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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Сборник научных статей «Мир и Россия: регионализм в условиях 

глобализации» подготовлен по итогам проведения 3-оей международной 
научно-практической конференции под тем же названием, которая 
традиционно проводится один раз в два года в Москве, на экономическом 
факультете Российского университета дружбы народов. В рамках 
конференции работала молодёжная научная школа «Связь времён: элита 
настоящего - элите будущего», в которой приняли участие около 100 
студентов. В рамках молодежной научной школы были проведены мастер-
классы и выступления ведущих российских и зарубежных ученых и 
специалистов перед студентами.  

Участники конференции – студенты, аспиранты, молодые ученые, 
педагоги высшей школы с большим стажем работы продолжают 
творческое и научное общение, формируя сообщество специалистов, 
заинтересованных в решении проблем развития нашей страны и 
взаимодействия стран мира в условиях глобализации. В конференции 
приняли участие сотрудники Министерства финансов РФ, консалтинговых 
компаний, институтов системы РАН. 

Организацией конференции занимался коллектив сотрудников 
кафедры региональной экономики и географии экономического 
факультета Российского университета дружбы народов.  

В научный оргкомитет конференции входили: Бучек М., профессор, 
зав. кафедрой региональной экономики экономического университета г. 
Братислава (Словакия); Гишар Ж.П., профессор факультета права, 
экономики и управления Университета Ниццы София-Антиполис 
(Франция); Зобов А.М., зав. каф. маркетинга экономического факультета 
РУДН (Россия); Родионова И.А., профессор экономического факультета 
РУДН (Россия); Стрякевич Т., профессор Университета им. Адама 
Мицкевича в Познани (Польша); Холина В.Н., зав. кафедрой региональной 
экономики и географии РУДН (Россия); Шкутник В., профессор 
Экономической академии  в г. Катовице (Польша). 

В конференции приняли участие 274 человека. География 
участников: Россия (Абакан, Братск, Владивосток, Владикавказ, 
Волгоград, Екатеринбург, Ессентуки, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, 
Кемерово, Курган, Кызыл, Майкоп, Москва, Набережные Челны, Омск, 
Орёл, Оренбург, Пенза, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург, Саратов, Смоленск, Таганрог, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, 
Уфа, Чебоксары, Чита, Шахты), Белоруссия (Минск, Могилёв, Пинск), 
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Болгария (Варна), Венгрия (Будапешт), Германия (Хайдельберг, Халле), 
Грузия (Кутаиси, Тбилиси), Казахстан (Алматы, Астана, Караганда, 
Темиртау), Литва (Каунас), Македония (Охрид), Молдова (Комрат), 
Польша (Катовице, Торунь, Познань), Сербия (Белград), Узбекистан 
(Ургенч), Украина (Днепропетровск, Донецк, Киев, Харьков), Чехия 
(Либерец). 

Разнообразие тематики и подходов всех выступавших на 
конференции было объединено общей идеей: оценить возможности 
влияния процессов глобализации и регионализации на социально-
экономическое развитие стран и регионов мира. Статьи, представленные в 
сборнике, фактически отражают многообразие подходов к исследованию 
проблем современной цивилизации. С этой точки зрения конференция и 
подготовленный сборник научных статей вносят свою лепту в изучение 
проблем регионального и глобального развития. Редакционная коллегия 
при отборе материалов старалась сохранить авторский подход и 
оригинальность стиля изложения, прибегая лишь к небольшой 
редакторской правке и самым необходимым коррективам.  

Мы выражаем огромную признательность всем участникам 
конференции, нашим друзьям и коллегам из разных городов России и 
других стран, желаем успехов в дальнейших научных исследованиях, и 
ждем встречи на следующих конференциях.  

Мы благодарим наших партнеров, предоставивших ценные призы и 
подарки участникам конференции  - компанию «Нотик», интернет-портал 
Career.ru, Катки «Новая Лига», Консалтинговую компанию «Влант». 

 
Председатель оргкомитета, д.геогр.наук, профессор кафедры 

региональной экономики и географии экономического факультета РУДН 
Родионова Ирина Александровна; 

Члены оргкомитета: Члены оргкомитета:  Проф. Зобов Александр 
Михайлович, доц. Холина Вероника Николаевна, ст. препод. Войтенко 
Ирина Аскольдона, доц. Крейденко Татьяна Федоровна, Ст. 
преподаватель Новик Алексей Николаевич, ассистент Умерова Ирина 
Алиевна, Голубева Алиса, Дауд Омар, Жарикова Мария, Жигалев Кирилл, 
Ткаченок Артем, Яковлев Трофим 

 
 
Информация о конференции размещена на сайте экономического 

факультета РУДН www.econ-rudn.ru, (кафедра Региональной экономики и 
географии -  «Конференция»). Электронная почта оргкомитета: 
rudn.orgkomitet@gmail.com 
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Раздел 1. Тенденции развития мировой экономики: глобальные 
изменения и региональное развитие 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США И КАНАДЫ В 

АРКТИКЕ 
 

Андронова И.В., к.э.н., доцент кафедры 
международных экономических отношений 

экономического факультета РУДН 
Aiv1207@mail.ru 

 
До недавнего времени мировое сообщество не придавало большого 

значения вопросам развития Арктического региона, однако сегодня 
Арктика все больше вовлекается в процесс глобализации мировой 
экономики. Здесь развивается торгово-экономическое и научно-
техническое сотрудничество между приарктическими государствами, в 
связи с чем, данный регион подвергается новым вызовам и угрозам.  

Сегодня приарктические государства в полной мере осознали, что 
богатства, которые таит в себе Северный Ледовитый океан, являются 
энергетической базой для их будущего экономического развития. 
Постепенное истощение разработанных месторождений энергоресурсов, а 
также влияние глобального потепления на экосистему Арктики усиливают 
мировую конкуренцию стран за арктический лед и все, что под ним 
скрыто. 

На сегодняшний день нельзя с абсолютной точностью дать ответ на 
вопрос, сколько богатств содержит арктический шельф. Однако время, 
когда об Арктике имелось крайне ограниченное количество информации 
из-за труднодоступности её территорий, прошло. В целом, мировое 
сообщество считает, что дно Северного Ледовитого океана содержит 
около 25% мировых запасов углеводородов, а также богатые залежи 
алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца [1]. 

Наиболее полной оценкой ресурсов дна Арктического региона 
является исследование, проведенное Геологической службой США в 
конце 2008 г. (Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered 
Oil and Gas North of the Arctic Circle).   

Согласно данному исследованию, подо льдами Арктики содержится 
около 22% мировых неразведанных ресурсов. Из них: 
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• 90 млрд. баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов); 
• 1699 трлн. кубических футов, что эквивалентно 48,13 трлн. 

кубических метров, природного газа (30% мировых неразведанных 
запасов); 

• 44 млрд. баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных 
запасов) [2]. 

При этом 84% ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого 
океана и лишь 16% - на сухопутной территории арктических государств в 
пределах Северного полярного круга. 

По данным Геологической службы США, на сегодняшний день 
известно о более 400 различных месторождениях нефти и газа в 
Арктическом регионе, однако наиболее крупными из них, где вероятность 
обнаружения ресурса превышает 10%, являются 25. 

Понимание экономического и стратегического значения для 
развития экономик приарктических государств данного региона, 
становится основополагающим для формирования внешней политики 
приарктических стран. 

Канада уделяет проблемам развития своих северных, арктических 
регионов особое внимание и предпринимает активные действия для 
проведения своей политики в Арктике по всевозможным направлениям: в 
сфере дипломатии, в области законодательства, в военной сфере и в 
области пропаганды. 

Учитывая постоянно возрастающую конкуренцию Канады и США 
за морские транспортные пути Северного Ледовитого, а также тот факт, 
что более 80% территории страны – это именно северные районы, где 
формируется значительная часть ВВП страны, канадское правительство 
осознает стратегическую необходимость развития своих арктических 
территорий. 

Основополагающим законодательным актом, отражающим основы 
экономической политики Канады в Арктике, является  «Канадская 
Северная Стратегия»: Наш Север, Наше Наследие, Наше Будущее» 
(Canada’s Northern Strategy: our North, our Heritage, our Future), 
опубликованная в мае 2009 г. 

В «Северной стратегии» важность арктического региона для страны 
определяется следующим образом: «Канада – северная страна и 
арктическая держава… Арктика и Север – это неотъемлемая часть нашей 
национальной идентичности. Это важный фактор в нашей истории, это 
важный компонент нашего настоящего и нашего будущего».[3] 

В июле 2007г. на конференции в Гатино, Квебек, канадская сторона 
заявила, что не собирается идти в направлении конфронтации: «На самом 
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деле, мы намерены двигаться в направлении взаимодействия и 
сотрудничества. Это канадский путь». [4] 

Тем не менее, заявленное Канадой желание решать все арктические 
вопросы исключительно мирным путем не соответствует действиям, 
проводимым канадским правительством в арктическом регионе. Так, 
свидетельством того, что Канада предпринимает активные шаги для 
обеспечения своей безопасности в серверных широтах могут служить 
различные инициативы, предпринимаемые канадским правительством. 
Рассмотрим их подробнее. 

Во-первых, Канада проводит реформирование своих вооруженных 
сил, направленное на создание высокомобильной и эффективной армии. В 
этих целях правительством Канады было принято решение об увеличении 
численности вооруженных сил с 65 тысяч военнослужащих и еще 25 тысяч 
в резерве до 70 тысяч и 28 тысяч соответственно. Также растет 
численность подразделений рейнджеров в Арктике и продолжается 
процесс укрепления армейского резерва, состоящего из индейцев и 
представителей других коренных народов. В целом до 2011г. Канада 
планирует увеличить число рейнджеров в арктическом регион на 640 
человек. Всего за полгода (с января по июль 2008 г.) численность этих 
подразделений возросла более чем на 100 человек и достигла 1622 
военнослужащих, которые участвуют в патрулировании обширной 
территории и привлекаются к поисково-спасательным операциям. 
«Рейнджеры – это наши глаза и уши в Арктике, они помогают нам 
защищать Север… Рейнджеры обеспечивают нас информацией о том, что 
происходит в арктических районах».[5]  

Помимо этого, Канада закупает новое вооружение и военную 
технику, модернизирует военное оборудование и проводит масштабные 
учения своих вооруженных сил. Свидетельством тому является реализация 
многомиллионной программы модернизации истребителей CF-18 Hornet, 
предусматривающей оснащение их новейшей электроникой, радарами и 
системами вооружения. Также, в проводимых Канадой учениях 
вооруженных сил NANOOK-07, принимают участие подразделения 
сухопутных войск, ВВС и ВМФ, в состав которых впервые за последнее 
время введены несколько подводных лодок. 

Помимо этого, реализуется программа строительства восьми 
арктических патрульных кораблей, которые обойдутся бюджету Канады в 
$7,12 млрд.  

Во-вторых, канадское правительство проводит активную политику в 
области развития инфраструктуры своих северных регионов: 

• Принято решение о  создании в Арктик-Бэй глубоководного 
порта, на строительство по оценкам экспертов потребуется около 100 млн. 
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долларов. По плану работы в арктическом порту должны начаться в 2010 
году и должны быть завершены в 2015 году. Предполагается, что порт 
будет использоваться как для снабжения населенных пунктов на 
канадском Севере, так и для загрузки судов продукцией горнодобывающей 
и нефтяной промышленности - оловом, марганцем, золотом, никелем, 
свинцом, платиной, а также нефтью и газом; 

• планируется построить всесезонную дорогу от Инавика к 
крупным горнодобывающим предприятиям северного региона. 
Необходимость в таком проекте возникла в связи со стремительным 
ростом цен на цветные металлы и ненадежностью ныне используемой 
зимней дороги в связи с климатическими изменениями в Арктике; 

• рассматривается проекта строительства газопровода "Маккензи 
Вэлли" от побережья моря Бофорта до центральных районов Канады. 

В-третьих, Канада проводит обширную научно-исследовательскую 
деятельность по изучению дна Северного Ледовитого океана и всего 
арктического региона в целом. Так, в планах страны - создание Канадского 
международного центра для Арктики, который будет действовать в Осло и 
"расширит возможности Канады по отстаиванию интересов, влиянию на 
партнеров и углубленному изучению проблем региона". Помимо этого, в 
мае 2009 г. канадскими учеными составлен подробный геологический 
атлас Арктики, в котором отражены данные о континентальных плитах, 
изверженных и осадочных породах, указаны уже известные 
месторождения полезных ископаемых. В 2010 г. Канада планирует 
провести крупную модернизацию своей исследовательской станции в 
Резольют- Бэй. На эти цели предполагается израсходовать 11 млн. долл. 
Особенно активно ведутся работы по картографированию арктического 
шельфа, поскольку Канада должна в соответствии с Конвенцией ООН по 
морскому праву подать свою заявку к 2013 году. Причем, при 
картографировании арктического шельфа полеты проходят и над 
районами, на которые претендует Россия.  

Помимо военных и инфраструктурных аспектов политики Канады в 
Арктике правительство страны предпринимает довольно абсурдные 
попытки подчеркнуть статус Канады как арктической державы, используя 
государственную символику. Предлагается добавить девиз, отражающий 
идею «трех океанов» в герб Канады, а изменить нынешний девиз страны 
путем упоминания о значимости Арктики для Канады. В 2005 г. в Канаде 
была также учреждена "Северная медаль", которой награждаются 
граждане, «своими действиями способствовавшие тому, чтобы канадский 
Север был неотъемлемым фактором национальной идентичности».[5]  

Таким образом, меры Канады по укреплению суверенитета страны в 
арктическом регионе довольно обширны и разнообразны. Они направлены 



9 
 

на увеличение экономического потенциала канадского севера, на рост 
благосостояния северных народов страны, а также на защиту 
национальных интересов Канады в Арктике. 

В США основополагающим документом, утверждающим политику 
страны в Арктике и устанавливающим правила ее выполнения, является 
«Президентская директива по государственной безопасности и политике в 
арктическом регионе», опубликованная Джорджем Бушем Младшим 9 
января 2009г.  

Необходимость создания такой Директивы США объясняют 
следующим образом: «США – арктическое государство с разными и 
насущными интересами в этом регионе».[6] 

Перечень охватываемых Директивой вопросов охватывает 
следующие проблемы: 

1. Национальную безопасность и государственные интересы США 
в арктическом регионе; 

2. Использование ресурсного потенциала Арктики; 
3. Развитие морского транспорта в Арктическом регионе; 
4. Вопросы продолжения континентального шельфа и границы 

исключительной экономической зоны США в Северном Ледовитом 
океане; 

5. Намерение США ратифицировать Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 г.; 

6. Международное управление в Арктике; 
7. Вопросы развития экономики и энергетики в северных регионах 

страны; 
8. Защиту окружающей среды и сохранение биологических 

ресурсов Арктики; 
9. Вовлечение коренных жителей американского Севера в развитие 

экономики региона и т.д. 
Изучив данную Директиву, можно прийти к выводу, что её 

единственным положительным моментом для мирового сообщества в 
целом является признание приоритета прав Арктических государств 
(России, США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии) на ведение 
деятельности в этом регионе. 

