прежде чем описывать работу семантического проB
цессора того или иного типа, следует точно определить то,
что в данной постановке считается фактом. По полушутлиB
вому определению Эйнштейна, прямая линия есть ось враB
щения абсолютно твердого тела. Точно так же и в семантиB
ческом контентBанализе факт есть выявленное в тексте
событие, в котором замешан наблюдаемый объект по зараB
нее зафиксированному атрибуту, то есть виду деятельносB
ти. Конкретизацией атрибута является тип факта, то есть конB
кретное действие, к которому имеет отношение объект
наблюдения. Иногда тип факта называют значением атрибуB
та. Пример типа факта из тех, что упоминались выше, – приB
обретение акций. Такова частная конкретизация атрибута
«купляBпродажа собственности». Один и тот же факт, относяB
щийся к одному и тому же объекту мониторинга, может иметь
отношение не к одному, а к нескольким его атрибутам.

Основная часть семантических процессоров строится как
обучаемые системы. Если им показано (обычно на десятке
примеров), какие наблюдать объекты, какие атрибуты этих
объектов интересны для мониторинга, то специальная проB
граммаBнастройщик построит шаблоны фактов каждого из
исследуемых типов. В этом шаблоне, иногда называемом
лингвистическим описанием факта (ЛОФ), или семантичесB
кой сетью, указана полная его структура. Скажем, если верB
нуться к ситуации куплиBпродажи акций, то там должны
быть три фигуранта: покупатель, продавец и эмитент плюс
характеристики проданного или купленного пакета. По этому
шаблону восстанавливается позиция объекта мониторинга в
шаблоне (семантической сети): кто продавец или покупатель.

Собственно мониторинг состоит в том, что найденные
факты, сгруппированные по атрибутам объектов, собираютB
ся в досье. Досье постоянно обновляется и служит хороB
шим сырьем для быстрого написания справки или отчета.
Если упростить описание работы семантических процессоB
ров, то можно сказать, что они выполняют единственную
функцию. У них заготовлены вопросы анкеты, задача их –
проверить, является ли данная часть текста (речи, выступB
ления) ответом на какойBнибудь вопрос этой анкеты. К этой
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основной функции добавляются вспомогательные – как
составить саму анкету и какими способами проверять. ПроB
гресс в этой сфере настолько быстрый, что обе вспомогаB
тельные функции совершенствуются практически ежедневB
но. Но существо дела не меняется.

Появляются и новые вспомогательные функции. В частB
ности, явное продвижение отмечается в выявлении семанB
тических связей между предложениями. Это позволяет соB
вершенно поBновому трактовать любой текст, практически
полностью игнорируя синтаксис в той части, когда он не
касается семантики.
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Рассмотрим этапы контентBанализа при использовании
того программного обеспечения (семантических и лингвисB
тических процессоров), которое в настоящее время присутB
ствует на рынке. Перечисленные процедуры показывают
место человека в современном, ориентированном на испольB
зование компьютеров, контентBанализе.

� Кодирование (или разметка текста) представляет соB
бой основной по затратам этап контентBанализа. СуществуB
ют разные системы разметки текстов, основная часть их
предполагает полуавтоматическую разметку. То есть нет ни
одной системы, которая бы распознавала структуру текста
без участия человека. Но существуют хорошие программB
ные пакеты поддержки разметки, которые на порядок повыB
шают производительность труда разметчика.

� Категоризация представляет собой следующий уроB
вень контентBанализа. На этом этапе из размеченных едиB
ниц анализа формируются немногочисленные категории
типа тех, какие упоминались выше.

� Классификация подразумевает стыковку единиц
анализа и категорий. Хотя в этой процедуре встреченные в
тексте слова не всегда могут быть легко и однозначно отнеB
сены к какойBлибо из категорий, эта процедура считается
автоматизированной в наибольшей степени. Человек даже
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не в самых современных программных пакетах «подбирает»
за компьютером не более 10% слов, которые не могут быть
разнесены по категориям автоматически.

� Подсчет и сравнение – следующий уровень, на коB
торый поднимается исследователь в ходе человекоBмашинB
ного контентBанализа. Подсчитываются и сравниваются
количества фактов в разных категориях, по разным класB
сам документов и в динамике. Некоторые сравнения делаB
ются по какимBто временным вехам. Пример приведен выше,
в связи с российской поэзией.

� Получение выводов, как и в любом исследовании,
представляет собой наиболее важный и сложный этап анаB
лиза. Основную роль в данной процедуре играет человек.
Компьютер сделал свое дело на предыдущих этапах, в предB
шествовавших процедурах. Выводы отличаются от провеB
денных ранее сравнений и подсчетов тем, что они содержат
скрытые (латентные) или явные рекомендации – что делать.

* * *
Теперь мы можем вернуться к упомянутой выше програмB

ме General Inquirer, которой насчитывается уже пятый деB
сяток лет. Эта программа использует в настоящее время
182 семантических категории и пользуется словарем в сотB
ни тысяч слов, которые поставлены в соответствие этим
категориям. Только категория «отрицание» имеет соответB
ствия с 2291 термином. При этом исследуются все смыслоB
вые оттенки каждого термина. Этот набор категорий склаB
дывался постепенно и продолжает совершенствоваться.
Службам конкурентной разведки нужно начинать с какогоB
либо стандартного набора категорий, а затем постепенно
притирать их к существу решаемых задач.
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анализ опыта работы арбитражных управляющих

А. М. МАКАРОВ,
кандидат экономических наук,

О. А. ВОРОБЬЕВА,
Институт экономики и управления

Удмуртского госуниверситета

Существуют разные точки зрения на сущность антикриB
зисного управления. В американской практике оно понимаB
ется как деятельность руководства фирмы по профилактиB
ке и преодолению неожиданно возникших экстремальных
ситуаций, таких, как производственные аварии, резкое паB
дение качества продукции, обострение отношений с власB
тями и т. д. В России же антикризисным управлением чаще
всего называют систему мер, направленных на восстановB
ление платежеспособности предприятия через процедуры
банкротства; антикризисный управляющий, соответственB
но, приравнивается к арбитражному управляющему. На наш
взгляд, это слишком узкий подход, так как антикризисное
управление должно быть в первую очередь нацелено на преB
дотвращение кризиса в организации.
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В конце 2004 г. среди арбитражных управляющих УдB
муртии нами был проведен опрос с целью выяснения приB
чин кризисного состояния предприятий и выявления факB
торов, которые содействуют успешному осуществлению
процедур банкротства.

Это – первое исследование подобного рода, проведенB
ное в республике. Оно в определенном смысле уникально,
так как среда арбитражных управляющих является достаB
точно закрытой. Информации, касающейся сферы арбитражB
ного управления, процедур банкротства, почти нет в открыB
том доступе – по крайней мере, по Удмуртской Республике.
Арбитражные управляющие весьма неохотно идут на конB
такт, поэтому сбор информации был чрезвычайно сложен и
трудоемок – в течение 5 месяцев удалось опросить 18 челоB
век, имеющих опыт работы на предприятиях Удмуртии (всеB
го на территории Удмуртии в 2004 г. зарегистрировано
47 арбитражных управляющих, являющихся членами самоB
регулируемых организаций, из них активно участвовали в
процедурах банкротства 20–25 человек). Практически все
они имеют достаточно большой стаж руководящей деятельB
ности (в среднем 10 лет), хотя опыт работы арбитражным
управляющим в среднем не столь велик – 3,5 года. Уровень
образования респондентов высокий – 44% из них имеют
два высших образования, половина имеет экономическое
образование, 33% – техническое, 17% – юридическое,
6% – педагогическое1.

Одним из важных первоначальных этапов антикризисB
ного управления является выяснение причин кризиса на
предприятии. Распределение ответов по этому вопросу приB
ведено в табл. 1.

Как и ожидалось, на первом месте среди причин кризиса
на предприятии оказался неэффективный менеджмент –
50% опрошенных ответили, что почти всегда это – основB
ная причина. Также частыми причинами кризиса являются

��H��=���9B�:�64A���9������'468������?��?��&����'468�������:����B�'5��8
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выпуск предприятием устаревшей, невостребованной проB
дукции и использование собственниками и менеджерами
ресурсов предприятия в личных целях.

В то же время на стадии формирования исследовательских
гипотез предполагалось, что большое влияние на возникновеB
ние кризисных ситуаций оказывают нестабильное состояние
экономики, внезапные события и неспособность руководства
справиться с быстрым ростом предприятия. По мнению опроB
шенных, на практике эти причины встречаются редко.

В соответствии с законодательством цель арбитражного
управления – восстановить платежеспособность предприяB
тия, рассчитаться с кредиторами, сохранить бизнес и рабоB
чие места. Но в реальности банкротство зачастую применяB
ется как инструмент разрешения спорных вопросов в пользу
одной из сторон – кредиторов, должника или государства.
И это в лучшем случае, а в худшем – банкротство представB
ляет собой инструмент, с помощью которого убирают нежелаB
тельного конкурента или проводят передел собственности.