 При этом в директиве указано, что Арктический регион изначально 
является общим  морским пространством. Директива гласит: «Свобода 
морей есть высший национальный приоритет. Северо-Западный проход 
есть пролив, используемый для международной навигации (США не 
признают право Канады контролировать этот морской путь), и Северный 
Морской путь тоже включает проливы, используемые для 
международного судоходства (США, таким образом, ставят под сомнение 
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право России считать Северный морской путь своей национальной единой 
транспортной коммуникацией); режим транзитного проезда действует при 
прохождении этих проливов».[6] 

В рамках реализации своей северной стратегии Соединенные 
Штаты готовы действовать отдельно или совместно с другими 
государствами для защиты вышеперечисленных интересов, прибегая к 
противоракетной обороне и раннему противоракетному предупреждению; 
развертыванию морских и воздушных систем для наблюдения за морем; 
стратегическому сдерживанию; морскому присутствию, а также 
обеспечению свободы судоходства и воздушного сообщения. 

В целом, несмотря на наличие в Директиве целей по защите 
окружающей среды, флоры и фауны Северного Ледовитого океана, она 
носит явную направленность США на наращивание своих военных 
возможностей  в Арктике. США продолжают широкомасштабную 
разведывательную деятельность против России, иностранные военные 
корабли и самолеты, которые могут быть использованы в качестве 
стартовых платформ высокоточного оружия, постоянно присутствуют на 
территории Арктики. Особую роль в этом процессе играет Норвегия, 
которая под руководством и с одобрения США также наращивает военную 
составляющую своего присутствия в регионе. 

Также все больше усиливается значение Аляски для проведения 
военной политики США в Арктике. На территории Аляски уже имеются 
две военно-воздушные базы (около г.Анкориджа и г.Фэрбенкса), а также 
около пятидесяти других военных объектов, призванные выполнять роль 
«щита» в системе ПРО США.  

Американское правительство, осознавая малую возможность США 
присоединить себе часть Северного Ледовитого океана лишь с помощью 
политики своего государства, пытается всяческими способами 
интернационализировать Арктику, участвовать в переделе арктического 
льда с помощью региональных организаций, оказывать давление на 
страны приарктического региона под видом кооперации и оказания 
помощи в исследованиях. Имея грандиозный военный флот, США 
обладают всего лишь одним океаническим ледоколом Хилли (Healy), 
таким образом их присутствие в арктическом регионе без привлечения 
региональных организаций сводит к минимуму возможности страны 
защищать свои национальные интересы в Арктике.  

По сути, американское правительство выражает ясное намерение 
США превратить арктический регион в подобие Антарктики или космоса с 
той целью, чтобы ни одна страна не могла распоряжаться природными 
ресурсами Северного Ледовитого океана в одиночку. В этих целях 
американцы используют даже всемирную организацию Гринпис, которая 
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заявляет о зверстве и варварстве северных народов Европы и России, 
которые загрязняют Арктику и наносят непоправимый урон биосистеме 
Северного Ледовитого океана. 

Анализируя политику США в области развития инфраструктуры 
Севера, нельзя сказать, что сегодня наблюдается колоссальный приток 
инвестиций в строительство дорог, портов или других значимых объектов 
инфраструктуры на Аляске. Во многом это объясняется тем, что 
американский Север и так является самой развитой в экономическом 
смысле арктической территорией. На Аляске уже существуют 
международный аэропорт, система всесезонных дорог, трансаляскинский 
нефтепровод и т.д. Более того, население Аляски лидирует по уровню 
доходов на душу населения и уровню жизни во всем арктическом регионе. 
Американцы уже давно ведут добычу полезных ископаемых как на 
сухопутных, так и на прибрежных территориях Аляски, по максимуму 
используя её экономический и инфраструктурный потенциал. 
Единственным новым значимым для экономики Аляски 
инфраструктурным проектом является строительство нового газопровода 
компанией TransCanada в соответствии с законом о стимулировании 
строительства газопроводов на Аляске (Alaska Gasline Inducement Act, 
AGIA). Стоимость проекта составляет 27 млрд. долл. Планируется, что к 
2018 г. газопровод протяженность 2769 км соединит месторождение 
Prudhoe Bay на северном побережье Аляски с канадским штатом 
Альберта.[7] Более того, до начала мирового финансового кризиса 
крупные нефтегазовые компании Аляски - BP и ConocoPhillips – совместно 
с российской компанией «Газпром» готовили проект строительства еще 
одного газопровода, который по плану должен был частично проходить по 
дну Тихого океана и  соединить северное побережье Аляски с южными 
штатами США. Однако в связи с изменившейся ситуацией на мировых 
финансовых рынках проект пришлось отложить на неопределенный срок. 

Проводя анализ политики США в арктическом регионе, нельзя не 
упомянуть о «Закон об Аляске», который помимо всего прочего 
закрепляет за населением штата право на постоянное (раз в год) получение 
дивидендов от Управления Аляской. Фактически данные дивиденды 
представляют собой перераспределение части валового продукта Аляски 
среди населения. Учитывая тот факт, что Аляска является профицитным 
штатом и формирует довольно значительную часть ВВП США, 
полученный дивиденд обычно составляет немалую сумму (3000-4000 долл. 
США в зависимости от года). 

Проанализировав политику США в Арктике, можно сделать вывод о 
том, что основой северной стратегии страны является военное присутствие 
в регионе. США рассматривают район Северного Ледовитого океана в 
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качестве региона для реализации своих военных целей (размещения 
систем ПРО, объектов военной инфраструктуры и т.д.). В целом, это 
соответствует сложившейся практике действий США в стратегически 
важных регионах мира, когда для обеспечения своих экономических и 
национальных интересов первоначально обеспечивается военное 
присутствие, на базе которого формируется механизм силового 
воздействия в ответ на возникающие разногласия и споры.  

Таким образом, подводя итог, мы можем утверждать, что 
Арктический регион на современном этапе развития международных 
экономических отношений является зоной повышенного внимания со 
стороны приарктических государств. За контроль над регионом кроме 
упомянутых выше США и Канады борются также страны ЕС и Россия.  В 
связи с этим освоение Арктики и проведение грамотной экономической 
политики в данном регионе становится национальным приоритетом и 
потенциальной возможностью каждого из приарктических государств к 
дальнейшему экономическому росту и развитию. Российские северные 
территории на сегодняшний день остаются наименее развитыми 
территориями Арктики. Российская модель развития северных территорий 
характеризуется низкими доходами населения и высоким уровнем 
безработицы. На Севере России практически отсутствует транспортная 
инфраструктура, ограничен доступ населения к получению жизненно 
важных услуг – медицине и здравоохранению, наблюдается отрицательная 
динамика практически всех демографических показателей. Очевидно, что 
активные действия российских оппонентов в Арктике должны 
стимулировать российское руководство к разработке сбалансированной 
государственной политике в отношении северных территорий.  
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The article investigates a synchronization of Polish and Russian business 
cycles in the last fifteen years. From one side such considerations can be viewed 
as an assessment of consequences of rapid integration processes in the world 
economy observed lately [7]. From the other hand a research on a business 
cycles synchronization should facilitate the conduct of an economic policy since 
it can provide decision makers with a reliable forecasting tool [1]. In the case of 
strong synchronization, changes in the economic activity level in one country 
should predict similar movements in the second country. 

The analysis of business cycle comovements is especially important for 
Poland, because Russia is one of its main trade partner. It is the third biggest 
import partner for Poland, after Germany and China, and 7th biggest export 
market. Of course, in the past these mutual trade linkages were much stronger. 
In Poland the negative effects of these interdependencies were painfully seen in 
1997 year when the Russian crisis caused a huge drop in Polish export to all 
former Soviet Union member countries which resulted in short but deep 
recession. 

Similarities between Polish and Russian business cycles are shaped by 
two opposite tendencies. Strong synchronization tendency is a result of 
globalization forces in world economy and the fact that both countries from the 
global perspective are very similar. They are neighbors, share similar history 
and are seen as developing countries. From the other hand there are also 
desynchronization tendencies like different moments of entering a 
transformation period concerned with moving from centrally-planned to free 
market economy or significant decrease in mutual trade linkages that 
corresponds to  switch in Polish international trade structure from east- to west-
oriented. 

In the paper we seek for the answer to a question, which of the two 
aforementioned tendencies had the decisive impact on business cycles in both 
countries in the last fifteen years. To solve the problem simple statistical tools 
are utilized. Cyclical components o various aggregate economic activity 
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measures are extracted using Hodrick-Prescott [6] and Baxter-King [2] band-
pass filters. 

The paper consists of four sections. The first one introduces the data and 
variables taken into considerations. Section 2 discusses the tools. In the third 
one the results are presented. Section 4 concludes the article. 

1. Data 
Variables chosen as the measures of economic activity level were the 

result of a compromise between three features: availability, sample length and 
adequacy. As far as availability is concerned one prefers the variables that are 
available for both countries from year 1991 when the Soviet Union collapsed. 
The data on those variables should also be easily accessed. The sample length 
problem is partially connected with the data availability issue. Since in the paper 
statistical methods were used the variables measured more often were preferred. 
Finally, adequacy condition states that variables should refer to the whole 
economy, not only to particular sectors. 

With this postulates in mind the following time series were used in the 
research: GDP in constant prices and GDP components: individual and 
government consumption, gross capital formation, import and export, as well as 
industrial production indices and consumer price indices. The data on GDP and 
its components are quarterly and spans the period 3.1995 – 3.2009. The data on 
production and price indices are monthly and cover the period 1.1993 – 5.2010. 
All time series are taken from OECD database. 

In literature GDP is widely used in the business cycle synchronization 
research [5, 7, 9]. Its decisive virtue is the adequacy since it covers whole 
country’s economy. It is also regarded as a very reliable measure. Initial 
moment of DGP time series were determined by the availability of the reliable 
data in Poland. The time series ends on 3.2009 because estimates of the Russian 
GDP are available with such a serious lag. 

The main weakness of using GDP as a measure of economic activity 
level is small number of observations. In the paper with 14-year-long research 
period we have only 57 observations. Therefore additionally monthly data on 
the industrial production are taken. This series consists of 209 observations. The 
measure directly refers only to industrial production sector that contributes to 
about one third of GDP in both countries. However since the business cycles in 
main sections of the economy are usually highly correlated one can hope that 
the industrial production indices are able to track well global economic activity 
measures. 

In the article the consumer price indices were also analyzed because of 
their reliability, availability of long time series and the fact that they represent, 
contrary to other variables, nominal sides of the economies. 
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2. Tools 
Extracting cyclical fluctuations in the key problem concerned with 

business cycles synchronization research. To solve this problem various filters 
are used. The most popular ones are Hodrick-Prescott (HP) and band-pass 
filters. 

The HP filter is characterized by two features. First it is assumed that a 
trend and cyclical fluctuations are uncorrelated. Second the trend is not treated 
as fixed but it is allowed to fluctuate. The method relies on solving the 
following optimization problem [3]: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−−+−∑ ∑
= =

−+

T

t

T

t

t
t

t
t

t
t

t
tt

t
t

y
yyyyyy

t
t 1 1

2
11

2 )()()(min λ ,              (1) 

where ty  is the unfiltered original series, t
ty  represents the trend and λ is 

a smoothing parameter. Differences t
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c
t yyy −=  defines the cyclical component. 

The first sum in problem (1) penalizes discrepancies between the original 
data and the estimated trend component. The second one penalizes changes in 
the trend growth rates. In other words the HP approach seeks for the balance 
between the trend fit and the trend smoothness. 

The parameter λ weights the smoothness against the fit. The highest λ the 
smaller are trend changes. In practice for quarterly data, usually the value λ = 
1600 is used. This means that the fluctuations of length of less than 6-7 years 
forms the cyclical component of a series. The same effect for the monthly data 
can be achieved setting λ = 129600 [3]. 

In the paper the same values of λ for both countries were taken. Such 
approach is valid provided the business cycle fluctuations frequency in both 
countries is, at least approximately, the same. Otherwise an endogenous λ 
method proposed by Marcet and Ravn [8] should have been employed. 

The main weakness of the HP filter lies in its inability to filter out the  
fluctuations on high frequencies which are usually not concerned with changes 
in economic activity levels. However this is not the case for band-pass filters. 
They are designed to extract the fluctuations with a given frequency range. For 
business cycles analysis it is usually 6-24 quarters. Among band-pass filters the 
most successful approaches were proposed by Baxter and King [2] ans well as 
Christiano and Fitzgerald [4]. 

Ideal band-pass filters have infinite moving average representations [3]: 
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where hα  are set to wipe out the fluctuations outside given frequency 
range. In practice, with finite samples, such filters cannot be constructed and 
they are replaced by approximate filters [3]: 
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Unknown coefficients ha  should be taken so to make the approximate 
filter properties as close to the ideal filter properties as possible. The approaches 
proposed by different authors differs in a way the closeness criterion is defined 
and achieved. 

It should be noted that using band-pass filters looses first m and last k 
estimated fluctuation values. That significantly restricts practical applications of 
the approach. For Baxter-King (BK) filter and quarterly data standard values m 
= k = 12 were taken.  

The second step, after extracting cyclical fluctuations for both countries, 
is the analysis of the business cycle similarities. In the paper two different 
methods were employed. First rolling correlation coefficients between filtered, 
contemporary and lagged series were calculated. Rolling windows spanned 4 
year periods. Such analysis allowed to assess the level and the dynamics of the 
business cycle synchronization as well as check if the business cycle in one 
country leads the another. 

Next the whole sample was split into two equally length subsamples and 
simple statistical characteristics of the business cycles for the subsamples were 
compared. The measures utilized were standard deviations and autocorrelations 
of given time series. If the statistics for different countries in the second 
subsample were closer to each other than in the first one then it suggests that the 
business cycle paths in these countries were getting closer. 

3. Results 
The charts on the figure 1 depict changes in the correlation coefficients 

between Polish and Russian cyclical fluctuations of GDP and its main 
components. Contemporary correlations are marked with black color. The 
brighter grey, labeled as lag = -1, refers to correlations between fluctuations in 
Poland and lagged fluctuations in Russia, whereas the line labeled as lag = 1 is 
concerned with the inverse situation, it is correlations between fluctuations in 
Russia and lagged fluctuations in Poland. The window used in the rolling 
correlations analysis has width of 4 years (16 quarterly observations). For 
example the value assigns to a label Q3-97 was calculated using data ranging 
from 3.1995 to 2.1999. 