аничирП
итчоП
адгесв

отсаЧ
еН
юанз

окдеР
итчоП

адгокин

жденемйынвиткеффэеН B
иитяирпдерпантнем 05 93 0 11 0

еиняотсосеоньлибатсеН
икимонокэ 6 05 0 82 6

BневтсбосеинавозьлопсИ
имарежденемиимакин

яитяирпдерпвосрусер
хялецхынчилв 11 16 0 82 0

Bитс(яитыбосеынпазенВ
,ражоп,еивтсдебеонйих

яивтсйедеынбеджарв
).п.тивотнерукнок 0 6 0 33 16

Bобертсовен,яашвератсУ
яицкудорпяаннав 0 27 0 82 0

ясьтиварпсьсоладуеН
ымрифмотсормыртсыбс 0 0 71 33 05

Таблица 1

Распределение ответов опрошенных арбитражных
управляющих о причинах кризисных ситуаций

на российских предприятиях, %
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Все это осознают арбитражные управляющие. Хотя 56%
из них отмечают, что восстановление платежеспособности
предприятия, расчет с кредиторами, сохранение бизнеса и
рабочих мест является основной целью антикризисного упB
равления, реально в их практике более 85% дел заканчиваB
ются ликвидацией предприятия (по российским данным –
95–98%). Поэтому многие арбитражные управляющие счиB
тают свою деятельность успешной уже в том случае, если в
процессе проведения процедур банкротства произойдет макB
симальное удовлетворение требований кредиторов (17%
респондентов). Такой же процент опрошенных считает приB
знаком успеха правильное (в соответствии с законодательB
ством) проведение процедур банкротства при отсутствии
жалоб и достойном вознаграждении.

Расхождение между юридической и фактической целью
системы банкротства предопределяется в первую очередь
пассивным поведением государства. По мнению арбитражB
ного управляющего, дBра экон. наук Г. Б. Юна, «...проблема
большого числа убыточных предприятий в том, что этим
вопросом никто не занимается, в том числе и на федеральB
ном уровне»2. На сегодняшний день государство является
лишь техническим исполнителем процедур банкротства –
выступает наравне с другими кредиторами, пытаясь возвраB
тить долги; обеспечивает проведение процедур банкротстB
ва – участвует в собраниях кредиторов, в судебных заседаB
ниях, работает со службой судебных приставов, анализиB
рует финансовое состояние предприятияBдолжника, рабоB
тает с органами власти субъекта и муниципалитета в части
выбора процедур банкротства и т. п. Государство практиB
чески не осуществляет никаких мер поддержки неплатежеB
способного предприятия, слабо стимулирует арбитражных
управляющих восстанавливать деятельность такого предB
приятия, что подтверждают результаты нашего опроса.

Арбитражные управляющие оценивали, насколько харакB
терно влияние ряда факторов при разных исходах процедур
банкротства (табл. 2)
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Таблица 2

Распределение ответов опрошенных о влиянии различных
факторов на результаты применения процедур банкротства

(средние баллы)*
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Из данных табл. 2 видно, что в первую очередь важны
наличие профессиональной антикризисной команды и проB
фессионализм арбитражного управляющего – причем при
любых исходах процедур банкротства. А меры государственB
ной поддержки встречаются на практике редко.

Необходимо также учитывать, что арбитражное управB
ление является предпринимательской деятельностью. АрB
битражный управляющий получает вознаграждение из имуB
щества должника вне очереди, и чем быстрее он завершит
процедуры банкротства, тем больший доход получит. Так
как ликвидировать предприятие намного проще, чем восB
становить его деятельность, восстановление платежеспособB
ности предприятия зачастую отходит на второй план.
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Результаты опроса показали, что многие арбитражные
управляющие даже не задумывались над тем, какое значеB
ние для их работы имеют нематериальные активы предприB
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ятия. Согласно полученным данным, для успеха антикриB
зисного управления наиболее важны следующие элементы
интеллектуального капитала (табл. 3)

Таблица 3

Распределение ответов опрошенных о влиянии элементов
интеллектуального капитала на успех антикризисного

управления, %

Как видно из данных табл. 3, все элементы интеллектуB
ального капитала влияют на успех антикризисного управB
ления, хотя и в разной степени. Так, наибольшее значение,
по мнению респондентов, имеют профессиональная квалиB
фикация руководителей и специалистов, их интеллектуальB
ные способности и качество клиентов – все 18 арбитражB
ных управляющих единодушны в этом. В меньшей степени
на успешный итог антикризисного управления влияет лоB
яльность сотрудников организации – всего 5 человек счиB
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тают, что это важно. Из чего можно сделать вывод о том,
что в процедурах банкротства арбитражные управляющие
действуют достаточно жестко в отношении персонала, преB
одолевают сопротивление коллектива принудительными
методами. В большинстве случае они считают, что лояльB
ность клиентов важнее лояльности сотрудников.

Для восстановления платежеспособности предприятия
необходимы инвестиции. Поэтому вопрос о влиянии интелB
лектуального капитала на инвестиционную привлекательB
ность предприятия также является актуальным. В данном
вопросе выявлено единство мнений: 13 арбитражных упB
равляющих (72% из числа опрошенных) считают, что переB
численные выше элементы интеллектуального капитала
важны для его инвестиционной привлекательности.

Антикризисное управление не может не вызывать разB
ного рода конфликтные ситуации. Объективно они предопB
ределены уже тем, что наступление и развитие кризиса наB
рушает равновесие в отношениях людей, порождает у них
страхи, неуверенность в будущем, что дополнительно усугубB
ляется появлением нового субъекта управления – арбитражB
ного управляющего. Изменяется и характер внешних отношеB
ний с кредиторами и дебиторами, с местными властями, с
фискальными органами, внебюджетными фондами и т. д.

Вследствие этого существенно ухудшается состояние
интеллектуального капитала предприятия, и результаты
опроса подтверждают распространенность негативных явB
лений в данной области. Заметно ухудшаются «качество»
клиентов (отметили 83% опрошенных), лояльность клиенB
тов (72% респондентов). По мнению 67% опрошенных арB
битражных управляющих, в кризисный период происходит
потеря наиболее квалифицированных руководителей и
специалистов, снижается лояльность сотрудников предприяB
тия. Заметно ухудшается лидерский потенциал менеджмента
кризисной организации – таково мнение 72% респондентов.

При выведении предприятия из кризиса крайне важно
заботиться о сохранении так называемого профессиональB
ного ядра, той совокупности сотрудников, без которой неB
возможно дальнейшее функционирование организации. ПоB
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теря «критической массы» квалифицированных кадров на
ключевых должностях затрудняет преодоление кризиса и
реорганизационные мероприятия.

Составной частью интеллектуального капитала являетB
ся структурный капитал. Опрос арбитражных управляющих
подтвердил, что в ситуации кризиса ухудшаются и его хаB
рактеристики. В частности, 72% респондентов отметили,
что падает эффективность деловой сети. Разрушение комB
петенций предприятия в области производства и маркетинB
га, снижение защищенности ноуBхау от копирования конB
курентами отмечают 50% респондентов.

Обращает на себя внимание тот факт, что по многим вопB
росам анкеты получены ответы «не знаю» – от 6% до 28%
по разным вопросам. Это говорит о том, что многие арбитB
ражные управляющие не понимают значения составляющих
понятия «интеллектуальный капитал».

Таким образом, результаты нашего исследования подB
тверждают, что интеллектуальный капитал предприятия
оказывает большое влияние на процессы антикризисного
управления, и этот факт осознается арбитражными управB
ляющими. Исследование также показало, что по всем элеB
ментам интеллектуального капитала в кризисных ситуациB
ях происходит резкое ухудшение. В таком случае возникает
вопрос – почему в практике антикризисного управления так
мало внимания уделяется оценке и развитию интеллектуB
ального капитала?

Это происходит, воBпервых, потому, что арбитражное упB
равление на предприятиях вводится по фактам финансовой
несостоятельности, т. е. по существу на заключительных этаB
пах кризиса. К этому моменту интеллектуальный капитал оргаB
низации зачастую оказывается серьезно разрушен.

ВоBвторых, выход из кризиса связан со сбором и оценB
кой большого количества информации; при этом значительB
ные трудности возникают при принятии решений относиB
тельно обычных, материальных активов, а включение в этот
процесс еще и нематериальной компоненты вызывает упB
равленческую «перегрузку». Для большинства организаций
даже приблизительно определить запасы и потоки многих
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типов активов оказывается очень трудно. Это в особой стеB
пени касается нематериальных активов, относящихся к каB
тегории «скоропортящихся».

ВBтретьих, государство практически никак не стимулиB
рует арбитражных управляющих работать на восстановлеB
ние деятельности предприятия, поэтому с их стороны нет
никакой заинтересованности в развитии интеллектуальноB
го капитала. Напротив, как уже отмечалось, размер дохоB
дов арбитражных управляющих напрямую зависит от скоB
рости завершения процедур банкротства, что приходит в
прямое противоречие со спецификой восстановления интелB
лектуального капитала.

Для изменения ситуации в этой сфере необходим иной
подход к подготовке арбитражных управляющих, который
учитывал бы влияние интеллектуального капитала на деяB
тельность предприятия. Необходимо изменение парадигмы
отбора и обучения антикризисных управляющих, серьезная
постановка вопроса о миссии их деятельности, ее целях и
ценностях. В процессе обучения таких специалистов нужB
но более полно использовать достижения теории организаB
ции и на этой основе строить программы для конкретных
процедур санации или ликвидации предприятий, причем обяB
зательно с учетом имеющихся в распоряжении предприяB
тия нематериальных ресурсов. В настоящее время остро
ощущается необходимость статистического анализа резульB
татов деятельности антикризисных управляющих, изучение
того, что именно сыграло положительную или отрицательB
ную роль в их работе.