Inspecting the charts a few remarks can be made. First, at the beginning 
of the analyzed period the contemporary correlations are usually negative (it is 
the case for GDP, government consumption, capital formation and export) or 
very weak (private consumption and import). Second, a clear upward trend in 
the correlation level can be noticed (for all variables but government 
consumption). Near the end of the sample the correlations are usually very 
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strong exceeding 0,9. Third, there are two periods of temporary decrease in the 
correlation level, clearly visible for GDP, private consumption and capital 
formation. The first one is located around the year 2000 and second around the 
year 2004. 
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Figure 1 Dynamic correlation coefficients between quarterly data 

Source: Own calculations. 
 

The first drop could be traced to the Russian crisis in 1997 and the 
differences in its impact on Polish and Russian economy. In Poland the crisis 
eventually caused a significant but short slowdown, whereas in Russia the 
recession was deep and long. The second one is rooted in behavior of the 
economies in years 2001-2005. In Poland it was a period of significant 
economic slowdown with a period of mild recovery. The downturn is usually 
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ascribed to overly restricted monetary policy and the recovery is linked to 
joining the European Union. In Russia growth rates were very close to a long-
run trend. 

The same picture would emerges from the analysis of the series filtered 
by the Baxter-King approach instead of. In both cases the cyclical components 
look similar as it is shown in the figure 2. It depicts a behavior of business cycle 
components of GDP in Poland and Russia obtained from HP and BK filters. The 
shorter series for BK filter are the results of the observation loss discussed in the 
previous section. Correlation coefficients between the series are about 0,9. This 
is also the case for other variables. 
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Figure 2 Cyclical components of GDP in Poland and Russia using HP and BK 
filters 

Source: Own calculations. 
 
A relative location of lines representing different lags on the figure 1 

informs whether the business cycle in one country leads the economic dynamics 
in the other. For the analyzed variables it is hard to find any systematic 
tendency. Most often the correlation coefficients for different lags are close to 
and cross each other. The case of export on period 2001-2005 is the only 
noticeable exception. Its cyclical component in Russia could be than treated as a 
leading indicator of its Polish counterpart. However it is not easy to find any 
economic rationale behind this phenomenon. 

A figure 3 is similar to the figure 1, but it was drawn for the monthly 
data: industrial production and consumption price indices. The lags on the figure 
are 3 months. Here the upward tendency of correlation coefficient series is also 
visible though for industrial production it is not so evident. The data also 
confirm the temporary decrease in the synchronization level for the years 2000 
and 2004. 
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Figure 3 Dynamic correlation coefficients between monthly data 

Source: Own calculations. 
 

A table 1 compares Polish and Russian quarterly business cycle 
characteristics for two subperiods. The first one covers a period 3.1995-2.2002 
and the second refers to a period 3.2002-3.2009.  

Table 1. 
Basic business cycle statistics in subperiods 

GDP Priv. 
cons. 

Gov. 
cons. 

Cap. 
form. Export Import  

I II I II I II I II I II I II 
PL 1,26 1,29 1,17 0,77 0,95 1,13 6,59 6,18 5,99 5,21 7,00 7,02 Std 
RU 3,43 3,60 3,35 4,15 1,37 0,55 8,92 8,16 3,51 3,90 13,74 12,60 
PL 0,72 0,85 0,50 0,82 0,62 0,50 0,80 0,90 0,34 0,60 0,51 0,75 AR 
RU 0,77 0,73 0,67 0,64 0,49 0,37 0,55 0,76 0,50 0,72 0,77 0,73 
The table gives standard deviations in percent (Std) and autocorrelation 

coefficients (AR) for cyclical components of different quarterly variables in Poland (PL) 
and Russia (RU) calculated separately for the first (I) and the second (II) subperiods. 
Source: Own calculations. 
 

An upper part of the table contains results for standard deviation of the 
cyclical components. The lower part gives results on autocorrelation. For 
example, as far as GDP in concerned, in the first subperiod its standard 
deviation in Poland was 1,26% per quarter whereas in Russia it was 3,43%. In 
the second subperiod these characteristics were equal to 1,29% and 3,60% 
respectively. Hence the difference in the results for Poland in Russia in the 
second subperiod remains virtually unchanged. Therefore in this case a 
convergence process of the business cycles was not observed. 

The same conclusion can be reached when analyzing other variables. 
Only export is the notable exception. In Poland its standard deviation dropped 
from 5,99% to 5,2% whereas in Russia it rose from 3,51% to 3,90% At the same 
time autocorrelation coefficients rose: in Poland from 0,34 to 0,60 and in Russia 
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from 0,5 to 0,72. Hence eventually the gap between the characteristics in the 
second period was considerable lower. 

4. Conclusions 
The results shown above allow to formulate the following conclusions. 

First, it is possible to elicit the history of the business cycles synchronization. At 
the beginning, in the early nineties Polish and Russian economies were in 
opposite business cycle phases. This came from the fact that the Russian 
transformation to the market economy started about two years later than it was 
in Poland. However from this moment a clear upward trend in the 
synchronization level can be observed. At the moment the synchronization is 
strong with the correlation coefficients about 0,9. Around the years 2000 and 
2004 the trend was broken by the two episodes of a temporary decrease in the 
correlation strength. 

Second, this history clearly favors the thesis that in the investigated 
period it was the synchronization forces most often concerned with the 
globalization processes that influence the business cycles dynamics in Poland 
and Russia the most. 

Third, the increase in the synchronization level in both countries is not 
accompanied by the convergence of the business cycle statistical characteristics. 
The cyclical fluctuations still differ significantly as far as standard deviation and 
autocorrelation are concerned. 

Summary 
The paper discusses a synchronization of business cycle fluctuations in 

Poland and Russia in the last fifteen years. It employs various economic activity 
measures as well as different methods of business cycle extraction. The data 
clearly show that there is an upward trend in the cycles synchronization in the 
investigated period. It also does not provide a support for the thesis on a 
convergence in statistical characteristics of the business cycles. 
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Abstract: The effects of globalization on economic, social, cultural and 

political sphere are subject to critical review by many authors from different 
areas. Obvious differences in development between countries and societies have 
led to thinking about solutions that would help reform the current model of 
globalization. This means business in different bases, accordingly the principles 
of social solidarity and social justice. This paper discusses the role of ethics in 
the process.  
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1. INTRODUCTION 
The notion of globalization symbolizes a powerful force that not only 

influence, but also shape the life of modern man. Globalization is a process that 
runs and is unstoppable. It is inevitable and irreversible historical process. In 
scientific circles, and in wide public, there are disagreements about the effects 
of globalization, according to the views that it represents, it is either demonized 
or idealize. Anyhow, the fact that encourages is that in the world are present 
efforts to make the process more ethic and therefore more humane. 

2. GLOBALIZATION, REGIONALIZATION AND ETHIC 
About globalization we can speak from different perspectives: social, 

cultural, economic, political, philosophical, ethical ... because it respresents a 
complexed process, associated dimensions and properties that are in continuous 
interaction. Theorists are tending to define it, depending on the aspect of what it 
observes. However, globalization must be viewed as a totality, so it can be 
understood, as a single process, with all internal contradictions that goes with it. 
But, no matter, in the literature it is usually considered from the perspective of 
the economy, because it is in its equity capital and its neoliberal phase of 
development that is based on the doctrine of neo-liberalism. The fact is that the 
socio - political, cultural and ethical aspects of globalization, are closely related 
to economic, so that its positive and negative aspects must be considered 
through the prism of economic development. The positive economic 
development and equity dictate an influence, but also the power distribution in 
the world market in general. However, there is more and more questions of 
influence, their effects and reflections on what exactly they bring. In terms of 
cultural and political influence that implies the establishment of a unified world 
society and the creation of the world political order. Ideas about the processes of 
globalization that are going to create a world system and world governments, 
and organizations in the transnational and intercultural level1, are not new. 
Many in this process see the possibility of loss of national and cultural identity 
and show fear of the possibilities of hegemony and domination of the great 
powers. In this regard along with the current process of globalization, 
regionalization and fragmentation processes in international relations. 
Apparently it may seem like a paradox, but among these processes, there is no 
dichotomy, they are connected in international relations do not exclude each 
other. These processes are in the process of globalization that are intended to 
preserve their own cultural, political and national identity in the already created 
global identity. Also, regional networking can be a reflection of economic 
vulnerability in the harsh conditions of the globalization of capital, and regional 
cooperation by trying to avoid the dominance of powerful states. Great political 
                                                 
1 Milardović, A. (2001) Globalization, PanLiber, Osijek-Zagreb-Split 
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globalization is achieved by forming the UN, and the big political 
regionalization is the creation of the European Union as a political community 
of states that would be the United States, Russia and China an equal partner in 
the creation of world politics. As globalization itself puts humanity before big 
tests and challenges, and regional connectivity, fragmentation and localization,  
their own purpose can become a source of new divisions and totalitarianism. In 
such circumstances, it seems quite natural affirmation of the idea of formulating 
a global ethics and goals, establishing a new social, political and economic 
relations that will be based on the principles of fairness and social solidarity. In 
this regard, Nobel Prize winner Joseph Stiglitz2 is looking for solutions that 
would enable the reshaping of the existing model of globalization so that its 
effects would be more effective and related to all countries and all societies. 
Therefore, the reform proposed by the present model of globalization that would 
involve operations on a different basis which means that in addition to the 
principles of economic efficiency, the new model of globalization should 
incorporate the principle of social solidarity, social justice and the need to 
preserve nature. 

3. THE GLOBAL ECONOMY AND THE CRISIS HAD 
Social crisis, the crisis of labor and environmental crises have spurred 

many discussions in which the constitution of the so often mentioned Global 
Ethics3. The effects of social crisis have reflected in a social stratification, and 
there was a growing gap between rich and poor. According to the author, the 
level of solidarity in the world has reached the lowest point. The causes of the 
crisis of work seen in the development of technology and information system 
that devalues the human work, and the excessive comunism major cause of 
ecological crisis4. Other authors speak of the many reasons that could lead to 
interest in ethical principles in the field of economy, commerce and science in 
the process of globalization. They are similar to previous ones, and we talk 
about the reasons such as hunger, ecological crisis, a lack of solidarity, the rapid 
development of technology, techniques and information systems, a problematic 
area of research in genetics etc. The so-called economic or market 
fundamentalism, it turned out, was not useful to most people. On the contrary, 
the greatest benefits from such a model had a rich and powerful countries, while 
less developed countries and other social classes became deprived of the 
possibility of accelerating the development and implementation of social and 
cultural benefits of civilized society. It would be wrong to conclude that the 

                                                 
2 Stiglitz, J. (2006.) Making Globalization Work, W.W. Norton & Company, New York 
3 Koprek, I. (2004) Chamber of ethics in the modern process of globalization, Renewed Life, 
Vol.59, No.1, 5-16 
4 ibd. 
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effects of globalization are fully negative and to observe the process only in that 
light. Globalization as a process has a lot of positive effects, but they were 
overshadowed by growing gaps between rich and poor. The system and 
ideology of globalization which is based not appreciated the social and humane 
principles on which (partially declarative) modern civilization rests. As an 
illustration of the principle of inequality and domination of ignoring the 
principles of fairness and solidarity, with the undeniable efforts of many 
organizations make, the state of Wu world, according to a WTO5 report is to: 

• 1% of the world population are the wealthiest and they have higher 
incomes than the 57% of the poorest population 

• 11 million children due to malnutrition and poor health care in poor 
countries do not experience the fifth year of life 

• In most developed countries less than one child in 100 children do not 
experience the fifth year of life  

• In the poorest countries one in five children and 20 of the 100 children 
do not experience the fifth year of life 

After such devestating data, inevitably raises the question: &quot;Is 
human life is worth more in developed than in poor countries? This is certainly 
one issue that demands moral reflection and value the court in which future 
generations will have to find adequate answers &quot6. The conditions in which 
a huge number of people living far from social justice, moral principles on 
which should be based modern society, and we can say is cynical and unworthy 
of man. 

Sounds paradoxical, but it is the proces of globalization that contributed 
spreading of culture, cultural values, democratic standards, human rights, 
establishment of business ethics which expressed its emancipatory value ... But 
the same time it represents danger to all of this together. How is this possible? It 
is possible because all of these processes are running, but as a complex process 
they not easy to control. As the crisis of neoliberal concept and the crisis had 
occurred or was the other way around, the more you are recognized, as noted 
Koprek7, that developed countries must introduce a second model, the 
civilization model applicable to all who gave everyone a chance to develop. 

4. GLOBAL ETHICS AND GLOBAL SOCIETY 

                                                 
5 See the article &quot;Statistics on Globalization.&quot; WWW. wto.org/trade-
resources/statistics/globalizationstat1.doc 
6 Babic, Z. (2002) Ethics and economics: questioning relations, Economic Review, Vol. 53, No. 5-
6, pp. 537-547 
7 Koprek, I. (2004) Chamber of ethics in the modern process of globalization, Renewed Life, 
Vol.59, No.1, 5-16 
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In order to find solutions to many future made affordable, it is important 
to study globalization, as unstoppable historical process, in a multidisciplinary 
way because in such an approach the complex issue of globalization imposes the 
task of questioning possibilities of emancipation of their globalization process 
of today neo-liberal framework and limitations, as would be profiled alternative 
factual character of globalization &quot;8. Veljak is of the opinion that an 
important dimension of this task makes the question of responsibility, which 
only makes sense to put in the context of critical review constellation of forces 
that led to the factual situation it is today. In this sense, the idea of moral 
integration of the world as suggested by other authors, or at least hope that it is 
possible to establish the common foundations of ethical dialogue in the world, 
seems rather provocative and boldly, but also as a great challenge to humanity. 
On the occasion of the dilemma Strahovnik9 problematizes the question of the 
very possibility of global ethics aware of the many disagreements and 
misunderstandings about metaethics issues and normative ethics. However, 
consider that historically significant moral theory may be a prerequisite for 
moral discussion of moral integration. The common denominator of theorists 
who deal with the question of global ethics is to emphasize the need for the 
constitution of the minimum common human values, on which grounds it would 
be possible to constitute a universal ethics. But, there are disputes about that, 
because theorists warn that, because of the diversity of cultures, values, norms, 
identity, different standards in terms of quality of life and so on. It’s hard to be 
the creation of such a universal ethic, or that such a framework that can only 
offer different assumptions Ethics10. But encouraging fact is that there are strong 
efforts to create a conceptual framework which would be possible to 
operationalize the idea of ethics globale. Of course, it is understood that the only 
way to approach multi-disciplinary solutions that take into consideration all 
aspects of globalization and within it, the problem of ethics and its role and 
importance it has in the process. 

5. CONCLUSION 
The data presented above, binding and theoreticians and practitioners to 

take the more pressing steps to formulate new principles which will be based 
global economy and global ethics. In a society in which the rapidly changing 
rules of business behavior and question the fundamental principles and values of 
society, it is necessary to make the effort to establish ethical principles that 
                                                 
8 Veljak, L. (2009) Inevitability of globalization, the necessity of alternatives to the question of 
responsibility, Philosophical Research, Vol 29, No. 1, pp. 7‐13 
9 Strahovnik (2010) Globalization, Globalized Ethics and Moral Theory, Synthesis philosophica, 
Vol.24, No.2, str. 209 ‐ 218  
10 Tićac, I. (2009) Personalistička ethics in response to the challenges of globalization, 
Philosophical Research, Vol. 29, No. 1, pp. 107-118 
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would have binding character and be completely applicable. This will be a good 
time to make a shaken balance and building a more just and humane society on 
a global level. Precisely in this way it is possible to establish a quality 
relationship between globalization, ethics and economics to the emancipation of 
globalization. 
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силы на международной арене (ЕС, США, Японии). Из числа стран с 
развивающимися рынками, в первую очередь, стран БРИК формируются 
новые центры силы. В 2020-е гг., по оценкам аналитиков, страны 
«четверки» обойдут по объему ВВП страны «Группы Семи» [1]. 
Экономические модели стран БРИК имеют ряд особенностей. Во-первых, 
не все из них имеют в качестве модели социально-экономического 
развития либеральную экономику. В частности, в России и КНР 
традиционно высока роль государства в экономическом регулировании, а 
сама экономическая модель этих стран близка к государственному 
капитализму. Во-вторых, значительная часть этих стран ранее относилась 
к категории развивающихся (КНР, Индия, Бразилия) и не понаслышке 
знакома с социально-экономическими проблемами, характерными для 
беднейших стран мира. Это обуславливает особый подход данных стран к 
политике содействия международному развитию.  

Традиционно мощные системы оказания содействия 
международному развитию имеют ведущие страны мира - члены Группы 
Восьми. Помимо содействия развитию экономик стран-реципиентов, 
внешняя помощь оказывает и благоприятное долгосрочное воздействие на 
двусторонние торгово-экономические связи между донором и 
реципиентом, особенно если средства, ассигнуемые правительствами на 
помощь развитию, направляются на объекты экономической 
инфраструктуры.  

Будучи членом Группы Восьми с 1997 г., Россия находится лишь на 
начальном этапе формирования механизма оказания помощи в целях 
развития. До 2007 г. не принималось никаких программных документов, а 
помощь оказывалась на основании отдельных постановлений 
правительства РФ – каждый раз исходя из конкретных задач: 
осуществление планового взноса в какую-либо международную 
организацию, участие в ликвидации последствий природных и 
техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, принятие совместно с 
партнерами по Парижскому клубу той или иной схемы урегулирования 
задолженности отдельных государств. Россия являлась единственной 
страной «Группы восьми», законодательство которой и нормативные 
документы Правительства даже не содержали категории «официальная 
помощь развитию». При этом страна лидировала по показателю объема 
списанных долгов по отношению к ВВП, занимала одно из ведущих мест в 
мире по количеству стипендий для иностранных граждан (стипендии 
Правительства России). В соответствии с поручением Президента России, 
МИД и Минфин России подготовили проект Концепции участия России в 
содействии международному развитию, который был одобрен на 
совещании Правительства в ноябре 2006 г., в 2007 г. Концепция была 
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принята. Однако она носит рамочный характер и определяет лишь 
основные цели, задачи и принципы политики Российской Федерации в 
области содействия международному развитию. Концепция определяет 
порядок и основные принципы создания национальной системы 
содействия международному развитию, которая будет формироваться 
поэтапно. Предполагается, что на первом этапе Россия будет участвовать 
преимущественно в международных программах помощи 
международному развитию, а затем будет развивать и свои (двусторонние) 
программы. С этой целью планировалось создание системы учета 
контроля помощи развитию и Российского агентства содействия 
международному развитию и постепенно увеличение объема помощи 
развитию до $400-500 млн. ежегодно с $210 млн. в 2007 г. В дальнейшем с 
учетом приоритетности стран ближнего зарубежья среди направлений 
внешней политики России предпочтение было отдано не глобальному, а 
региональному подходу, и в 2008 г. было образовано Федеральное 
агентство по делам СНГ, соотечественников за рубежом и 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
находящееся в ведении МИД России. 

Схожие проблемы выработки глобального подхода к содействию 
международному развитию стоят и перед другими странами-членами 
БРИК. Страны БРИК ежегодно увеличивают объемы СМР, не 
присоединившись пока к имеющим характер «мягкого права» (soft law) 
рекомендациям Комитета содействия развитию ОЭСР.  

Например, КНР за последние годы многократно увеличил 
содействие наименее развитым странам (НРС) Африки при одновременно 
увеличении товарооборота с ними. В 2008 г. товарооборот КНР со 
странами Африки увеличился на 45% по сравнению с предыдущим годом 
и достиг 106,8 млрд. долл. США. КНР намерен и дальше расширять 
торгово-экономические отношения со странами континента, включать все 
большее количество африканских товаров в список продукции, не 
облагаемой импортными пошлинами, и увеличивать импорт природных 
ресурсов из стран Африки. В отличие от других доноров, китайцы не 
обуславливают свою ОПР политическими требованиями и готовы 
самостоятельно реализовывать многомиллиардные проекты по 
комплексному развитию целых территорий, что в условиях слабой 
центральной власти является единственной возможностью устойчивого 
экономического развития и создания новых рабочих мест. Особенно 
показателен пример нефтяной отрасли Нигерии, где компании из КНР 
постепенно замещают западные компании (например, Royal Dutch/Shell; 
Addax). Китайские инвесторы возводят школы, больницы, устанавливают 
телефонную связь, строят дороги, осуществляют другие социальные 
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программы. Проекты реализуются, прежде всего, в дельте реки Нигер – 
основном районе нефтедобычи [2]. 

В целом, к долгосрочным последствиям мирового экономического 
кризиса для системы СМР является увеличение доли нетрадиционных 
доноров – стран БРИК, Персидского залива, и др., которые не входят в 
КСР ОЭСР. Это кардинальным образом меняет расклад сил, разрушая 
монополию КСР на формирования политики оказания ОПР. 
Традиционным донорам трудно, а зачастую и просто не возможно как 
раньше увязывать предоставление своей помощи с корректировкой 
экономического и/или политического курса страны-реципиента. Ведь, в 
случае отказа от содействия традиционных доноров, на помощь может 
прийти КНР с абсолютно иной «шкалой обусловленности». 

По-видимому, в будущем изменятся объемы и сама логика 
предоставления ОПР, ведь традиционные показатели обусловленности 
помощи развитию (в т.ч. уменьшение роли государственного сектора) не 
соблюдаются в настоящее время многими странами-донорами, 
национализировавшими крупнейшие финансовые институты и отрасли 
экономики. К тому же, некоторые из них (Исландия, 2008 г.; Греция, 2010 
г.) сами стали реципиентами многосторонних программ ОПР [3]. 

Это дает реальный шанс странам БРИК выступить своего рода 
новыми «законодателями мод» в области содействия международному 
развитию, реформировав существующие правила по критериям 
оптимального распределения помощи развитию с целью повышения ее 
эффективности с учетом национальных торгово-экономических и 
политических интересов стран БРИК. 

Наибольшее распространение в мире на данном этапе получила 
оценка эффективности помощи развитию в зависимости от качества 
проводимой страной-донором экономической политики. Данная методика 
применяется, в частности, при программном планировании в институтах 
Бреттон-Вудса. При этом показателем эффективности выступает темп 
прироста ВВП, а общая формула расчета эффективности помощи имеет 
следующий вид:  

g = f (X, A, P, A*P, A2…), 
где g – темп роста подушевого ВВП; X – набор переменных, 

характеризующих начальные условия в стране-реципиенте (подушевой 
ВВП, уровень развития образования и здравоохранения, финансовой 
системы и пр.); A – объем помощи по отношению к ВВП; P – 
синтетический показатель, характеризующий качество проводимой 
политики и институтов страны-реципиента. Примечательно, что 
эффективность экономической политики определяется на основе 
экспертных оценок (субъективный показатель) - Рейтинга оценки 
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политики и институтов страны (Country Policy and Institutional Assessment, 
CPIA) Всемирного банка, который подсчитывается на базе экспертных 
оценок 16 показателей, разделенных на 4 группы (макроэкономическая 
политика, структурная политика, социальная политика, управление 
государственным сектором и институтами).  

На основе данных о темпах роста подушевого ВВП в странах-
реципиентах на протяжении последних 30 лет и этой формулы 
проводились многочисленные эконометрические исследования, в 
частности, оценивалась значимость самой функциональной зависимости в 
целом и по отдельным переменным. Был сделан вывод о справедливости 
гипотезы о существовании данной зависимости. Корреляционный анализ 
показал, что наибольшая положительная корреляция с объясняемой 
переменной имеет место для фактора А*Р. В то же время наибольшая 
отрицательная корреляция с g характерна для переменной А2. Наконец для 
объясняющей переменной А был сделан вывод о статистически 
малозначимой корреляции с объясняемой переменной g. Можно сделать 
вывод о том, что эффективность помощи – функция качества проводимой 
экономической политики, однако по мере роста объемов помощи 
предельная зависимость сокращается и даже становится отрицательной 
(происходит это при уровнях, значительно превышающих обычно 
наблюдаемое отношение помощи к ВВП). На основе данной формулы 
была создана эконометрическая модель оптимального географического 
распределения помощи развитию на период до 2015 г., позволяющая 
максимально сократить численность бедного населения Земли. На основе 
модели основным донорам было рекомендовано скорректировать 
географическое распределение их помощи. Однако данная модель была 
подвергнута критике ряда экспертов, поскольку сокращение численности 
бедного населения и увеличение подушевого ВВП – не равнозначные 
величины, переменная A2 в ряде случаев является статистически 
незначимой (условие того, что предельная эффективность будет 
сокращаться и в рамках модели вся помощь не будет направлена одной 
стране); определение эффективной экономической политики носит 
субъективный характер; увеличение подушевого ВВП не является 
единственным показателем, характеризующим эффективность помощи.  

Некоторые эксперты высказывается в пользу более комплексных, 
синтетических индикаторов, в первую очередь Индекса человеческого 
развития ООН.  

В этой связи рядом исследователей предприняты попытки выявить 
и доказать наличие других факторов (помимо качества экономической 
политики), существенно влияющих на эффективность помощи развитию. 
В частности, речь идет о факторе подверженности экономики внешнему 
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воздействию (динамике цен на основные продукты экспорта, колебаниям 
валютного курса), политической нестабильности, качестве 
инфраструктуры и образования. По мнению данной группы экспертов 
(преимущественно, представители Франции), предельная эффективность 
помощи в целом выше в странах с неблагоприятными исходными 
условиями. По сути, обосновывая доминирующую гипотезу о зависимости 
эффективности помощи от качества экономической политики, США 
делают попытку продвижения собственных национальных торгово-
экономических и политических интересов (либерализация рынков, 
использование в качестве эталонной либерально-рыночной модели 
хозяйствования). В свою очередь, Франция, обосновывая необходимость 
приоритетного оказания помощи странам с наименее благоприятными 
первоначальными условиями, продвигает интересы своих бывших 
колоний, значительная часть которых характеризуется неблагоприятными 
начальными условиями.  

Критерии избирательности российской помощи развитию (отбор 
приоритетных направлений помощи), как и других стран БРИК, только 
формируются. В Концепции отмечается, что политика Российской 
Федерации в области содействия международному развитию будет 
преследовать цели формирования справедливого миропорядка, 
основанного на принципах международного права; содействия процессам 
демократизации; укрепления авторитета РФ в мире; ликвидации бедности 
и обеспечения устойчивого экономического развития; преодоления 
последствий катастроф; развития всесторонних связей и торгово-
экономического сотрудничества с государствами партнерами; 
стимулирования процессов интеграции рынков стран-партнеров и РФ и 
формирование пояса добрососедства. В отраслевом разрезе приоритет 
отдается борьбе с энергетической бедностью; с инфекционными 
заболеваниями; образовательным программам; развитию 
институциональных систем; борьбе с терроризмом; повышению 
эффективности государственного управления; урегулированию военных 
конфликтов; улучшению условий торговли; охране окружающей среды; 
промышленному развитию и инновациям; стимулированию 
экономической активности и содействие развитию институтов 
демократического общества.  

Встает вопрос о проведении сравнительного анализа критериев 
избирательности помощи развитию новых стран-доноров из числа БРИК и 
традиционных доноров, исследовано их влияние на экономику стран-
реципиентов. На основании данного анализа представляется 
целесообразным подготовка рекомендаций по корректировке 
существующих подходов к СМР в многосторонних международных 



32 
 

организациях в целях повышения эффективности внешней помощи и с 
учетом интересов стран-членов БРИК, в том числе выводов относительно 
целесообразности вступления России в КСР ОЭСР, а также возможностей 
обсуждения вопросов содействия международному развитию на 
альтернативных КСР ОЭСР экспертных площадках, преимущественно в 
рамках институтов ООН с более широким привлечением представителей 
развивающихся стран, в т.ч. в рамках Форума по сотрудничеству в области 
развития (ФСР), заседания которого проходят в рамках сегмента высокого 
уровня основной сессии Экономического и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС). 
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Современные информационные технологии – необходимое условие 
развития современного общества. Объем информации и скорость ее 
обновления диктуют свои условия к ее получению, переработке, хранению 
и передаче. 

Интернет – важнейший феномен развития коммуникационной 
среды. Трудно переоценить его влияние на жизнь мирового сообщества. 
Со времени своего возникновения Интернет характеризуется как 
глобальная сеть, призванная объединять Человечество в процессе обмена 
информацией. Число пользователей всемирной паутиной растет с каждым 
днем, появляются все новые и новые технологии, упрощающие и 
ускоряющие передачу информации. Сегодня никого не удивить 
видеоконференцией, в которой участвуют представители различных 
компаний, находящихся даже в разных странах. Как следствие, Интернет и 
другие современные коммуникационные информационные технологии 
становятся неотъемлемой частью нашей жизни. 

На сегодняшний день процессы глобализации охватили все сферы 
жизни мирового сообщества. Глобальная вычислительная сеть Интернет 
является мощным средством развития глобальных процессов и ярчайшим 
проявлением социальной интеграции. 