���������"
����


Эффективная система банкротства невозможна без подB
держки государства. Антикризисная деятельность состоит
из двух составляющих – антикризисное регулирование (макB
роэкономическая категория) и антикризисное управление
(микроэкономическая категория). Поэтому необходимы гоB
сударственное регулирование, разработка законодательных
норм, учитывающих такой важный актив предприятия, как
интеллектуальный капитал.
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Важно также установление более тесного контакта межB
ду государством и антикризисными управляющими. Хотя
антикризисными управляющими становятся в основном выB
ходцы из сферы бизнеса, а не чиновники, последние играют
огромную роль в соблюдении государственных интересов
при реформировании предприятий, способны оказать влияB
ние на деятельность арбитражных управляющих, в том чисB
ле стимулировать большее внимание к нематериальным акB
тивам кризисных фирм.

Центры, занимающиеся отбором и подготовкой антикриB
зисных управляющих, должны более активно заниматься
управленческим и организационным консультированием в
ходе обучения, а также после его окончания. Необходимо
системное осуществление консалтинговой поддержки деяB
тельности антикризисных управляющих в части использоB
вания интеллектуального капитала организации.

* * *
Подводя итог, еще раз подчеркнем следующее. ИнтелB

лектуальный капитал является основным ресурсом совреB
менной организации, определяет ее способность к выживаB
нию и развитию. Этот ресурс крайне уязвим и требует
особого внимания; в кризисных ситуациях он разрушается
в первую очередь, и к моменту введения процедуры наблюB
дения на предприятии обычно уже серьезно «поврежден».
Успех антикризисного управления (если его понимать как
восстановление платежеспособности фирмы) без тщательB
ной работы с интеллектуальным капиталом невозможен.
В то же время сложившаяся система отношений не стимуB
лирует антикризисных управляющих к оценке и развитию
интеллектуального капитала, а напротив, зачастую подталB
кивает к его дальнейшему разрушению – поэтому неудивиB
тельно, что доля ликвидированных фирм среди предприяB
тий, вовлеченных в процедуры банкротства, так высока. Для
изменения ситуации необходимы как информирующие, так
и регулирующие меры со стороны государства. Государство
же, судя по событиям последних лет, скорее устраняется
от совершенствования системы банкротства.
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Надо ли это делать? И можно ли?*

Д. Г. ЕГОРОВ,
доктор философских наук,

А. В. ЕГОРОВА,
кандидат экономических наук,

Белгородский государственный университет

Начнем анализ с базовой идеализации неоклассической
экономической теории: модели идеального рынка. ИдеальB
ный рынок в состоянии равновесия характеризуется ценаB
ми, которые мы назовем оптимальным вектором цен
(ОВЦ). Что должен представлять собой оптимальный векB
тор цен, прокомментируем, обратившись к модели межB
отраслевого баланса: при умножении оптимального вектоB
ра цен на транспонированную матрицу прямых затрат (АТ)
мы получаем издержки производства. Они должны быть таB
ковы, чтобы при вычитании их из ОВЦ (или, в принятой
формализации: Сопт) в каждой отрасли оставалась «разумB
ная прибыль» (обозначим вектор оптимальной добавленной
стоимости lопт): достаточная, чтобы проводить необходимые
инвестиции, но не чрезмерная (чтобы исключить бегство
капитала из других отраслей):

 � ,����#����$� -����#����.� -��� -�##������ 	���� y�2� /�:6��
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Сопт – Сопт · AT = lопт.

Это – так называемое стоимостное условие роста А. ЭйхB
нера.
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Однако за 300 лет, прошедших со времен Буагильбера,
стало известно, что модель идеального рынка предполагает
принятие ряда допущений, многие из которых носят явно
нереалистичный характер. Если же мы отказываемся от таB
ких нереалистичных допущений, то в общем случае – с учеB
том неполноты информации, издержек самого разного рода,
непрерывного изменения структуры экономики в результаB
те инноваций, инерционности экономических трансакций и
т. д. – совершенно не очевидно, что экономическая систеB
ма дойдет до состояния равновесия. Неясно даже, будет ли
она к этому состоянию двигаться, ибо сложная система с
нелинейными связями не обязательно переходит в равноB
весное состояние даже за бесконечно большой промежуток
времени, а система уровня сложности, соответствующего
современной экономике, может демонстрировать чрезвычайB
но сложное поведение.

Таким образом, действие различных экзоB и эндогенных
факторов выводит любую рыночную экономику из оптимальB
ного состояния (вернее – не дает к нему прийти). При этом,
в числе прочего, происходит деформация текущего вектора
цен относительно ОВЦ.

Известно, что заданный в экономике вектор цен опредеB
ляет соответствующее ему равновесное состояние2. Если
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этот вектор оптимален, то и соответствующее ему равноB
весное состояние также будет оптимальным: на этом, в частB
ности, основана модель рыночного социализма О. Ланге3.
Проблема в том, как практически вычислить ОВЦ – с учеB
том несовершенства экономической информации и наличия
трансакционных издержек ее сбора.
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Чем более детальным предполагается вектор цен, тем
выше уровень издержек его определения. Сложности здесь
столь велики, что Хайек, например, считает рынок единB
ственным (но не идеальным) способом получения информаB
ции такого рода5.
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Наш подход к поиску оптимальных форм коррекции рыB
ночного вектора цен можно проиллюстрировать с помощью
аналогии с подходом Р. Коуза. Но вместо поставленного им
микроэкономического вопроса: «Почему существует фирB
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ма?»6 мы ставим макроэкономический вопрос: «Почему суB
ществует регулирование цен?» (И комплиментарные ему:
«При каких условиях регулирование цен эффективно?»;
«Как определить оптимальную номенклатуру цен, подлежаB
щих регуляции, – чтобы минимальным вмешательством поB
лучить максимальный оптимизирующий систему эффект?»)

Подобно тому как оптимальный размер фирмы задается
соотношением уровня внутрифирменных и рыночных
трансакционных издержек, оптимальная степень корректиB
ровки вектора цен может быть определена, по нашему мнеB
нию, как компромисс между издержками рыночных трансакB
ций (которые растут по мере уменьшения директивного
регулирования цен) и издержками управления (которые раB
стут по мере увеличения регулирования). Наша идея заB
ключается в том, чтобы найти такую минимальную группу
видов товаров, которая поддавалась бы априорному расчеB
ту оптимальных цен и регуляция цен внутри которой дала
бы максимальный оптимизирующий эффект для экономиB
ческой системы в целом.

В рамках нашего подхода примем следующие предвариB
тельные гипотезы:

1) с ростом номенклатуры цен, подлежащих регулироваB
нию, трансакционные издержки директивного регулирования
растут по степенному закону7;

2) объем реализации конкретного товара на рынке не
влияет на трансакционные издержки определения его оптиB
мальной цены;

3) издержки директивного регулирования цен при проB
чих равных меньше для монопольных товаров, а также для
товаров, прошедших меньшее количество циклов передела;

4) чем с большим количеством типов товаров связан тоB
вар в производственной цепочке, тем выше эффект от наB
хождения и закрепления его оптимальной цены.
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Условия 1–2 – общие для любого товара. Условиям 3–4
полностью соответствуют минеральные ресурсы, прежде
всего, энергоносители.

На сегодня стоимость энергоносителей является одной
из главных составных частей в структуре издержек на поB
давляющую часть номенклатуры экономической продукции,
и количество потребляемой энергии (с учетом поправок на
климат) может служить количественной характеристикой
развитости той или иной экономической системы8. В проB
шлом столь тесной корреляции между количеством потребB
ляемой энергии и экономической продуктивностью не было,
и, вполне возможно, в будущем эта связь тоже может осB
лабнуть, например, при резком снижении энергоемкости
ключевых технологий, и/или открытии новых дешевых исB
точников энергии. Однако по состоянию на сегодня стоиB
мость энергоносителей является одной из главных составB
ных частей в структуре издержек на подавляющую часть
номенклатуры экономической продукции.

Итак, мы приходим к выводу: фиксация оптимального
вектора цен на энергетические и минеральные ресурсы
приводит:
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Теперь возникает вопрос: как найти этот ОВЦ для энерB
гетических и минеральных ресурсов? Следует сразу отмеB
тить, что ответ на вопрос зависит от принимаемых при расB
смотрении экономической системы первичных философских
принципов.
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Подходя к поставленной проблеме с позиций школы класB
сической, принимая объективность понятия «стоимость», мы
вслед за К. К. Вальтухом10, считаем, что стоимость может быть
выражена в единицах информации.
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Вернемся к определению ОВЦ для энергетических и миB
неральных ресурсов. Вероятно, это должны быть цены, соB
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ответствующие объективной (информационной) стоимости
соответствующих ресурсов. При помощи какой процедуры
их можно рассчитать? К. К. Вальтухом предложены конкB
ретные процедуры такой оценки на основе относительной
распространенности того или иного минерального ресурса в
природе, с расчетом соответствующих значений по известной
формуле Шеннона или ее модификациям. Существует опредеB
ленная корреляция между ценами на конкретные полезные
ископаемые и информационными оценками соответствующих
запасов. Мы, однако, считаем, что такой подход слишком форB
мален (а потому груб в математическом смысле) для того, чтоB
бы с его использованием можно было бы получить прагматиB
чески ценные оценки стоимости, пригодные для принятия
конкретных экономических решений. Повторимся – общую
тенденцию обсуждаемый подход, вероятно, действительно отB
ражает, но для любых ресурсов стоимость есть функция не
только их редкости, но также и полезности11. Поэтому мы предB
лагаем альтернативный подход к этой оценке.

Начнем с того, что типов энергетических ресурсов соB
всем немного (нефть, природный газ, уголь, уран, органиB
ческое топливо, гидроресурсы – роль всего остального в
современном энергобалансе пренебрежимо мала), и сущеB
ствуют способы пересчета стоимости любого энергоноситеB
ля в любой другой энергетический эквивалент12.

Далее на современном этапе развития науки и техники,
когда основным лимитирующим экономический рост факB
тором является уровень энерговооруженности, для ресурB
сов неэнергетических их стоимость есть функция их редкоB
сти, полезности (т. е. уровня общественных знаний) и
количества требуемой для извлечения энергии. В самом
деле: месторождение полезного ископаемого есть инфорB
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мационная флуктуация (относительно равномерного распреB
деления компонента в пределах земной коры), экономящая
нам стоимость выделения данного компонента в чистом виде
из обычной горной породы или отходов. Чем совершеннее техB
нологии и доступнее энергия, тем меньше необходимости в
поиске такого рода флуктуаций информационного поля земB
ной коры: проще и дешевле становится добывать полезный
компонент из запасов, где он содержится в менее концентриB
рованном виде, нежели нести расходы по поиску нового месB
торождения. Поэтому стоимость любого неэнергетического
ресурса можно (для заданного уровня технологий и потребноB
сти в ресурсе, а также его редкости) выразить через стоимость
энергии (сколько ее потребуется для организации альтернаB
тивной добычи ресурса из недефицитного сырья).

Теперь можно заключить, что стоимость минеральных
ресурсов может быть достаточно точно выражена через стоB
имость любого энергоресурса (например – киловаттBчаса
электроэнергии или литра бензина).
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Таким образом, мы уменьшили количество независимых
переменных в нашей задаче до одного: осталось найти
однуBединственную стоимость – этого самого базового энерB
гоносителя. Вычислять ее конкретную величину в инфорB
мационных единицах совершенно необязательно – достаB
точно знать, что она есть, и именно ее и использовать как
меру стоимости. Иными словами, идея заключается в приB
вязке валюты к какомуBлибо энергоносителю (например:
«рубль – это стоимость киловаттBчаса электроэнергии»).

Отметим, что эта идея неоднократно высказывалась и раB
нее – но на другой онтологической основе (которая в данном
случае заключается в трактовке категории «стоимость»).

Приведем конкретный пример. «Как добиться, чтобы деB
нежные знаки стабильно подкреплялись определенной стоB
имостью в том или ином товарном виде? ...Проблема закB
лючается в отсутствии четкой и строгой системы измерения
стоимости... Классики марксизма указывали на возможность
измерения стоимости через время, затраченное на произB
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водство продукта. Но существует и другой способ... – с поB
мощью энергетических единиц.
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В заключение сформулируем основные выводы: эффекB
тивной формой коррекции рыночного вектора цен вполне
может быть привязка валюты к какомуBлибо энергоноситеB
лю. Это решает проблему неустойчивости денежного обраB
щения (ибо делает практически невозможными финансовые
спекуляции); в значительной степени стабилизирует и опB
тимизирует вектор цен; упрощает оценку стоимости запаB
сов минеральных ресурсов.
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Семейная фирма
в царской России

М. Н. БАРЫШНИКОВ,
доктор исторических наук,

Российский государственный педагогический
институт им. А. И. Герцена,

Санкт�Петербург

К началу ХХ века активы многих крупных фирм в РосB
сии продолжали оставаться либо в собственности одного
владельца, либо в руках узкого круга лиц. Деятельность
кредитных, торговых и промышленных предприятий в знаB
чительной мере зависела от репутации конкретного
собственника (собственников). Жестко очерченные нормы
поведения, сложившиеся на протяжении нескольких покоB
лений правила «игры» определяли действия пайщиков (акB
ционеров), в том числе по вопросу о распоряжении соB
ответствующей долей имущества.

По мнению московских предпринимателей, их предприB
ятия могли носить форму паевых товариществ (то есть быть
акционированными), «но в известном смысле это была лишь
юридическая форма. Все – иногда без исключения – паи
оставались в руках одной семьи, и в уставах обычно имелся
параграф, затруднявший возможность продать паи “на стоB
рону”. Правление, то есть глава семьи и его ближайшие
помощники из числа членов той же семьи, сохраняли за
собой право “выкупить” таковые паи, если ктоBлибо из пайB
щиков, по тем или иным основаниям, хотел выйти из дела»1.
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Авторитет семейных кланов, реализовывавших в своем
лице функции собственников, высших управленцев (дирекB
торов) и контролирующих структур (ревизионных комисB
сий), позволял снимать неопределенность для поставщиков
и покупателей в плане длительных взаимоотношений с поB
добными фирмами. Права собственности принимались в каB
честве системы отношений, санкционированной государB
ством, обществом и семьей. Следовательно, они могли
закрепляться и охраняться как в виде законов и контракB
тов, так и в виде неписаных правил, традиций, обычаев и
моральных норм.

В числе последних особую роль играли семейноB
родственные связи, являвшиеся, по сути, структурообразуB
ющим фактором в создании и деятельности большинства
российских фирм. Возникавшие на основе семейных дел
новые организационные формы не столько вытесняли предB
шествующий тип предприятия, сколько дополняли его. ХаB
рактер взаимосвязей внутри фирмы становился все более
сложным как по вопросу регулирования прав собственносB
ти, так и поиска более совершенной модели управления.

В качестве примера обратимся к истории компании РяB
бушинских, просуществовавшей более ста лет.

��������	�


О снователем фамильного дела был калужский
крестьянин Михаил Рябушинский, открывший в

1802 г., в шестнадцатилетнем возрасте, торговлю в московB
ском Гостином дворе. Взлет его деловой карьеры был свяB
зан со вступлением в сообщество богатых московских купB
цов, группировавшихся вокруг центра старообрядчества
«поповского толка» – Рогожского кладбища в Москве2.

Принятие нового вероисповедания позволило заметно
снизить трансакционные издержки при ведении семейного
дела, обеспечить налаживание связей Рябушинских с крупB
нейшими фабрикантами и торговцами Центрального проB
мышленного района на основе практиковавшихся в староB
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обрядческой общине взаимопонимания, доверия и помощи.
Тесные социокультурные и религиозные отношения значиB
тельно облегчали сбор и осмысление информации о партнеB
рах, проведение переговоров и принятие решений, контроль
за соблюдением контрактов и выстраивание эффективных
систем управления предприятием, обретение и защиту прав
собственности.

В 1846 г. М. Рябушинский, помимо ведения оптовой и
розничной торговли, учреждает ткацкую фабрику в ПервоB
престольной; кроме того, в разное время им открывается
еще два ткацких предприятия. К моменту смерти в 1858 г.
ему уже принадлежал капитал в 2 млн руб.

Особый интерес представляет оставленное Рябушинским
завещание, свидетельствовавшее о значимости неформальB
ных отношений, дополнявших и закреплявших юридичесB
кие рамки семейного дела. В этом документе ничего конкB
ретного не говорилось о фабричном имуществе и фамильном
капитале. Подобное умолчание поBсвоему подтверждало стаB
бильность и мощь торговоBпромышленного предприятия, его
единство по признакам собственности и управления незаB
висимо от наличия нескольких наследников (сыновей и доB
черей). «Когда Господу Богу угодно будет прекратить дни
жизни моей, – отмечал М. Рябушинский, – то все благоB
приобретенное мое движимое и недвижимое имение, могуB
щее остаться после меня, равно товар, деньги, как наличB
ные, так и в долгах находящиеся, словом, все без всякого
изъятия, сим завещаю в полное единственное и потомственB
ное владение и распоряжение и неотъемлемую собственB
ность ейским 2Bй гильдии купцам Павлу и Василию МихайB
ловым Рябушинским, в каковое имение брату их Ивану
Михайлову Рябушинскому и сестрам их Пелагее МихайлоB
вой Капусткиной и Анне Михайловой Шуваловой и каким
другим родственникам ни почему не вступаться, и ни до
чего дела нет и всякая от них поданная просьба о выдаче
им завещаемого мною Павлу и Василию Рябушинским имеB
ния перед Правительством должна считаться ничтожною»3.
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По сути, этим документом закреплялась коллективная
собственность братьев Павла и Василия на отцовское дело,
единство в принятии и реализации ими решений по вопроB
сам не только производственной и торговой деятельности
предприятия, но и его организационного строения.

Формальная консолидация фамильного дела в руках двух
братьев укрепила его репутацию в московских деловых круB
гах, но не сняла напряженности на уровне внутрисемейных
отношений. Проблема заключалась в том, что старший –
Павел – имел только малолетних дочерей. Его постоянные
ссоры с женой, широко обсуждаемые в обществе, практиB
чески снимали возможность наследования предприятия пуB
тем семейных, неформальных договоренностей. В 1859 г.
П. М. Рябушинский добился развода; все шесть его дочеB
рей были помещены в частный пансион.

Это заметно активизировало коммерческую и общественB
ную деятельность Павла. В 1860 г. он избирается от мосB
ковского купечества членом городской распорядительной
Думы; в 1864 г. входит в состав комиссии по пересмотру
правил в мелочном торге. Через два года становится члеB
ном коммерческого суда в Москве4. В 1867 г. на базе сеB
мейного дела был образован Торговый дом (в форме «полB
ное товарищество») «П. и В. братья Рябушинские».
В 1869 г. фирмой была приобретена бумагопрядильная фабB
рика, размещавшаяся близ Вышнего Волочка. Спустя неB
сколько лет там же были выстроены ткацкая, красильноB
отбельная и аппретурная фабрики.