Ценностное отношение к глобальным процессам дает возможность 
осмыслить глобализацию с позиций сознания человечества в контексте 
посткнижной культуры и новых императивов коммуникативного 
общества. Императив коммуникативности трактует универсалистскую 
этику как ориентир и идеал для коррекции управленческих социальных 
программ. Общество, подверженное процессам глобальной динамики, 
является коммуникативным. Социальная динамика глобальных процессов 
обладает рядом информационно-коммуникативных детерминант. 
Пространственно-временная детерминанта становится сущностной для 
динамики глобальных процессов. Важную роль приобретают глобальные 
системные действия и управление ими. Предпосылки формирования 
ценностных ориентаций в пределах пространственно-временной данности 
приобретают качество информационного ресурса. Процессы 
информационной и коммуникационной динамики не только выражают 
явления предметного мира, но и конструируют, задают социально-
культурный масштаб этих явлений [2]. 
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С развитием Интернета значительно увеличились динамика и объем 
коммуникаций. Согласно данным ФОМ [4], полученным по итогам лета 
2009 года, полугодовая аудитория Интернета в России составила 39,9 млн. 
человек или 35% населения старше 18 лет. Месячная аудитория интернета 
составила 36,8 миллионов человек (32%), суточная – 21,3 млн. (18%). По 
сравнению с итогами I квартала 2009 года, ранее опубликованными 
RUметрикой [2], полугодовая аудитория выросла на 6,4%, месячная – на 
5,4%, суточная – на 3,4%. 

На фоне глобализации Интернета в последнее время все ярче 
проявляется процесс стратификации, в частности регионализации, ее 
пользователей. Важнейшие механизмы стратификации в настоящее время 
– развитие социальных сетей и введение доменных имен на национальных 
алфавитах. 

Регионализация – это процесс взаимодействия, сближения экономик 
в определенных региональных рамках. Под регионализацией понимается 
процесс образования, функционирования, развития и расширения 
региональных интеграционных объединений и группировок. 
Регионализация - процесс экономического взаимодействия стран, 
приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий 
форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый 
межгосударственными органами [3]. 

С появлением новых информационных технологий, бурным 
развитием средств телекоммуникаций, Интернета, виртуализацией 
пространства процессы глобализации и регионализации усилились. 

Взаиморазвитие и взаимовлияние процессов глобализации и 
регионализации в их современных формах, развертывающихся с особой 
силой преимущественно в последние полтора — два десятилетия, таят в 
себе немало неясностей и противоречий, ломают многие устоявшиеся 
представления и теории, становятся предметом острых дискуссий в 
академических и деловых кругах, на международных форумах, где 
нередко сталкиваются самые различные, порой прямо противоположные 
мнения, оценки, прогнозы. Основное противоречие между процессами 
глобализации и регионализации заключено в целях создания и развития 
региональных блоков. Главной целью создания региональных блоков было 
извлечение прибыли в результате взаимного сотрудничества стран - 
участниц блоков, не противодействуя общему развитию глобализации. Но 
когда определились негативные последствия глобализации, одной из целей 
региональных блоков стало коллективное противодействие этим 
негативным последствиям [3]. 
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Также под регионализацией следует понимать ориентацию 
Интернет-технологий или конкретных продуктов глобальной сети на 
отдельный регион. 

Так, например, продвижение сайта всегда ориентировано на какой-
либо регион, потенциально интересующий заказчика. Определяется так 
называемый целевой рынок – географическое месторасположение 
потенциальных потребителей продуктов и услуг, которым будет 
показываться сайт. В зависимости от этого формируется цена услуг, а так 
же выбирается поисковая система, на которую будут направлены усилия 
[10]. 

С недавних пор, основной поисковик Рунета ввел регионализацию 
выдачи. Это значит, что каждому ресурсу присваивается свой регион, и 
сайт показывается именно той аудитории, которая наиболее близка по 
территориальному признаку. 

Другой яркий пример – совершенствование работы сайта газеты 
«Комсомольская правда». Информационный портал kp.ru в тестовом 
режиме запустил систему регионализации. Технологическое новшество 
позволит собрать все ресурсы региональных представительств и редакций 
электронных версий газет «Комсомольской правды» и новостных лент 
местных сайтов на единой технологической платформе. Рабочие места 
региональных веб-редакторов получат единое управление и систему 
публикации контента и будут масштабироваться централизовано.  

«Единая точка входа kp.ru для всех региональных Интернет-
представительств отражает маркетинговую концепцию: «Сайт твоего 
города». Где бы географически ни находился пользователь, адрес нашего 
сайта всегда останется неизменным - kp.ru. Вниманию читателя 
предлагается микс местного и федерального контента, сообразно его 
географическому местоположению. Так же, на портале существует 
возможность выбрать отображение только федеральных материалов и 
статей» (Иван Фролов, руководитель Интернет-проектов ИД 
«Комсомольская правда» [11]).  

После окончательного запуска регионализации портал kp.ru 
превратится в одну большую систему и станет крупнейшим 
информационным агентством на территории России. Все региональные 
представительства и редакции электронных версий будут поставлять 
информацию для единого информационного потока, что позволит 
составить максимально полную общерегиональную картину дня.  

17 декабря первыми в систему регионализации вошли сайты шести 
городов миллионников: Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода и Уфы. На этих региональных площадках будут 
протестированы технологические моменты, а так же организация 
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взаимодействия московской и региональных редакций. Затем состоится 
переход к следующим группам сайтов.  

В результате регионализации портала выиграют и рекламодатели, 
которые получат возможность максимально масштабировать рекламные 
кампании по регионам России, реализовывать рекламные размещения, как 
на всю страну, так и с фокусным или выборочным региональным 
таргетингом. Дополнительным преимуществом будет возможность 
работать централизовано с одной площадкой kp.ru.  

С развитием глобальной сети Интернет и появлением новых 
сервисов возникают новые возможности для социальных коммуникаций, 
организации виртуальных социальных сред. Люди разделяются по 
интересам, принадлежности к учебному заведению, месту жительства и 
т.д. 

Социальная сеть – социальная структура, состоящая из группы 
узлов, которыми являются социальные объекты (общность, социальная 
группа, человек, личность, индивид) [12]. Социальная сеть в Интернете — 
интерактивный многопользовательский портал, содержание которого 
наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой 
автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе 
пользователей, объединенных общим интересом. К ним относятся и 
тематические форумы, особенно отраслевые, которые активно 
развиваются в последнее время.  

Социальные сети и поддерживающие их сервисы оказались очень 
эффективным методом обеспечения посещаемости сайтов, обратной связи 
и постепенно стали одним из средств генерации контента (содержимого, 
имеющего ценность). На основе такого подхода появилось и быстро 
набрало популярность довольно большое количество социальных web-
сервисов, объединенных общим названием «сервисы Web 2.0». 
Социальные сети 2.0 появились в начале XXI-го века, когда 
предприниматели разобрались в сущности социальных сетей и 
определились с теми широчайшими возможностями, которые 
предоставляют социальные сети для всех сфер деятельности.  

Одна из первых социальных сетей – Facebook – остается самым 
популярным сайтом в мире. Однако, по нашему мнению, при разработке 
была допущена маркетинговая ошибка – первоначально в социальной сети 
не было русского языка. 

Почему так важен именно русский язык, а не скажем китайский или 
французский? Китай блокирует многие западные проекты, потому 
китайская версия может остаться не востребованной или 
малоэффективной. Французы будут уважать авторские права и не станут 
делать свой французский проект, слишком они интегрированы в мир. Да и 
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для француза нет проблем с английским. Что касается России, то украсть 
идеи для нас не проблема, в мир мы плохо интегрированы и живем не 
столько в Интернете, сколько в Рунете [13]. Кроме того, русский хорошо 
знают не только в России. 

Потому очень важно делать международный сервис и на русском 
тоже. Google всегда стремился делать русскоязычные версии своих 
сервисов. Как следствие, Google популярен в России. Yahoo не был близко 
так популярен из-за недальновидности своей политики.  

Т.о., в силу того, что русская версия сайта Facebook отсутствовала, у 
нас появился клон – Вконтакте, который и по сей день является самым 
популярным сервисом в России. Но и он допустил свою ошибку – сначала 
пускал регистрироваться только студентов, боялся не справиться с 
потоком. 

Тогда появился еще один клон - Одноклассники. Затем mail.ru 
сделали свой Мой мир, Яндекс купил Мой круг. Есть еще много попыток 
заработать на социальных сетях. Но все они опоздали. Им никогда не 
набрать близко такой базы данных, какую имеет Вконтакте [13]. 

Социальные сервисы позволили создавать социальные сети для 
отдыха и для работы. Иными словами, в то время создатели социальных 
сетей работали скорее ради самих сетей и их развития, нежели ради 
использования возможностей, предоставляемых этими сетями. После 
эйфории участия ради участия, нынешние социальные сети становятся 
рабочим инструментом, и, более того, необходимым инструментом для 
ведения деятельности, будь то бизнес или творчество. Социальные сети 
служат площадкой для неформального общения приятелей подобно 
LiveJournal. Социальные сети помогают создавать новую музыку как 
MySpace. Социальные сети расширяют игровой опыт массовых онлайн-игр 
в сети Xfire. Социальные сети служат серьезным инструментом для поиска 
сотрудников и партнеров в LinkedIn. Таким образом, социальные сети 
являются ключевым элементом для дальнейшего развития сообществ и в 
скором времени они будут неотъемлемым инструментом для любой 
деятельности.  

Современное понятие социальной сети в простом виде означает 
некий круг знакомых человека, где есть сам человек – центр социальной 
сети, его знакомые – ветки этой социальной сети и отношения между 
этими людьми – связи. Если рассматривать социальную сеть более 
глубоко, можно обнаружить, что связи делятся по типам: односторонние и 
двусторонние; сети друзей, коллег, одноклассников, однокурсников и т.д. 
Влияние индустрии социальных сетей на современную жизнь неоспоримо, 
и в настоящий момент социальные сети эволюционируют наиболее 
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значительным образом – они движутся к новой категории сетей: 
Социальным Сетям версии 3.0 (Social Networks 3.0). 

Избирательная кампания Барака Обамы доказала, что социальные 
сети могут изменить мир. Она сама по себе стала доказательством того, 
что Web 2.0-технологии могут поднять Интернет-технологии на новый 
уровень. Технический гуру и основатель O’Reilly Media Тим О’Рейли (Tim 
O’Reilly) в сентябре 2008 года обратился с призывом ко всем 
пользователям Web 2.0 создавать нечто более продуктивное, чем 
приложения для пустого времяпровождение [14], как, например, одно из 
приложений Facebook - Superpoke, с помощью которого до недавнего 
времени пользователи сети могли виртуально зарезать друг друга или дать 
пощечину. На конференции «Terra future», прошедшей в конце февраля 
2009 года в Лондоне, консультант по британским социальным сетям Крис 
Торп (Chris Thorpe) в своем выступлении отметил [14], что спустя лишь 
месяц призыв О’Рейли был услышан: предвыборный штаб Обамы 
выпустил приложение для iPhone - Obama’08, при помощи которого 
можно было позвонить друзьям владельца смартфона, узнать последние 
новости о самом Бараке Обаме, принять участие в различных 
предвыборных мероприятиях, просмотреть ролики дебатов. Данное 
приложение позволило предвыборному штабу кандидата эффективно и 
быстро работать с избирателями, а самим пользователям, благодаря 
отражавшейся на сайте статистике, почувствовать себя активными 
участниками политической жизни страны.  

Принципиальный вклад в развитие процесса регионализации внесло 
решение об использовании различных алфавитов в доменных адресах. 
Очевидно, что пользователям в странах, не использующих латиницу, 
удобнее писать адреса на своем родном языке. Основными трудностями 
введения в систему доменных имен многоязычных доменов верхнего 
уровня до недавнего времени были конфликты с программным 
обеспечением [4]. 

После долгих споров и подготовительных работ [4] 15 октября 2007 
года началось тестирование адресации в Интернете на 11 национальных 
языках. Интернет-корпорация по управлению доменными именами и 
числовыми адресами ICANN открыла для публичного доступа сайт 
IDNwiki [7], имеющий интерфейс для каждого языка. Для русского языка 
была выделена страница с адресом http://пример.испытание. 

30 октября 2009 года ICANN утвердила ускоренную процедуру 
ввода доменов верхнего уровня на национальных языках, не содержащих 
латинских букв [8]. В частности, в России началась регистрация сайтов в 
домене “.рф” на русском языке. 
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На наш взгляд, решение об использовании различных алфавитов в 
доменных адресах приведет к глобальным социальным последствиям. К 
положительным последствиям относится то, что введение многоязычных 
доменов безусловно поможет развитию информационной культуры в ряде 
стран, сделает пользование Интернетом более удобным для людей, не 
владеющих английским языком. К негативным последствиям – изоляция 
целых сегментов Интернета, возможная путаница, а в случае с кириллицей 
из-за большого количества символов, внешне совпадающих с латинскими 
еще и повышение опасности фишинг-атак – вида Интернет-
мошенничества, целью которого является получение идентификационных 
данных пользователей. 

Скорее всего, произойдет вырождение глобальной сети Интернет в 
11 (по числу языков) региональных сетей. 
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Одним из ключевых процессов развития мировой экономики 
является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в 
развитии интернационализации хозяйственной жизни.  

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры 
национального производства и финансов становятся взаимозависимыми, 
ускоряются в результате увеличения числа заключенных и реализованных 
внешних сделок. Ни одна национальная экономика независимо от 
размеров стран и уровня развития не может больше быть 
самодостаточной, исходя из имеющихся факторов производства, 
технологий и потребности в капитале. Любое государство не способно 
рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию 
развития без учета приоритетов и норм поведения основных участников 
мирохозяйственной деятельности.  

Прогнозируется, что в видимой перспективе глобализация повлечет 
за собой беспрепятственный доступ всем участникам на любые рынки, 
большую открытость экономических систем государств, стандартизацию 
требований к перемещению капитала и унификацию регулирования и 
контроля над рынками.  

Важной потребностью становится формирование единого 
глобального мирового экономического, правового, информационного, 
культурного пространства для свободной и эффективной 
предпринимательской деятельности всех субъектов хозяйствования, 
создание единого планетарного рынка товаров и услуг, капиталов, рабочей 
силы, экономическое сближение и объединение отдельных стран в единый 
мировой хозяйственный комплекс.  
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К основным предпосылкам, обусловливающие процесс 
глобализации, относят: 

Производственные, научно-технические и технологические: резкое 
возрастание масштабов производства; переход к новому технологическому 
способу производства; быстрое и широкое распространение новых 
технологий; качественно новое поколение средств транспорта и связи, 
ресурсов и идей с применением их в наиболее благоприятных условиях; 
быстрое распространение знаний; резкое сокращение транспортных, 
телекоммуникационных издержек, значительное снижение затрат на 
обработку, хранение и использование информации, что облегчает 
глобальную интеграцию национальных рынков. 

Организационные: международные формы осуществления 
производственно-хозяйственной деятельности (ТНК), организационные 
формы, рамки деятельности которых выходят за национальные границы, 
приобретают международный характер, способствуя формированию 
единого рынка; выход неправительственных организаций на 
многонациональных или мировой уровень. Новую глобальную роль стали 
играть такие международные организации, как ООН, МВФ, всемирный 
банк и т.п.; превращение многонациональных компаний и других 
организаций, как частных, так и государственных, в основных 
действующих лиц глобальной экономики. 