Следует пояснить, что полное товарищество выступало
как договорное соединение лиц для осуществления предB
принимательской деятельности совместными средствами с
круговым ручательством каждого из них всем своим имуB
ществом. Юридическим лицом являлось само товарищество,
от имени которого велись деловые операции, а не отдельB
ное лицо. Размер вклада каждого в общий капитал опредеB
лялся учредительским договором, а прибыль распределялась
пропорционально внесенному вкладу. Полному товарищеB
ству запрещалось участвовать в деятельности других товаB
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риществ (кроме акционерных компаний). Компаньоны не
имели права передавать свое участие в торговом доме поB
стороннему лицу без согласия других. На вступление новоB
го члена не требовалось согласия компаньонов в случае заB
ранее оговоренного наследования.

В соответствии с последним пунктом П. М. РябушинB
ский мог утвердить переход своей доли в предприятии доB
черям, но подобное развитие событий неминуемо означало
установление над фирмой фактического контроля со стороB
ны его младшего брата Василия.

В 1870 г. Василий Рябушинский решил жениться на воB
семнадцатилетней дочери известного петербургского комB
мерсанта и старообрядца С. Овсянникова – Александре.
Подобный вариант вполне мог обернуться сосредоточением
власти в руках молодых супругов. Тем не менее Павел отB
правляется в Петербург устраивать свадьбу брата, где неB
ожиданно просит у родителей невесты согласие на бракоB
сочетание с ней, и это предложение было принято. От этого
брака родились 16 детей. Только с 1870 по 1877 г. на свет
один за другим появились шесть мальчиков5.

Подобное развитие событий резко изменило расстановB
ку сил в руководстве фирмой. В 1885 г. скончался, не остаB
вив завещания, Василий. В этой ситуации наследниками
становились Павел и дочери Ивана, умершего третьего браB
та. В результате раздела последние получили 25% от имуB
щества Василия, после чего оставили семейное дело.

Достигнутые в рамках семейного согласования договоB
ренности позволили осуществить формальную реорганизаB
цию фирмы. В 1887 г. Павел учреждает паевое «ТовариB
щество мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями» с
уставным капиталом 2 млн руб. В 1894 г. капитал компаB
нии был увеличен вдвое. Из 2 тыс. паев (по 2 тыс. руб.
каждый) в руках Рябушинского оказалось 1787; он же заB
нял пост главы Товарищества. Таким образом, Павел доB
бился своей цели: стал полноправным собственником и едиB
ноличным руководителем компании, осуществлявшей не
только обширную производственную и торговую, но и банB
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ковскую деятельность. Уже в 1880Bх годах он вел в значиB
тельных размерах учет первоклассных торговых векселей.
Одним из крупных финансовых деятелей, получавших у него
кредиты, был глава Харьковского земельного банка
А. К. Алчевский. По свидетельству современников, последB
ний осуществлял миллионные операции с П. М. РябуB
шинским6.

Павел Рябушинский являл собой типичный образец предB
принимателяBсобственника, совмещавшего в своей деятельB
ности функции стратегического планирования и оперативB
ного руководства. Ему приходилось принимать решения по
различным вопросам, выступать специалистом во многих сфеB
рах (бухгалтерии, финансах, торговле, производстве и т. д.).

Вероятно, к концу жизни он понял, что подобная функB
циональная структура фирмы более не отвечала потребносB
тям торговоBпромышленного дела, чему было свидетельB
ством оставленное завещание. Первоначально Павел
собирался сделать владельцем компании жену, но передуB
мал и завещал паи сыновьям в равных долях. По сути, он
предпринял попытку найти компромисс между желанием
предоставить своим наследникам возможность индивидуальB
ного участия в развитии семейного дела – с одной стороны,
и необходимостью сохранить фирму как целостную струкB
туру (в вопросах собственности, управления и контроля) –
с другой. Определенная им структура собственности должB
на была потенциально стимулировать наследников к самоB
стоятельной деятельности и, тем самым, подтолкнуть их к
выбору наиболее приемлемых форм взаимодействия.

После смерти П. М. Рябушинского каждый из восьми
его сыновей – Павел, Сергей, Владимир, Степан, Николай,
Михаил, Дмитрий и Федор – получили по 200 паев ТовариB
щества, а также по 400 тыс. руб. в процентных бумагах или
наличными деньгами. Старший сын Павел Павлович стал
директоромBраспорядителем компании7. Подобный вариант
наследования снимал угрозу произвольных действий со стоB
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роны когоBлибо из наследников, обеспечивал такую надежB
ность прав собственности, которая была необходима для
осуществления долгосрочных операций многочисленной сеB
мьи Рябушинских.

В 1902 г. братья принимают решение о создании БанB
кирского дома, также основанного на принципе равенства
участников. С его возникновением были поделены сферы
личного участия в фамильном деле каждого из РябушинB
ских: Павел и Сергей руководили фабричной деятельносB
тью, Степан – торговой, Владимир и Михаил – банковской
(Дмитрий и Николай отошли от коммерции, а Федор был
еще несовершеннолетним)8.

Таким образом, наличие нескольких владельцев, объеB
диненных кровным родством и единством мировосприятия
(в его религиозноBкультурном содержании), было несомненB
ным преимуществом при определении и реализации стратеB
гии компании. Целью братьев стала разработка согласованB
ной политики в области специализации и интеграции
производства, объемов производства, раздела рынков сбыB
та, распределения капитальных вложений и освоения проB
изводства новой продукции.

В начале ХХ в. Товарищество и Банкирский дом РябуB
шинских продолжали успешно развиваться, оставаясь по
составу собственников и организационной структуре все тем
же фамильным предприятием. Пользуясь терминологией
Й. Шумпетера9, можно сказать, что это семейное дело явB
ляло собой тип «предпринимательской фирмы», делающей
ставку на конкуренцию со стороны новых товаров, техноB
логий, источников сырья и типов организации.

Так, наряду с традиционной ставкой на расширение опеB
раций в сфере хлопчатобумажного производства и банковB
ской отрасли, Рябушинские активно вторгаются в писчебуB
мажную промышленность и льняное дело. Возросшая
потребность в инвестициях побудила братьев в 1912 г. на
базе Банкирского дома учредить акционерный Московский
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банк с капиталом 5 млн руб. (из 20 тыс. акций 12,5 тыс.
оказались в руках Рябушинских). Председателями ПравлеB
ния и Совета стали, соответственно, Владимир и Павел10.

Созданное на основе единоличного предприятия семейB
ное дело Рябушинских обретает накануне 1917 г. черты
финансовоBпромышленной группы. Помимо Московского
банка и Товарищества братья контролировали Харьковский
земельный банк, им принадлежали также Окуловская писB
чебумажная фабрика и типография в Москве. При поддержB
ке ряда видных московских промышленников (главным обB
разом из среды старообрядцев) Рябушинские создали
Русское акционерное льнопромышленное общество, с поB
мощью которого осуществляли поставки сырья на свою
льночесальную фабрику во Ржеве.

В дальнейшем была куплена льнопрядильная фабрика
ГаврилоBЯмской мануфактуры А. А. Локалова, заводы ТоB
варищества Беломорских лесопильных заводов «Н. Русанов
и сын», начато строительство автомобильного завода, создана
специальная компания (СреднеBРоссийское акционерное
общество) для обеспечения имеющихся предприятий машиB
нами и оборудованием, намечена разведка нефти на местоB
рождениях в районе русского Севера близ Ухты, планироваB
лось создание ряда машиностроительных заводов на Урале11.

Огромное семейное дело Рябушинских могло функциониB
ровать только при наличии доверия между братьями – с одB
ной стороны, а также между ними и рядом крупных московB
ских фабрикантов – с другой. Доверительные отношения,
определявшиеся близостью отраслевых и социокультурных
интересов, способствовали минимизации трансакционных изB
держек при взаимодействии фирм, входивших в семейную
группу Рябушинских, а следовательно, и достижению деловоB
го успеха в длительной перспективе. Таким образом, нефорB
мальные институты, к которым, безусловно, относится и
доверие, уменьшали неопределенность внешней среды, споB
собствовали выбору Рябушинскими наступательного, даже
агрессивного характера поведения на рынке.
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Иную проблему составляли для Рябушинских взаимоотB
ношения с управленческими структурами принадлежавших
им компаний. Речь шла, прежде всего, о внутреннем контB
роле за деятельностью управленцев, в том числе в среде
персонала Московского банка. По свидетельству М. П. РяB
бушинского, члены семьи «неохотно брали людей со стороB
ны» и пытались «создать свои собственные кадры служаB
щих, для чего брали их совсем молодыми, прямо со школьной
скамьи, главным образом из окончивших Московскую пракB
тическую академию коммерческих наук, где учились сами».
Для пополнения «штатов младшего состава» привлекали деB
ревенских и городских мальчиков, «в свободное от занятий
время посылали их в школы на вечерние классы», а затем
через несколько лет «производили» в служащие.

«Но дело развивалось быстрее, – отмечал он, – чем мы
успевали создавать нужные кадры. Приходилось посылать
на ответственные места не совсем еще окрепшую молодежь,
не впитавшую еще традиции нашего дома. Многие из них
изBза этого погибли. Молодой человек около 22–25 лет,
попадавший в управляющие или помощники отделения и
получавший сразу ответственный пост и социальное полоB
жение в городе, терял равновесие. Соблазны и почет, неB
знакомые ему до этого, кружили голову, и он шел вниз по
наклонной плоскости. Приходилось его сменять. К счастью,
таких было меньшинство. Те, кто выдерживал, становились
первоклассными и верными работниками дома.

Труднейшим из всех постов был Петроградский. Там
много из нашей молодежи свернуло с прямого пути и поB
гибло. На смену им приходилось посылать из Москвы все
новых и новых, пока наконец состав Петроградского отдеB
ления не стал первоклассным. Петроград в отношении соB
блазнов был страшный город. Биржевые вакханалии,
беспринципные маклеры, главным образом из евреев, женB
щины – все это влияло разрушающим образом на слабых
из нашей молодежи»12.
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Из оценки М. П. Рябушинским взаимоотношений его
братьев (собственников) и служащих компаний можно сдеB
лать несколько выводов: воBпервых, конфликты между ними
разрешались на основе четко определенных контрактных
обязательств и неформальных правил (на основе «традиций
нашего дома»), воBвторых, профессионализм управленцев
выступал как необходимое условие оптимальных отношеB
ний между ними и собственниками, обусловливая в конечB
ном итоге сокращение внутрифирменных трансакционных
издержек; вBтретьих, проблема взаимоотношений собственB
ника и управленца выходила за традиционные рамки внутB
рифирменных отношений, обретая своего рода общественB
ное звучание.

Рябушинские прекрасно понимали, что «развращающее»
влияние внешней среды могло негативно сказаться не тольB
ко на деятельности конкретного управленца, но и «заразить»
всю компанию, уничтожив ранее сформировавшуюся (в рамB
ках замкнутого семейного дела) организационную культуB
ру, обесценив предыдущие усилия владельцев по ее становB
лению. В связи с этим они предпринимают усилия по
теоретическому обоснованию необходимости выстраивания
новой системы взаимоотношений собственников и управB
ленческого персонала, владельцев предприятий и занятых
на них рабочих в рамках общего хозяйственного и социальB
ноBполитического обновления России.

Желая активизировать процесс экономической модерниB
зации страны, П. П. Рябушинский выступил с призывами
демократизировать государственную и общественную жизнь
России, передав власть в руки предпринимателей – носитеB
лей истинной, старообрядческой веры и культуры. ПредпоB
лагалось, что в этом случае русский капитализм будет
дополнен «принципами просвещенного раскола», а предприB
ниматель и наемный работник придут к осознанию того, что
они «работают в одном деле и связаны общими целями подB
нять производительные силы страны». Промышленность, по
его мнению, будет использована во благо отечества и релиB
гиозных ценностей, а классовые конфликты и эксплуатаB
ция, столь характерные для западного капитализма, в РосB
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сии будут смягчены общим осознанием того, что «рабочие
и предприниматели – это части единого тела»13.

При всей спорности планов, П. П. Рябушинский открыB
то и достаточно четко обрисовал значимость для модерниB
зации страны социокультурных и идейноBполитических факB
торов, которые должны были способствовать обновлению
существующих институтов и, тем самым, оказать существенB
ное влияние на развитие экономики.

Одновременно своей деятельностью он показал роль
организационного фактора, призванного воздействовать на
процесс изменения институциональных рамок, в которых
протекала хозяйственная жизнь России. В июле 1905 г. он
предоставил свой особняк для заседаний Всероссийского
съезда представителей промышленности и торговли, на коB
тором обсуждались вопросы, связанные с перспективами
политических и экономических преобразований в стране.

Осенью того же года П. П. и В. П. Рябушинские выстуB
пили в числе учредителей ТорговоBпромышленной партии,
заявившей о необходимости избрания в Государственную
думу «достойных представителей» из среды предпринимаB
телей, служащих и рабочих. «Все эти лица, – объяснялось
в воззвании партии, – независимо от их положения, родом
своей деятельности связаны между собой и заинтересоваB
ны в существовании, развитии и процветании промышленB
ности и торговли, а потому им всем необходимо теперь сплоB
титься и единодушно выбрать в члены Государственный
думы таких представителей, которые могли бы там разъясB
нять нужды и отстаивать интересы торговли и промышленB
ности»14.

Одновременно Павел и Владимир стали инициаторами
создания еще одной партии – УмеренноBпрогрессивной15.
Однако деятельность этих политических организаций не
встретила поддержки среди избирателей, в большинстве
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своем рассматривавших подобные объединения как своеобB
разную форму защиты интересов «денежных тузов». На
выборах в первую Государственную думу обе партии потерB
пели сокрушительное поражение.

Разочаровавшись в партийной деятельности, П. П. РяB
бушинский предпринимает усилия по объединению староB
обрядческих кругов в политическую силу. Созванный в
1906 г. под его руководством Всероссийский съезд старообB
рядцев стал поBсвоему представительством интересов знаB
чительной части русского предпринимательства. Проблема,
однако, заключалась в незначительном влиянии этой части
промышленников и торговцев на общественноBполитическую
жизнь страны. Во всяком случае, попытки деятелей совета
Съезда старообрядцев – предпринимателей П. П. РябушинB
ского, Д. В. Сироткина и А. И. Морозова – установить боB
лее тесные отношения с П. А. Столыпиным (в сентябре
1907 г. к главе Правительства была направлена депутация)
не увенчались успехом16.

На этом фоне Павел Рябушинский все больше внимания
уделяет пропагандистской деятельности, пытаясь донести
до народа свои представления о содержании и направленB
ности возможных реформ в России. В сентябре 1907 г. он
приступил к изданию ежедневной газеты «Утро России», в
первом номере которой излагает свое политическое кредо:
«В путях культуры – мы глубоко убеждены – лежат
средства упрочения граждански политической устойчиB
вости страны и ее непоколебимости в конституционном
строении»17.

Следует отметить, что успехи на деловом поприще, а
также принципиальные выступления в защиту «капиталисB
тических» интересов страны заметно укрепили его положеB
ние в отечественных торговоBпромышленных кругах. Он был
избран членом совета Съездов представителей промышленB
ности и торговли и председателем ряда комиссий МосковB
ского биржевого комитета.
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***
Характер предпринимательской и политической активB

ности Рябушинских поBсвоему подтверждает тезис Д. НорB
та о важности рассмотрения культурного фона институциоB
нальных изменений18. Социокультурное пространство
деятельности этих купцов (в том числе в его старообрядB
ческом обрамлении) определялось фактором преемственноB
сти, благодаря которому практиковавшиеся решения проB
блем взаимодействия, перенятые из прошлого, переносились
в настоящее и делали прежние неформальные ограничения
важным источником доверия и помощи между предприниB
мателями в период длительных экономических и социальB
ноBполитических изменений в стране.

СемейноBродственные связи, следование принципу личB
ной преданности, принадлежность к группе меньшинств
(старообрядцев), сплоченной единством веры, – все это соB
здавало в конечном итоге такие условия, которые делали
выгодным сохранение тесных, доверительных отношений
как в самой семье Рябушинских, так и в их контактах с
другими фирмами. Как уже отмечалось, немаловажную роль
играли также идеологические убеждения, обеспечивавшие
взаимопонимание между предпринимателями по принципиB
альным вопросам экономического и политического развиB
тия страны.

В целом, деятельность Рябушинских можно рассматриB
вать как яркий пример вложения семейной компанией знаB
чительных интеллектуальных, финансовых и производственB
ных ресурсов в изменение институциональных ограничений,
определявших хозяйственную и общественную жизнь РосB
сии в один из наиболее сложных периодов ее истории.
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Л. Я. СПЕСИВЦЕВ,
кандидат исторических наук,

Москва

В российском обществе складывалось далеко не одноB
значное отношение к купцу, промышленнику (читай: русB
скому буржуа, капиталисту, хозяину). С долей пренебреB
жения и высокомерия смотрело на него дворянство,
с завистью к его капиталам – стоящие ниже. С точки зреB
ния российской интеллигенции купец олицетворял ценносB
ти материальные, земные, грубые; те ценности, что делали
одних хозяевами жизни, а других – вынуждали им служить.
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На образах Дикого, Кабанихи воспитано не одно поколеB
ние тогдашней молодежи. Впрочем, почему тогдашней? И
до сего дня эти двое во многом формировали образ купеB
чества, как и другие герои Островского, герои чеховских
рассказов, метких и злых, горьковские Гордеевы, ЖелезноB
вы и прочие.

Да, не любили купца в России. Трудно найти в российB
ской литературе произведение, где бы купец был воспет.
Делание денег среди российской интеллигенции явно не
поощрялось. В этом процессе видели лишь одну сторону –
грубую и безнравственную. И какBто оставалось незамеченB
ным то великое, что создавал купец и его капиталы. ФабриB
ки и заводы, делавшие товар, трактиры и лавки, где можно
было получить все, что, казалось бы, и получить невозможB
но, шикарные магазины, многочисленные ярмарки – все это
воспринималось как должное.

Да, крут был русский купец. Имел он сильную волю, тяB
желые кулаки и крепкое купеческое слово. Без всяких буB
мажных поручительств и договоров заключал под свое куB
печеское слово миллионные сделки и не думал об обмане
своего собрата – такого же купца.