Экономические: либерализация торговли товарами и услугами, 
рынков капитала и другие формы экономической либерализации, 
вызвавшие ограничение политики протекционализма и сделавшие 
мировую торговлю более свободной; небывалая концентрация и 
централизация капитала, взрывообразный рост производственных 
финансово-экономических инструментов, резкое сокращение времени 
осуществления межвалютных сделок; внедрение международными 
экономическими организациями единых критериев макроэкономической 
политики, универсализация требований к налоговой, региональной, 
аграрной, антимонопольной политике, к политике в области занятости; 
усиление тенденции в универсализации и стандартизации. Наиболее 
широко применяются единые для всех стран стандарты на технологию, 
экологию, деятельность финансовых организаций, бухгалтерскую 
отчетность.  

Информационные: радикальное изменение средств делового 
общения, обмена производственной, научно-технической, экономической, 
финансовой информацией; появление новых систем получения, передачи и 
обработки информации позволили создать глобальные сети, которые 
объединили финансовые и товарные рынки.; формирование систем, 
позволяющих из одного центра управлять расположенным в разных 
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странах производством, создающих возможности оперативного, 
своевременного и эффективного решения производственных, научно-
технических, коммерческих задач не хуже, чем внутри отдельных стран.  

Политические: ослабление жесткости государственных границ, 
облегчение свободы передвижения граждан, товаров и услуг, капиталов; 
окончание «холодной» войны, преодоление политических разногласий 
между Востоком и Западом. 

Социальные и культурные: ослабление роли привычек и традиций, 
социальных связей и обычаев, преодоление национальных ограничений, 
способствует международной миграции; возникновение глобального 
единомыслия в оценке рыночной экономики и системы свободной 
торговли; проявление тенденции формирования глобализованных 
«однородных» средств массовой информации, искусства, попкультуры; 
преодоление границ в образовании благодаря развитию дистанционного 
обучения; либерализация подготовки трудовых ресурсов приводит к 
ослаблению контроля государств за воспроизводством человеческих 
ресурсов. 

Позитивные преимущества глобализационных процессов 
способствуют углублению специализации и международному разделению 
труда. В ее условиях более эффективно распределяются средства и 
ресурсы, что способствует повышению среднего уровня жизни и 
расширению жизненных перспектив населения. Важным преимуществом 
глобализационных процессов является экономия на масштабах 
производства, что потенциально может привести к сокращению издержек 
и снижению цен, а следовательно к устойчивому экономическому росту. 
Преимущества глобализации связаны также с выигрышем от свободной 
торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. 
Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие 
новых технологий и распространение их среди стран. Глобализационные 
процессы в мировой экономике выгодны, прежде всего потребителям, т.к. 
конкуренция дает им возможность выбора и снижает цены. Глобализация 
может привести к повышению производительности труда в результате 
рационализации производства на глобальном уровне и распространения 
передовых технологий, а также конкурентного давления в пользу 
непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе.  

Глобализационные процессы чаще всего приветствуются в развитых 
странах и вызывают опасения в развивающемся мире. Это связано с тем, 
что преимущества глобализации распределяются неравномерно. 

Современные глобализационные процессы развертываются, прежде 
всего, между промышленно развитыми странами и лишь во вторую 
очередь охватывают развивающиеся страны. Глобализация укрепляет 



43 
 

позиции первой группы стран, дает им дополнительные преимущества. В 
то же время развертывание процессов глобализации в рамках 
современного международного разделения труда грозит заморозить 
нынешнее положение менее развитых стран так называемой мировой 
периферии, которые становятся скорее объектами нежели субъектами 
глобализации. 

Несправедливое распределение благ от глобализации порождает 
угрозу конфликтов на региональном и национальном уровнях. Быстро 
развивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны 
все больше отстают от них. Глобализация приводит к возникновению 
новой модели мира – 20:80. 80% всех ресурсов контролирует так 
называемый «золотой миллиард», который охватывает лишь пятую часть 
населения планеты. Процветающие 20% стран распоряжаются 85% 
мирового ВНП. Развитые страны используют глобализацию в своих 
интересах. Взаимозависимость, свойственная мировому развитию в начале 
и в середине XX века, сменяется односторонней зависимостью «третьего 
мира» от «первого». 

Учитывая неравномерность распределения преимуществ 
глобализации, безусловно и негативные последствия глобализационных 
процессов в конкретной стране существенно будут зависеть от места, 
которое эта страна занимает в мировой экономике.  

Что же в конечном счете глобализация несет странам – угрозу или 
новые возможности? Однозначно ответить на этот вопрос практически 
невозможно, ведь баланс позитивных и негативных последствий 
постоянно изменяется. Странам необходимо адекватно реагировать на 
глобализационные процессы, чтобы адаптировать к новым условиям и 
воспользоваться шансами, которые предоставляет интернационализация 
мировой экономики.  
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Сезонность является одним из наиболее наглядных и доступных 

проявлений ритмичности организации пространства. Смена времен года 
отражается на жизни каждого отдельного человека, функционировании 
предприятий, сельских населенных пунктов и городов. В умеренных 
широтах смена времен года тесно связана с процессом сжатия 
пространства: зимой пространство жизнедеятельности сельского жителя 
сокращается до его дома, отдельных улиц и зданий, в то время как в 
теплый сезон происходит расширение его (пространства) за счет огородов, 
сельскохозяйственных угодий, лесов и т.д. То же самое можно сказать и о 
городах: появление и закрытие летних кафе и летних веранд, 
интенсивность использования зеленых зон, торговых площадей под 
открытым небом – лишь некоторые видимые проявления сезонности. В 
реальности же содержание сезонности социально-экономических 
процессов гораздо разнообразнее и глубже. 

Одна из первых научных попыток изучения внутригодовых 
колебаний экономических процессов была проделана К. Марксом в работе 
«Капитал» [1]. Маркс показал закономерности смены стадий интенсивного 
производства и формирования товарных запасов и периодов «простоя» 
предприятий. Начало формирования научного представления о 
внутригодовой ритмике социально-экономических процессов было 
положено в 20-30-е гг. XX века американскими математиками и 
экономистами, когда перед научным сообществом встала проблема 
объяснения причин, оценки глубины и продолжительности, а в 
дальнейшем - предвидения кризисных явлений [2,4]. Прорыв в изучении 
причин и факторов формирования сезонной ритмики социально-
экономических процессов произошел в период изучения проблемы в 

                                                 
12 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 10-06-00278-а 
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рамках бихевиористской научной парадигмы. Так, Ф. Кидланд и Е. 
Прескот в 1982 г. выявили зависимость производственных издержек и 
предпочтений рабочих во времени отпусков [7], а Р. Холл в 1991 г. 
предложил рассматривать в качестве одной из причин сезонных колебаний 
экономики активность предпринимателей [6]. 

Подход к проведению исследования 
Основной целью исследования является выявление и анализ роли 

ключевых факторов формирования сезонной ритмики ТСЭС. 
Невозможность раскрытия всех сторон функционирования ТСЭТ требует 
отбора отдельных наиболее типичных сфер жизни, рассматриваемых в 
качестве индикатора общего состояния системы. В данной работе было 
решено ограничиться анализом сезонной ритмики занятости населения 
как одного из индикаторов социально-экономических процессов 
имеющего синтетическую природу. 

Масштабы ТСЭС, для которых характерна сезонная ритмика, 
различаются в пределах от отдельного индивидуума до Земли в целом. 
Тема и направление исследования, результатом которого должно стать 
выявление общих черт и факторов, обусловило выбор уровня стран и 
регионов, на примере стран бывшего СССР и регионов РФ. Различия в 
обеспеченности статистической информацией позволили детализировать 
список до 10 стран (исключены Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 
Грузия) и 7 регионов РФ по которым была доступна необходимая 
информация (Самарская, Астраханская, Калужская области, Республика 
Карелия, Красноярский, Алтайский и Ставропольский края). 

Всю совокупность подходов и методов исследования сезонной 
ритмики в обобщенном виде можно разделить на 2 базовых блока: 
теоретический подход с преобладанием эвристических методов и 
эмпирический подход с доминированием графоаналитических и 
математических методов [3,5]. В случае с выбранным объектом 
исследования, целесообразно сделать акцент использовать блока 
эмпирических методов. 

В качестве базовых выбраны показатели помесячной и 
поквартальной динамики численности занятых в экономике и средней 
заработной плата за период с 1999 по 2009 г. Показатели, связанные с 
безработицей, исключены из исследования из-за различий в системах 
учета по странам. Для социально-экономических показателей была 
проведена процедура усреднения по методу среднего цепных помесячных 
отношений, позволяющему выявить сезонную компоненту (отделить 
сезонные колебания от общего тренда), рассчитана амплитуда колебаний, 
установлены корреляционные связи. 
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Сезонность занятости населения 
Постоянная занятость населения является достаточно 

консервативным явлением. На современном рынке труда Российской 
Федерации и других стран бывшего СССР сезонная занятость и 
краткосрочные трудовые контракты не получили достаточного 
распространения. В большинстве случаев временного трудоустройства 
трудовые отношения не получают юридического оформления. Данная 
особенность рынка труда во многом определяет и специфику сезонной 
ритмики занятости. 

Анализ внутригодовой ритмики численности занятых в экономике 
по странам бывшего СССР (поквартальные данные) и некоторым регионам 
РФ (месячные данные) позволил выявить 5 типов сезонной ритмики 
занятости (см. Рис.1). 

 
Рис. 1. Типы сезонной ритмики занятости населения 

Выполнено автором по данным ГКС РФ (статистические сборники 
«Краткосрочные экономические показатели» для РФ и регионов) 

 
К первому типу – территорий с отсутствием выраженных колебаний 

– относятся Литва и Белоруссия. При этом амплитуда колебаний для 
Литвы не превышает 1%, для Белоруссии – 0,5% от общего числа занятых. 
В случае с Белоруссией причины формирования такой ритмики кроются в 
особенностях институциональной организации экономики, где 
искусственно сохраняется постоянная «полная» занятость. В Литве, 
напротив, в условиях устойчивой депрессивности экономики, сохраняется 
минимально возможный уровень занятости. 
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Второй тип – регионы с негативной динамикой. Из изученных, к 
нему относятся Самарская и Астраханская области, Республика Карелия. 
Здесь мы имеем дело с кризисными территориями, в которых на 
протяжение исследуемого периода (в случае с Самарской и Астраханской 
областями – 2 последних года, в Карелии – 10 лет) постоянно сокращается 
численность занятых. В результате, собственно сезонная компонента 
оказывается практически не значимой, и реальный внутригодовой ритм 
формируется только под действием общего тренда. 

Третий тип ритмики – позитивная динамика – имеет ту же природу, 
что и тип 2, но противоположен ему по содержанию. Из исследуемых 
территорий, к нему относятся только Красноярский край – яркий пример 
развивающегося региона. Общий позитивный тренд развития отражается и 
на внутригодовом ритме – рост занятости на протяжении всего года. При 
этом можно наблюдать скачёк числа занятых в период между июнем и 
сентябрем, который связан с реализацией крупных инвестиционных 
проектов (вводимых в эксплуатацию в этот период). 

Четвертый тип условно назван «нормальной» динамикой. Ему 
соответствуют большая часть исследованных стран (все, кроме 
Белоруссии и Литвы). Для этих территорий можно говорить о 
внутригодовой ритмике, сформированной под действием именно сезонных 
факторов. В обобщенном виде ритм занятости в них представлен зимним 
минимумом и летним максимумом. Различия внутри группы заключаются 
в двух характеристиках ритма: амплитуде колебаний и продолжительности 
фаз ритма. Так, например, в случае с Казахстаном, Киргизией и Молдавией 
пик занятости приходится на 2 и 3 кварталы, а в России, Латвии и Эстонии 
– только на 3 квартал – следствие проявления зональных факторов. 
Амплитуда колебаний в большей степени связана с общим уровнем 
развития рынка труда. Для стран со сформировавшимся и сравнительно 
устойчивым рынком характерны умеренные колебания на уровне 2-2,5% 
(Латвия, Эстония, Казахстан, Россия, Армения), напротив, в странах с 
«молодым» нестабильным рынком сезонные колебания существенно выше 
(Молдавия – 13%, Киргизия – 8%). 

Из исследованных регионов РФ только Ставропольский край имеет 
подобную ритмику. Отраслевая структура занятости края в целом 
соответствует зональному типу, при этом рынок труда региона можно 
охарактеризовать как «зрелый», устойчивый. Пример Ставрополья 
показывает, что выраженное проявление сезонности является следствием 
устойчивости и стабильности ситуации. 

Последний пятый тип представляют регионы, не имеющие четко-
выраженной внутригодовой ритмики – колебания занятости в них 
обусловлены преимущественно случайными причинами и не поддаются 
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анализу. Из исследованных территорий к данному типу относятся 
Алтайский край и Калужская область. 

Сезонность заработной платы 
Заработная плата населения более мобильный показатель. В тех 

сферах экономики, где объем работ существенно варьируется в течении 
года (сельское хозяйство, строительство, рекреационный комплекс и др.), 
работодатель, ограниченный трудовым законодательством, не увольняет 
или принимает работников, а дифференцирует заработную плату. Поэтому 
гипотетически показатель заработной платы должен в большей мере 
отражать реальную сезонность трудовой активности населения, нежели 
численность занятых. 

 
 
Рис. 2. Сезонность заработной платы. Индекс сезонности в среднем для 

исследованных стран 
Выполнено автором по данным ILO (http://laborsta.ilo.org) 
 
Обобщенно сезонный ритм заработной платы представлен 3 

максимумами (см. Рис. 2): в марте, июне-июле и декабре и минимумами в 
январе-феврале, апреле-мае и ноябре. Амплитуда колебаний варьируется 
от 20% в Казахстане до 37% в Киргизии. При этом данный ритм не совсем 
одинаков в исследуемых странах. Например, в Азербайджане 
внутригодовые различия существенно меньше, отсутствуют летний и 
декабрьский максимумы, ноябрьский минимум. На Украине летний и 
декабрьский максимумы больше выражены, но менее явным оказывается 
мартовский максимум. В Киргизии, Казахстане, Армении и России гораздо 
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сильнее выражены мартовский и декабрьский максимумы, летний 
максимум, напротив, выражен умеренно. 

Данный сезонный ритм складывается под действием трех условий: 
отраслевой структуры экономики, уровня развития предпринимательства и 
рекреационной активности населения. Повышенная доля промышленности 
ведет к нивелированию колебаний внутри года, как в случае с 
Азербайджаном. Повышенная доля сельского хозяйства (Киргизия) или 
строительства (Армения) приводит к формированию летнего максимума. В 
странах с развитым предпринимательством помимо ежемесячной 
заработной платы для сотрудников предусмотрены «премии» (бонусы), 
пик выплат которых приходится на декабрь, что резко повышает уровень 
заработной платы в этом месяце (например, в РФ заработная плата в 
декабре на 18% выше, чем в среднем по году). 