Вообще не известно почему, но какBто стало принято опиB
сывать в истории и литературе все героическое: дворцовые
интриги и перевороты, войны с блестящими победаB
ми, и среди этого великолепия – имена царей, королей,
политиков и полководцев. Все это будило воображение, восB
пламеняло сознание, захватывало. И на этом фоне героичесB
кого, блестящего, великолепного какBто незаметен оказался
российский торговый человек. Да и чего, казалось, особенноB
то примечательного было в нем? Не на троне он сидел, приниB
мая иноземных послов, а в лавке за счётами, обслуживая поB
купателя и подсчитывая капитал. Не водил он лихую конницу
в дыму сражения, а отправлял возы с мукой да битой птицей
или баржи по рекам с зерном да рыбой. Но военные сражения
кончались блестящими победами, после чего следовали не
менее блестящие дипломатические, а за ними – приемы, наB
грады, балы по случаю... и т. д. и т. п. А торговый человек
приходил на эти отвоеванные, присоединенные земли какBто
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незаметно и заводил здесь свое дело. И обживал, оживлял все
вокруг. И не получал за это никаких наград, кроме одной –
собственной материальной выгоды.

Но она грела его душу, захватывала, будила азарт и толB
кала на все новые предприятия, смелые, дерзкие, подчас
казавшиеся безрассудными.

Это его струги в прошлом бороздили равнинные русские
реки, спускались к грекам по Днепру в простор ПонтB
Эвксинского моря до Царьграда, по Волге в Астрахань и
далее через Хивинское море в Персию.

Это его поморские кочи уходили сквозь северные моря,
добирались до устья Оби в поисках моржового клыка, выB
соко ценившегося на европейском рынке.

И это он, русский торговый человек – Афанасий НикиB
тин, ходил за три моря. И это с него пошло в русских наB
родных сказкахBбылинах выражение «за тридевять земель в
тридесятое царство».

И это он в лице купцов Строгановых снарядил дружину
Ермака Тимофеевича, чьим великим воинским усердием к моB
лодому Московскому государству отошли сибирские земли.

И он же в лихую годину собрал нижегородское ополчеB
ние, поставив во главе его, рядом с князем Пожарским, своB
его старосту Козьму Минина.

Незамеченный и особо не отмеченный наградами и вниB
манием, он стал основой процветания России. Жизнь замиB
рала там, откуда он уходил. И оживала, куда он приходил.
И Киев стал матерью городов русских оттого, что стоял на
пути из варяг в греки. И Москва сделалась центром создаB
ваемого русского государства, потому что оказалась на пеB
рекрестке торговых путей.

Об этой стороне какBто не принято было говорить, все
более нажимали на отрицательные стороны российского
купечества: жадность, невежество, жестокость.

Конечно, в отрицательном образе была своя доля спраB
ведливости, непроста была фигура российского купца, соB
словия, из которого формировалась отечественная промышB
ленная, торговая и финансовая буржуазия, и далеко не
однозначна. Много было намешано в характере купечества.
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Одержимость в деле сочеталась в нем с диким размахом
пьяных загулов, расчетливость до мелочности в делах – со
швырянием денег в ресторанах и трактирах, сдержанность
и религиозность – с самодурством, жестокое обращение с
работными людьми – с щедрыми пожертвованиями на нужB
ды страждущих.

Тимофей Саввич Морозов – фигура известная в истории
России. В страхе держал рабочих, был тверд, неуступчив,
крут в обращении с людьми, а по ночам бил поклоны в моB
литвах, просил прощения у Господа.

Сохранились картинки купеческой жизни второй полоB
вины XIX века, когда российское купечество стало расти,
богатеть. Эти замечательные по живости своей, по точносB
ти зарисовок образов картины быта и нравов, царивших в
купеческой среде, оставил нам В. А. Гиляровский, дядька
Гиляй, – замечательный репортер, писатель прошлого века,
воспевший Москву.

Москва тогда была центром купеческой России, ее сердB
цем. И хотя купечество было широко представлено в росB
сийской географии, но все нити вели сюда, в ПервопресB
тольную. Нет, не в Петербург, а сюда, в матушкуBМоскву,
где издревле свило гнездо свое купечество. Москва являB
лась в те годы торговым центром, а также центром первой
промышленной отрасли, каковой был текстиль.

Сама Москва, Кинешма, Шуя, Иваново, ОреховоBЗуево
стали своего рода вотчиной Морозовых, Бахрушиных, КноB
пов, Рябушинских, Мамонтовых, Щукиных и других 30 сеB
мей, составивших ядро московского купечества. И сами они,
крепко осевшие в Москве, были своего рода законодателяB
ми всего, что касалось этого торговоBпромышленного мира.
На них равнялись, им подражали провинциальные хозяева,
слетавшиеся в Москву для своих сделок со всех углов РосB
сийской империи.

Шло время, и уже на рубеже веков российский купец
существенно изменился. Традиционный его облик полуграB
мотного, бородатого, в неизменной поддевке, в смазных саB
погах и картузе изменился: он уже одет по последней моде,
получил образование в университетах России, Франции,
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Германии, Англии, щеголяет знанием литературы и искусB
ства, меценатствует, тратит приобретаемые миллионы на
благотворительность, на коллекционирование картин, на
нужды библиотек, школ, училищ, театров и прочего. От
традиционного «купиBпродай» многие российские купцы стаB
новились крупными организаторами производства. Они изуB
чали зарубежный опыт, открывали ремесленные школы для
рабочих, занимались благотворительностью.

Вырастая из заурядного торговца, купец крепко садился
в кресло заводчика, фабриканта, банкира. Вчерашние
крестьяне, «самоварники», «аршинники», «чумазые», поB
чувствовали свою силу настолько, что заявили министру
Двора во время подготовки церемониала в Большом КремB
левском дворце по случаю празднования 300Bлетия дома
Романовых: им, «хозяевам Москвы, негоже встречать госуB
даря во втором зале дворца». В первом полагалось быть тольB
ко представителям дворянства. И церемониал был изменен,
купечество встречало государя в первом зале, стоя отдельB
ной от дворян группой.

Расцвет российской культуры, наступление ее СеребряB
ного века невозможно себе представить без российского
капиталиста – хозяина, благодетеля, как было принято его
называть. Это они, московские промышленные люди, Савва
Тимофеевич Морозов, Константин Сергеевич Алексеев, заB
ложили под Московский художественный театр финансоB
вый фундамент. При этом К. С. Алексеев стал его директоB
ром и режиссером (кстати, не получая за это денег).
Широкому кругу любителей театра он, Константин СергееB
вич Алексеев, стал известен под фамилией Станиславский.
ДаBда, тот самый.

Колоритной фигурой среди меценатов в России был СавB
ва Иванович Мамонтов – железнодорожный магнат, финанB
сист, успешно ворочавший миллионами, и одновременно –
художник, скульптор, неплохой актер, тонкий ценитель всеB
го, что было связано с искусством. Он содержал две оперB
ные труппы, где пели такие звезды, как Шаляпин, Мазини,
Таманьо, поддерживал художников.
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Широкую известность в Российской империи получил
Никола Артемьевич Терещенко. Выходец из простой и бедB
ной семьи. Однако за его деятельность ему был присвоен
чин тайного советника, пожаловано звание потомственного
дворянина. Он был награжден орденом Белого Орла.

Но свою известность Н. А. Терещенко получил не тольB
ко как богатый человек, сахарозаводчик, купец с чистым
ежегодным доходом в 10 млн руб.; не только как
умный администратор, в течение 30 лет бывший бургомистB
ром городского магистрата г. Глухова, и умелый хозяйственB
ник. По свидетельству современников, не было ни одного
учебного заведения, которое бы осталось без его материB
ального содействия. Основу Музея русского искусства в
Киеве составила коллекция картин Терещенко, где были
работы русских мастеров всех периодов, а также собрание
древнерусских икон. Благодаря ему фактически была осноB
вана вторая Третьяковка.

Сам Никола Артемьевич не любил афишировать свои
благодеяния, зато о них хорошо знали и высоко ценили
граждане России. Так, благодарные жители Киева в честь
его 80Bлетия назвали одну из улиц Терещенской, а в его
родном Глухове после его кончины был установлен памятB
ник на городской площади.

А были и такие, что, подобно Павлу Михайловичу
Третьякову, стали собирателями коллекций картин русских
и иностранных художников, которыми и по сей день любуB
ются, приобщаясь к искусству, миллионы людей. Среди тогB
дашних коллекционеров картин было широко известно имя
Сергея Ивановича Щукина, текстильного магната, который
собрал великолепную коллекцию французских импрессиоB
нистов и представителей других направлений современноB
го искусства.

А были среди российских купцов и фабрикантов и таB
кие, что делали предметом собирания книгу, организуя пубB
личные библиотеки. Варвара Алексеевна Морозова, дочь
известного фабриканта Хлудова, открыла первую в Москве
публичную библиотеку. Костромской купец Трофимов, соB
брав вокруг себя единомышленников, для которых «искусстB
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во – дело святое», открыл в Москве киноателье «Русь».
Позже, в советское время, на его базе образовалась студия
«Детфильм», где было создано более тысячи фильмов.

А пожертвования на храмы, больницы, приютные дома и
прочие богоугодные заведения! Все это становилось в те
годы результатом слияния двух потоков – богатства и проB
свещения. Просвещенное богатство, как показала человеB
ческая практика, в том числе и российская, есть в значиB
тельной мере основа богатства просвещения. Нищета, увы,
кроме злобы и зависти, иного породить не в состоянии.

Внешние и внутренние изменения в облике российской
буржуазии вели к изменению привычек и образа жизни,
когдаBто прочно державшихся. Но одна все же сидела крепB
ко – это привычка широко погулять с товарищами.

Видимо, в купеческом сословии еще крепко сидел муB
жик со своими привычками. И все купеческие обильные заB
столья были, по сути, жадным стремлением наверстать то,
чего они сами были лишены в молодости, когда были проB
стыми мужиками, либо были лишены их родители, передавB
шие им по крови многих предков своих тоску по сытости.
А может, это было стремление молодого богатого класса
не уступить в широте гуляний дворянству, подражать котоB
рому особенно выучились купчихи, попадавшие в столичB
ные города.

Вместе с тем российский купец, промышленник, предB
приниматель, получил в народе признание не только как
безудержный гуляка, но и талантливый созидатель. Ярким
свидетельством тому могут служить похороны в Москве в
мае 1918 г. купца, заводчика, миллионера Николая АлекB
сандровича Второва, погибшего при загадочных обстоятельB
ствах. В траурной колонне участвовало много рабочих, коB
торые несли венок с надписью: «Великому организатору
промышленности». В ней выражен смысл понимания роли
и места в жизни страны российского человека дела. И должB
ное ему современная российская история и литература
еще воздадут.
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Международным центром финансовоBэкономического
развития в 2005 г. издана уникальная книга – энциклопеB
дия «TonBменеджер. Для всех, кто руководит» под общей и
научной редакцией доктора экономических наук, профессоB
ра В. Л. Уланова (www: http://www.proflit.ru). Это одна из
тех книг, которые ускоряют процесс преобразований бизB
неса и общества в целом.

Особенность нового издания в том, что в нем в емкой,
сжатой форме раскрыты современные проблемы управлеB
ния экономикой, при этом вопросы экономики и финансов
увязаны с управленческими технологиями. Таким образом,
информация, собранная в энциклопедии, может послужить
основой для конструктивных предложений по развитию отеB
чественного бизнеса.

Книга рассчитана на тех менеджеров, которые не ограB
ничиваются собственным опытом работы и хотели бы добаB
вить к этому знание новых управленческих моделей и
технологий и оценку практики их внедрения в других комB
паниях. Поэтому обращение к изложенным в энциклопедии
вопросам становится неотъемлемой частью управленческой
культуры, профессионализма менеджера.

Над статьями энциклопедии, которые, как правило, подB
готовлены двумя авторами – топBменеджером компании и
ученым или сотрудником консалтинговой фирмы, трудился
уникальный коллектив из 200 высококвалифицированных
специалистов.

Энциклопедия, написанная на доступном всем управленB
цам профессиональном языке, дает единые представления

�
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об основных управленческих технологиях, что особенно
важно для новых и смежных областей экономики и управB
ления. Ясность подачи материала, наличие большого колиB
чества иллюстраций в виде таблиц, схем, рисунков делают
эту книгу весьма полезной для топBменеджеров, испытываB
ющих потребность в изданиях, позволяющих без больших
затрат времени находить ответы на актуальные вопросы.

На страницах энциклопедии осуществлен обмен опытом
по использованию новых управленческих технологий.
Изучение практики других компаний особенно важно при
переходе на новые модели бизнеса, базирующиеся на принB
ципах стратегического управления. Восприятие фундаменB
тальных основ экономики во взаимосвязи с управленческиB
ми технологиями неодинаково в различные периоды
деятельности компании, зависит от факторов среды, а такB
же уровня подготовленности менеджмента. Используя маB
териалы энциклопедии в повседневной практике, менеджер
сможет на современном уровне решать сложные задачи.
Издание поможет менеджеру овладеть необходимым поняB
тийным аппаратом и сформировать мышление в рассматриB
ваемых областях знаний, усвоить профессиональный язык,
познать основные взаимосвязи экономики и управления.

Современный подход рассматривает бизнес как систему
взаимоотношений между акционерами, работниками, потреB
бителями, государством и другими заинтересованными стоB
ронами. Оценка компании, базирующаяся на финансовых
показателях, не отражает многих важных для акционеров и
менеджмента факторов. На стоимость компании стали суB
щественно влиять нематериальные активы, в том числе обB
ладание новейшими технологиями, известные бренды, знаB
ния и опыт ключевых сотрудников. Поэтому в компаниях в
последние годы получила распространение так называемая
сбалансированная система показателей (ССП), которая баB
зируется как на финансовых индикаторах, так и натуральB
ных показателях, нацеливает не только на текущую доходB
ность, но и на перспективы развития.

Использование ССП требует новой организации управB
ленческого учета, но при этом дает руководителю именно
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то, что ему реально нужно знать и за что он отвечает. При
соответствующем выстраивании системы показателей у меB
неджмента появляется возможность отслеживать выполнеB
ние стратегии компании. ССП – это «приборная доска» высB
шего руководства для управления стоимостью компании.
Авторы энциклопедии верно указывают не только на проB
стоту использования ССП, но и на проблемы ее внедрения.

Оценка стоимости компании является одной из ключеB
вых задач управления. В прошлом на вопрос: «Какова стоB
имость активов, приносящих денежный поток?» – ответ поB
лучали в ходе испытания временем. В результате развития
новой экономики, возникновения компаний, не имеющих
истории доходов и денежных потоков, появились современB
ные методы оценки стоимости компаний. Интерес представB
ляют материалы статей, в которых, наряду с описанием экоB
номических факторов стоимости, отражен практический
взгляд на фундаментальные основы оценки. Авторы энцикB
лопедии обращают внимание и на сложности, возникающие
при использовании этих методов. Остается только выскаB
зать сожаление, что упор сделан на оценку нефинансовых
компаний – вопрос оценки финансовых компаний в энцикB
лопедии не рассматривается.

С практической точки зрения интересна информация о
рискBменеджменте. Эффективность бизнеса во многом заB
висит от элементов неопределенности как внутренней, так
и внешней среды его функционирования, что находит выраB
жение в широком спектре факторов риска, способных при
определенных условиях оказать негативное влияние на реB
зультаты работы компании. Наиболее ярким примером неB
поправимых последствий, к которым привело отсутствие
должного внимания к потенциальным рискам, стала потеря
ликвидности такими лидерами в своих рыночных сегменB
тах, как Orange County, Daiwa, Barings, Sumitomo. ВысоB
кий уровень опасений участников рынка относительно стеB
пени неопределенности в отдельной компании является
фактором, значительно сдерживающим повышение ее
капитализации.
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В энциклопедии рассмотрены актуальные вопросы бюдB
жетирования. Авторами верно отмечено, что разработка
бюджета и основных бюджетных форм должна ориентироB
ваться на структурные рамки системы управленческого учеB
та компании. Это обусловлено тем, что управленческий учет
призван обеспечивать все уровни управления информациB
ей, необходимой для решения задач планирования, управB
ления и контроля. Если компания в силу тех или иных приB
чин не готова сразу перейти на комплексную модель
бюджетирования, она выбирает модели, позволяющие сфоB
кусироваться на тех областях деятельности, которые треB
буют пристального внимания со стороны менеджмента. МаB
териалы энциклопедии показывают, что единой для всех
типов компаний и направлений хозяйственной деятельносB
ти бюджетной структуры не существует. Интересен в этом
разделе анализ типичных ошибок бюджетирования.

Важным представляется раздел «Управление затратами».
Грамотно и ясно рассмотрен понятийный аппарат. ПравильB
но отмечено, что преимущества компании, проводящей анаB
лиз издержек, – это наличие качественной информации о
себестоимости отдельных видов продукции и их позиции на
рынке относительно продуктов других подразделений, исB
пользование обоснованных подходов к ценообразованию,
предоставление реальных данных при бюджетировании,
оценка подразделений с финансовых позиций, принятие
эффективных и обоснованных решений.

Большинство статей энциклопедии «ТопBменеджер» отB
личаются краткостью и наглядностью подачи материала и в
то же время с большой степенью точности раскрывают фунB
даментальные экономические основы и управленческие техB
нологии. Но отдельные проблемы экономики и управления
раскрыты с разной глубиной. Определение экономической
ценности инвестиций (связаны ли они с приобретением комB
пании или покупкой акций) практически всегда является
основной целью менеджмента компании. Поэтому эти проB
блемы, а также вопросы оценки инвестиций, управления
ими, с акцентом на практические рекомендации, например,
по получению кредитов под инвестиции в иностранных банB
ках, требуют дополнительного рассмотрения.
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Хотелось бы сделать еще одно замечание: на наш взгляд,
следовало бы сделать акцент не на методах (хотя без них
не обойтись), а на практических схемах, типичной последоB
вательности действий, ответах на актуальные вопросы (приB
чины слияния компаний, почему платят дополнительную
премию за акцию и т. п.). Важно дополнительно предстаB
вить в энциклопедии вопросы организационного управлеB
ния. Но эти недостатки устранимы, поскольку энциклопеB
дия «TonBменеджер» выпущена на основе издательской
технологии «сменные страницы» (книга на разъемных блоB
ках), что позволяет легко добавлять страницы или заменять
устаревшие новыми.

Книга построена так, чтобы читателю было легко ею
пользоваться. Структура книги привязана к практике оргаB
низации управления в отечественных компаниях. ЭнциклоB
педия разбита на 21 раздел, в каждом из которых примерно
по 7 статей.

Практическая энциклопедия «TonBменеджер. Для всех,
кто руководит» послужит неплохим руководством в делоB
вой карьере управленцев. Хотя в ней охвачены не все актуB
альные для топBмененджера проблемы, тем не менее она
непременно станет основой для дальнейшего пополнения
знаний в области экономики и управления.

В. В. КУЛЕШОВ,
академик РАН,

директор Института экономики и организации
промышленного производства

Сибирского отделения РАН,
Новосибирск
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