Основные выводы 
Проведенное исследование позволяет сделать несколько общих 

выводов о факторах формирования сезонной ритмики ТСЭС: 
Можно выделить 2 базовых группы факторов формирования 

сезонной ритмики в ТСЭС: технологические (природно-технологические) 
и социальные. Природно-климатические условия оказывают влияние на 
сельское хозяйство, строительство, рекреационный комплекс, сферу услуг 
и приводят к активизации хозяйственной и социальной деятельности 
летом и снижению интенсивности социально-экономических процессов 
зимой. Специфические отраслевые факторы функционирования 
промышленности, напротив, приводят к формированию ровного 
внутригодового цикла без существенных спадов и подъемов. 

Социальные факторы являются дополняющими и приводят к 
формированию дополнительных пиков, усилению летнего пика. Для 
явлений, в которых социальные факторы играют значимую роль, 
амплитуда колебаний и выраженность сезонной ритмики повышаются. 

Фактором нивелирования сезонных колебаний выступает общая 
динамика развития ТСЭС. Для территорий, проходящих фазу 
интенсивного роста или спада, роль сезонных колебаний в формировании 
внутригодовой ритмики минимальна. В то время как для ТСЭС, 
находящихся в стадии стагнации или умеренного роста/спада, сезонная 
ритмика значительно более выражена. 

В случае с ТСЭС подверженными значимым сезонным колебаниям, 
амплитуда колебаний зависит, в том числе, и от уровня развития системы. 
В развивающихся системах – наблюдается максимальный уровень 
колебаний. Развитые системы характеризуются устойчивыми колебаниями 
с умеренной амплитудой. Минимальная амплитуда характерна для систем 
в устойчивом кризисном состоянии, либо для изолированных систем. 
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Специфические черты СССР, как своеобразный путь социального и 
научного развития, резко отличающийся от западного, т.е. твёрдый 
дуалистический подход к географии и превалирование экономической 
географии внутри дисциплины общественной географии объясняет, что 
селськие местности как комплексное понятие могло только сложиться 
намного позже, чем в западной географии, склонной к синтезированию. В 
то же время в советской географии серёзные результаты были достигнуты 
в области сельскохозяйственного районирования (напр. Мукомел, И.Ф. и 
Ракитников, A.Н.), и в этом решающая роль принадлежала 
подразделениям по природным ландшафтам, а, следовательно, физической 
географии. На этом месте также следует упомянуть о выдающихся 
достижениях относительно запоздалой сельской географии. Из 
исследований трудовой базы сельского хозяйства (ещё в 1980-х годах) 
выросло изучение руральных пространств, как ареалов демографической 
депрессии, в работах Г.В. Ёффе или A.У. Хомра. Хочется упоминать 
демографические работы O. E. Доленина из Россий, M. O. Барановский из 
Украины и Е.A. Aнтипова из Белоруссии. Сопоставление 
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демографических и аграрных условий, и раскрытие процесса раздробления 
российских сельских местностей как непрерывного социального 
пространства связаны с творчеством T. Нефёдова, Г.В. Ёффе и И. 
Заславский. В табл. 1. сделана попытка корреляции западного, восточного 
и венгерского подходов к сельской географии по основным временным 
срезам 20-го века, аттитюдов при исследовании объектов этой дисциплины 
и изменения взглядов во времени.  

Венгерская сельская география – помимо своих характерных черт – 
во многих отношениях может быть рассмотрена как результирующая 
восточного и западного подходов. Однако пока в Венгрии представлены 
широкие возможности для интегрального изучения сельских местностей 
широким захватом (на основе статистики высокой тематической и 
территориальной детализации) в постсоветском пространстве такие 
исследования являются редкостью. Причина тому в огромных размерах и 
относительно скудном статистическом обеспечении. Кроме того 
сельскость не вызывает настоящего научного интереса среди 
специалистов. Дебаты о сущности сельских местностей и Венгрии 
продолжались в конце 1990-х и начале 2000-х годов, в то же время когда 
на западе о постмодернистской «сельскости» они проводились несколько 
раньше в Journal of Rural Studies участием таких учёных как Murdoc, J. и 
Pratt, A.C. а также Philo, C. Обмен взглядами на тему был призван 
выяснить вопросы терминологии, хотя Csatári B. высказал мнение: 
«Абсолютно точное определение сельских местностей почти 
невозможно». 

По английскому классику Cloke, P. (1985) попытки дефиниции 
«сельскости» могут быть подразделены на три группы, и позиции 
венгерских исследователей сельских местностей также классифицированы 
соответственно. 

(1) Первая опция для определения – негативный подход –, а именно, 
что сельскими являются регионы не принадлежащие городским. Эта точка 
зрения широко распространена в Северной Америке. В США пытаются 
разграничить metropolitan areas, стараясь исключить „nonmetropolitan 
area”, иначе „nonmetro”. Немецкий подход также предпочитает 
демаркацию городских агломераций (Verdichtungsräume, Ballungsräume), 
остальные территории считаются сельскими местностями.  

(2) Вторая возможность идентификации – позитивный подход – то 
есть разграничение сельских местностей по своим положительным 
качествам. В западной Европе и Венгрии, как правило, поступают таким 
образом. Нахождение характерных черт однако нелегко и чревато 
методическими трудностями.  
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Таблица 1. Аттитюды к «сельскости» и исследования в 20-ом веке на 

Западе, на Востоке и в Венгрии 
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 (3) Третий вариант определения сельских местностей – 
бихевиористский подход, основанный на восприятии, который является 
наименее конкретным из трёх, как это указан Csatári B.. По его мнению, 
важно взаимоотношение человека с ландшафтом: сельким является 
местность, жители которой считают себя сельчанами.  

По личному мнению автора универсальной дефиниции сельских 
местностей на общем и международном уровне нет; существуют 
половинчатые решения вроде метода ОЭРС. С этой точки зрения однако 
сельские местности – понятие неопределённое, изменчивое. На это 
обратил внимание уже Cloke, P., перечисляя основные проблемы: (1) 
многофункциональный характер сельских регионов: какая из этих 
функций наиболее релевантна? (2) их изменчивость во времени 
(социальные процессы, рурализация), (3) пространственная изменчивость 
(субурбанизация, рурбанизация). 

После обзора литературы и международных типологий может быть 
сделан вывод, что сельские местности весьма дифференцированы 
регионально, и – кроме сел и деревень – они включают хутора, мелкие 
города и окружающий культурный ландшафт. По мнению автора, 
дифференциация сельских местностей является функцией размещения и 
расстояний, эффектов урбанизации и расселения, демографических 
условий и экономической диверсификации (занятость, функции). Эти 
четыре димензии могут быть опрделяющими внутри одного региона, но 
они, как правило, влияют в комплексе. Большинство сельских местностей 
могут быть описаны и классифицированы по ним. В конечном итоге эти 
димензии являются совокупностью индикаторов и групп показателей 
(характеристик), которые лишь в ходе отдельных мсследований становятся 
комплесными факторами. А по главным димензиям – в результате их 
комбинации – дальнейшие черты могут быть выделены (Рис. 1). 

Исследование провинциальных регионов, то есть сельская 
география одновременно является заново возникшей и обновляемой 
областью внутри географической дисциплины. Своими корнями она 
уходит в аграрную географию, географию сёл и в ландшафтную 
географию. В то же время комплексно синтезирующий, территориальный 
подход сельской географии тесно связан с региональной географией и 
является её составной частью. Основой и началом её были региональные 
студии в рамках отдельных отраслей географии: в географии сельского 
хозяйства – исследования аграрных районов, в географии расселения – 
типов сельских населённых пунктов, а в физической географии – анализ 
природных ландшафтов. 
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Рис. 1. Четыре важиейших (общих) дифференцяругощих фактора 
«сельскости» 

 
В своей книге Haggett, P. (2001) выделяет ортодоксальный и 

интегральный подходы к географии. Автором сделана попытка 
размещения сельской географии в этой системе и её становления (Рис. 2), 
которое представляется целесообразным при современном подходе к 
региональной географии. 
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Рис. 2. География в традиционном и интегрированном аспекте по 

П.Хаггетту, положение сельской местности в этой системе 
(по Haggett, P. 2001: Geography – A Global Synthesis, авторские идеи) 
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Развитие современных экономических систем происходит по пути 

глобализации. В связи с этим, цепь поставок представляет собой 
глобальную сеть, состоящую из поставщиков, производителей, 
провайдеров услуг, осуществляющую доведение товаров и услуг до 
конечных потребителей.  

Существует множество стратегий по выстраиванию цепей поставок 
в условиях глобализации. Логичным путем развития и роста компании в 
условиях глобализации является разработка новых рынков посредством 
дублирования актуальных видов деятельности, вертикальная интеграция 
или диверсификация. В противоположность внутреннему расширению, по 
мнению М. Портера, расширение в процессе глобализации, скорее всего, 
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будет способствовать обретению и упрочению уникальной позиции 
компании и ее индивидуальности. [6, с. 102]  

При выходе на мировой рынок с целью его завоевания 
используются те же самые навыки и технологии, а иногда аналогичные 
производственные и прочие мощности, что и на внутреннем рынке. 
Следовательно, здесь имеется определенный потенциал синергизма и 
снижения потребности в инвестициях и операционных затратах.  

Еще одно потенциальное направление расширения границ цепей 
поставок - вертикальная интеграция. Интеграция вперед имеет место в 
случаях, когда компания объединяет последние стадии цепочки создания и 
продвижения товара на рынок, например, когда производитель 
приобретает сеть розничных магазинов. Интеграция назад — это движение 
в обратную сторону, когда производитель инвестирует средства в 
источники сырья и материалов. Для оценки необходимости вертикальной 
интеграции и возможностей ее осуществления рекомендуется определить 
возможные выгоды и издержки данной стратегии. Потенциально 
вертикальная интеграция обеспечивает доступ к источникам поставок или 
потребителям готовой продукции; более полный контроль над качеством 
товара или услуги; вход в привлекательную сферу бизнеса. При этом она 
сопряжена с рисками управления значительно различающимися видами 
бизнеса и снижением стратегической гибкости. Существует несколько 
альтернатив интеграции: долгосрочные контракты, соглашения об 
эксклюзивном дилерстве, владение активами партнеров, стратегические 
альянсы, лицензирование и франчайзинг. 

Диверсификация — это стратегия выхода на товарный рынок, 
отличный от текущих товарных рынков компании. Она находит 
выражение в двух стратегиях роста — расширении товарного 
ассортимента и расширении рынка. Однако диверсификация может 
включать в себя и новый товар, и новый рынок. Стратегия 
диверсификации реализуется либо путем слияния с другой компанией (ее 
поглощения), либо путем создания нового предприятия. Полезным 
представляется разделение диверсификации на родственную и 
неродственную. При родственной диверсификации новая сфера бизнеса 
обладает существенной общностью с основной деятельностью компании. 
Наличие такой общности означает наличие потенциалов эффекта 
масштаба или синергизма от обмена активами и навыками. В результате 
компания в целом должна получать более высокую прибыль на 
инвестиции: ее доходы возрастают, а затраты и потребности в капи-
таловложениях снижаются. Неродственной формой диверсификации 
обычно оказывается вертикальная интеграция — в данном случае чаще 
всего общность старого и нового видов бизнеса отсутствует. [1, с. 361-386] 
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По мнению А.А. Томпсона-мл., А.Дж. Стрикленда III 
диверсификация есть инструмент повышения стоимости акций, причем 
неродственная диверсификация – это финансовый инструмент, а 
родственная – стратегический. Эти ученые  выделяют еще третий вид 
диверсификации – комбинированная диверсификация, под которой 
следует понимать сочетание признаков родственной и неродственной 
диверсификации. [7] 

Таким образом, интеграция России в мировое сообщество ставит 
перед отечественными компаниями задачи по определение глобальных 
стратегий с целью повышения конкурентоспособности на мировом рынке. 
К основным мотивам использования глобальных стратегий в цепях 
поставок можно отнести: 

1. Доступ к дешевой рабочей силе или ресурсам. 
2. Использование различных стимулов, создаваемых на 

государственном уровне для развития инвестиций и предпринимательства. 
3. Создание глобальных ассоциаций. 
4. Использование эффекта масштаба с целью экономии на 

издержках. 
5. Доступ к стратегически важным рынкам. 
6. Обход торговых барьеров. 
7. Перекрестное субсидирование. [1, с. 290] 
Использование глобальной стратегии может повысить конкурентное 

преимущество компании за счет координации видов деятельности, 
выполняемых в разных странах. Координирование методов, технологий и 
решений по множеству рассредоточенных видов деятельности 
увеличивает число потенциальных конкурентных преимуществ. Одни из 
этих преимуществ относятся к операционной эффективности, другие 
усиливают уникальную для компании рыночную позицию. По мнению М. 
Портера, формирование глобальной стратегии должно происходить с 
учетом четырех условий: факторов производства; уровня местного спроса; 
содержания стратегии компании и соперничества; присутствие в регионе 
специализированных поставщиков и родственных отраслей. Все эти 
условия в совокупности представляют динамическую систему, которая 
гораздо важнее, чем простая сумма ее составных частей. Слабые места по 
одному из условий будут ограничивать потенциал роста рынка с точки 
зрения его производительности. [6] 

Внимание к управлению выбором источника снабжения в цепи 
поставок определяется современными тенденциями и стратегиями, 
влияющими на контрагентов и управление базой снабжения (табл.1). [5, с. 
320] 
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Таблица 1 
Влияние перспективных тенденций на стратегию обеспечения/поиска 

источников снабжения  
Тенденция Стратегия обеспечения/поиска источника снабжения 

Глобализация • Интеграция стратегий обеспечения/обслуживания 
клиента 

• Совместное с ключевыми поставщиками 
поддержание конкурентоспособности в вопросах 
качества, стоимости, доставки, времени и т.д. 

• Модификация структуры/каналов снабженческой 
базы 

Информационная 
технология 

• Глобальная стратегическая цепь 
• Связь с важнейшими поставщиками с помощью 
электронных средств связи 

Внимание 
внешнему клиенту 

• Интеграция базы снабжения в цепь снабжения 
внешнего клиента 

Технология 
процесса/ 
производства 

• Союзы стратегических поставщиков с ведущими на 
рынке поставщиками технологии  

Возрастание 
сложности работы 

• Необходимость обширной базы 
обеспечения/стратегий поиска источника и точных 
критериев оценки эффективности относительно 
стратегических целей 

Юридические 
вопросы/ защита 
окружающей среды 

• Решение вопросов защиты окружающей среды 
наряду с вопросами снабжения 

Пересмотр/ 
модификация 

• Пересмотр внешних процессов 
• Модификация устаревших моделей использования 
внешних источников снабжения 

 
Как видно из данной таблицы в современных условиях принятие 

решения о выборе поставщика становится все более сложной задачей, т.к. 
к традиционным факторам качества, доставки, стоимости и обслуживания 
добавились вопросы защиты окружающей среды, социальные, 
политические аспекты и вопросы удовлетворения конечного потребителя. 

Основными формами взаимодействия в цепях поставок можно 
считать аутсорсинг, инсорсинг и виртуализацию. 

По нашему мнению понятие «аутсорсинг» отражает процесс 
адаптации зарубежного опыта с уже имеющейся базой управления 
потоковыми процессами. Анализ различных определений понятия 
«аутсорсинг» показал, что большинство авторов сходится во мнении, что 
под аутсорсингом следует понимать выполнение отдельных функций или 
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бизнес-процессов внешней организацией, располагающей необходимыми 
для этого компетенциями. При этом инсорсинг предполагает выполнение 
своими силами тех функций и бизнес-процессов, ранее частично или 
полностью поставляемых извне.  

Виртуальное предприятие представляет собой логистическую 
систему, сформированную посредством использования информационной 
сети, в рамках логистического соглашения. Цель виртуализации – 
сократить трансакционные издержки, соответственно возможности 
программного обеспечения должны включать программу поиска 
участников виртуального предприятия и определения оптимального их 
состава. [8, c. 22] В данном определении следует уточнение такого понятия 
как виртуальная логистическая система, которую можно представить в 
виде взаимосвязанной совокупности средств, методов и управляющих 
воздействий на смоделированные бизнес-процессы и потоки товаров 
(услуг), информации, финансов и т.д. с целью повышения качества 
обслуживания контрагентов и оптимизации затрат. На их основе и 
функционируют виртуальные предприятия. 

В процессе взаимодействия с поставщиками в цепях поставок и 
определения стратегии взаимодействия с ними может быть применена 
матрица «уровень важности – качество компетенций» с целью наиболее 
эффективного использования ресурсов компании и ключевых 
компетенций, оптимального разделения рисков и ответственности (рис. 1). 
Данная матрица была рассмотрена в работе Б.А. Аникина, И.Л. Рудая 
«Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента» 
применительно к выбору аутсорсеров. [2] Считаем, что данная технология 
может применяться и при выборе стратегии взаимодействия со всеми 
поставщиками товаров и услуг в цепях поставок.  

При анализе данной матрицы видно, что при принятии 
управленческого решения компании сталкиваются с проблемой 
определения своей бизнес-стратегии. На рис. 1 выделены 9 возможных 
вариантов принятия решений при оценке собственных возможностей в 
сравнении с рынком и степени важности того или иного вида деятельности 
(товара, услуги, компетенции и т.д.) для компании.  
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Рис. 1. Матрица «уровень важности – качество компетенций» 
 
При низком качественном уровне компетенций и их важности для 

стратегических целей компании (1), выгоднее всего прибегнуть к 
установлению партнерских отношений (альянсов) с поставщиком. При 
наличии в компании средних показателей качества компетенций в 
сравнении с рынком и высоком уровне их значимости для стратегического 
развития (2), необходимо придерживаться политики защиты, удержания 
специалистов, а также постоянного улучшения собственных компетенций. 

Максимальные усилия необходимо прилагать компаниям в свете 
защиты собственных интересов и интеллектуального капитала при 
владении лучшими ключевыми компетенциями на рынке и высокой 
стратегической важности их для развития компании (3). В случае, когда 
компания не отличается качеством собственных компетенций при 
достаточной их значимости, следует вступать в альянс с поставщиками (4) 
для приобретения соответствующего опыта, специалистов и технологий у 
внешних источников. Сохранение собственных специалистов и развитие 
собственных компетенций необходимо в поле (5) с целью дальнейшей 
диверсификации (6). В квадрате (7) компании следует ликвидировать 
низкокачественные, малозначимые компетенции с целью высвобождения 
активов для дальнейшего развития. При среднем качестве ключевых 
компетенций и их низкой значимости (8) помимо ликвидации этой 
функции возможно приобретение технологий, специалистов и т.п. у 
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внешнего поставщика. Выделение собственных непрофильных 
компетенций в отдельный бизнес и последующая его продажа – это 
действия при высоком качестве собственных компетенций и их низкое 
значение для бизнес-стратегии компании.  

Логистика становится важным инструментом в достижении 
стратегических целей компании. Компании, использующие логистику как 
основу корпоративной стратегии, формируют стратегические партнерства 
и альянсы со своими поставщиками, потребителями и логистическими 
посредниками. Эти союзы помогают добиться компаниям статуса 
привилегированных поставщиков товаров или услуг для своих 
потребителей.  

Таким образом, стратегическая логистика представляет собой науку 
и практику наращивания логистического потенциала различных систем 
управления потоковыми процессами путем разработки долгосрочных 
программ инновационных преобразований в рамках намеченной 
парадигмы их стратегического развития. Стратегическая логистика дает 
возможность разработать конструктивную стратегическую программу 
развития компании, нацеленную на оптимальную организацию потоковых 
процессов и долговременный успех на рынке, определив тем самым 
структурно-функциональный (процессный) состав компании. Это 
означает, что не только состав внутрифирменных подразделений, но и 
сама миссия компании в будущем становятся производными от решений 
стратегической логистики в ее интеграционном варианте. Характер 
современного экономического развития предполагает решение всего 
комплекса взаимосвязанных тактических и стратегических задач 
управления в требуемом режиме времени на базе использования 
потенциала всей логистической системы для достижения поставленных 
целей. Логистика в современных условиях становится одной из 
важнейших составляющих стратегического развития той или иной 
структуры и зависит не только от определения парадигмы такого развития, 
но и в значительной степени влияет на этот выбор. [4, c. 56-60] 

Следовательно, на принципах логистики, в том числе и 
стратегической, осуществляют функционирование все логистические 
системы (предприятия), т.к. принципы функционирования логистических 
систем во многом совпадают с общими принципами функционирования 
экономических систем. При этом для достижения стратегических целей в 
рамках общей корпоративной стратегии необходимо поочередное 
выстраивание стратегий бизнес-единиц, функциональных и операционных 
стратегий. 

В.И. Сергеев основным назначением логистической стратегии 
считает поддержку корпоративной (маркетинговой, производственной) 
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стратегии компании при управлении основными и сопутствующими 
потоками с оптимальными затратами ресурсов. Основными целями 
логистических стратегий, по его мнению, являются: 

- снижение общих логистических затрат; 
- минимизация инвестиций в логистическую систему; 
- улучшение качества логистического сервиса. [3, с. 69] 
В связи с изложенными целями, по мнению ученого, выделяют 

соответствующие им стратегии. 
Таким образом, логистические стратегии по сокращению 

совокупных издержек и повышению качества обслуживания конечных 
потребителей являются составной частью глобальных стратегий, на основе 
которых и функционируют современные предприятия в цепях поставок. 
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Настоящее и будущее развитие страны во многом зависит от ее 
территориальной организации, которая сказывается на характере 
общества. Сложившиеся еще в советский период территориальные 
структуры общества оказались совершенно не приспособленными к 
нынешним рыночным реалиям, не отвечают необходимым современным 
требованиям устойчивости ее развития как самостоятельной 
экономической системы вследствие деформированности структуры 
экономики, сохраняющейся дезинтегрированности внутреннего 
экономического пространства. Развитие экономики в рыночных условиях 
выявило как конкурентные преимущества отдельных территориально-
хозяйственных систем страны, так и их недостатки, связанные с 
различными возможностями адаптации к рынку. В результате усугубились 
региональные диспропорции, и часть населения страны, несмотря на 
естественные миграционные потоки, в настоящее время проживает на 
экономически неперспективных территориях [1]. Связи между центром 
страны и периферией, городом и селом, местностями разных типов в 
Казахстане оказались не достаточно эффективными. 

Поляризованное развитие как метод территориально-отраслевой 
организации национального хозяйства построенный на принципах 
доминирования индустриального развития, в котором человек был только 
трудовым ресурсом в ущерб качества среды проживания, не говоря уже о 
компонентах человеческого развития, не может быть доктриной 
цивилизованного развития Казахстана в условиях глобального мира. [2]. 

Именно поляризованное развитие привело Казахстан и другие 
страны СНГ к деформированной территориальной и отраслевой структуре 
с множеством проблем социально-экономического и экологического 
характера.  

В последние десятилетия в ЕС и других сообществах получили 
развитие идеи устойчивого развития направленные на оздоровления среды 
проживания, повышения качества жизни на основе пространственных 
подходов, которые предполагают вместо поляризованного 
(концентрированного) развития, методы полицентрического развития 
сетевого развития, которая предусматривает разумное рассредоточение 
индустриального производства в нескольких полюсах развития и 
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соответственно, сетевое расселение населения при развитой системе 
транспортных коммуникаций и инфраструктуре [2]. В современном мире 
на глобальном, международном уровне все большее значение приобретают 
критерии полицентрического развития современного общественного 
пространства. Типичным примером полицентрического развития является 
организация пространственных решений в ФРГ, где при 85 млн. чел., нет 
городов более 1,2 миллиона человек, по существу это страна малых и 
средних городов, где нет проблем перенаселения, качество среды обитания 
и уровень жизни являются одним из самых высоких в Европе. В этом 
состоит коренное отличие полицентрического развития территории от 
поляризованного. В настоящее время на пространстве ЕС, а также США и 
Японии создаются и функционируют системы пространственных 
агломераций, представляющие межстрановые и страновые 
пространственные индустриальные образования многополюсного типа с 
полицентрическим расселением населения в пригородной зоне, связанных 
высокоскоростными транспортными коммуникациями и инфраструктурой, 
позволяющие обеспечить быструю доставку людей на рабочие места и 
разгружающие переполненные города. 

Концепция полицентрического пространства основывается на 
многих уже известных положениях геоурбанистики и географической 
науки в целом и в то же время содержит принципиально новые и 
практически значимые элементы.  

Есть несколько подходов к определению понятия «полицентризм». 
С точки зрения морфологической структуры региона или страны 
полицентризм означает относительно равномерное распределение по 
территории урбанизированных ареалов, городских агломераций и крупных 
городов. Возможен также функциональный подход к понятию 
полицентризма как системы отношений между городами, основанной на 
равноправном сотрудничестве и функциональной взаимодополняемости, 
связанной с их положением в качестве узловых элементов в потоках 
информации, людей, капиталов, товаров и энергии, а также в сетях 
городского расселения. Иными словами, полицентрической называется 
городская система, включающая по меньшей мере три и более 
относительно близко расположенных, самостоятельных и сравнимых по 
численности населения и экономическому потенциалу города, между 
которыми сложились или потенциально могут сложиться интенсивные 
связи, способствующие их специализации, взаимодополняемости 
функций. Каждый центр в полицентрической структуре обслуживает лишь 
часть территории всего ареала или «отвечает» за определенную функцию в 
ее масштабе. Полицентрическая модель также может предполагать 
существование центра, выполняющего не командно-распределительную 
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роль, а центра, координирующего решения, вырабатываемые в других 
регионах или крупных городах, и осуществляющего свое воздействие в 
основном не прямыми распоряжениями, а экономическим, военным, 
информационным влиянием при принятии коллективных решений. 
Полицентрическое развитие основывается на экономических, социальных, 
политических, культурных и территориальных принципах. Экономические 
принципы полицентризма состоят в использовании преимуществ 
центрального положения, концентрации и экономии на масштабе 
производства товаров или услуг при отсутствии дополнительных 
издержек, связанных с чрезмерным сосредоточением экономического и 
человеческого. Цель полицентрического развития состоит в повышении 
конкурентоспособности в глобализирующейся экономике, как отдельных 
центров, так и страны или региона в целом, за счет сокращения 
межрегиональных различий. Таким образом, полицентризм означает 
сбалансированное развитие на нескольких взаимосвязанных 
пространственных уровнях. Он позволяет также рационально 
распределить антропогенную нагрузку на природные структуры, 
оптимизировать освоенность территории, приблизиться к целям 
устойчивого развития. 

Территориальные принципы полицентричности состоят в 
необходимости полимасштабного подхода к ее оценке. Любая 
территориальная структура на определенном территориальном уровне 
полицентрична. Однако только истинно полицентрическая структура 
остается многополюсной на всех или, по крайней мере, на многих уровнях. 
В полицентрической системе каждый город выступает как центр сетей 
нескольких уровней иерархии. 

Можно выделить следующие уровни полицентрических структур. 
Глобальный. Европейское пространство моноцентрично, на его 

территории существует только один экономический макрорайон мирового 
уровня — ареал наивысшей концентрации экономического потенциала, 
протянувшийся от юго-востока Великобритании до северо-запада Италии 
(знаменитый «голубой банан»). В США таких макрорегионов, по крайней 
мере, два (Калифорния и Северо-Восток). 

Международный. Западноевропейское пространство изначально 
было полицентрическим в связи с высокой демографической и 
экономической плотностью и раздробленностью на множество средних и 
малых государств, в каждом из которых сформировался крупный город, 
сохранивший и в настоящее время многие центральные и столичные 
функции. Сферы влияния многих крупных городов сегодня 
перекрываются, охватывая части территории соседних государств. Но 
несмотря на это, границы политико-правовых пространств, сложившихся в 
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разных странах Западной Европы, существенно ограничивают 
взаимодействия между городами и сокращают сферы их влияния. 

Национальный. В силу исторических и политических особенностей 
формирования государственной территории страны мира сильно 
различаются по степени полицентричности. Так, к числу 
полицентрических принадлежат Германия и Италия (сложившиеся как 
единые государства только к последней трети XIX в.), Нидерланды (с их 
уникальным «семиградьем» — Ранстадом), в Азии — Китай и Индия. К 
моноцентрическим государствам можно отнести Францию и 
Великобританию, а также большинство средних и малых государств 
Европы (среди 45 европейских агломераций-миллионеров большинство 
имеют статус столиц, что в первую очередь способствовало складыванию 
моноцентрических структур). 

Региональный. Во многих регионах крупных стран, особенно когда 
их границы не наследуют историко-культурных рубежей, сложились 
линейные и звездообразные полицентрические городские системы. 

Локальный. Усиление полицентрических тенденций наблюдается в 
горнопромышленных районах (Руре или Донбассе), а также в столичных 
районах, где вынос сначала производственных, а затем торговых и других 
третичных функций в периферийные города агломерации ослабляет связи 
между ее ядром и пригородами и интенсифицирует «хордовые» контакты, 
усложняя территориальную структуру. Это доказано, к примеру, анализом 
сдвигов в распределении маятниковых мигрантов и телефонного трафика в 
Парижском регионе [3]. 

В числе предпосылок полицентрического развития на разных 
пространственных уровнях можно выделить общие и частные, 
свойственные только одному из них. На региональном уровне для 
«запуска» этой тенденции необходимы: достаточная плотность 
экономической среды в стране или регионе; конкурентоспособность 
хозяйства региона и его городов на национальном или мировом рынках. 
Иными словами, ВРП на душу населения должен быть достаточен, чтобы 
воспрепятствовать стягиванию всего потенциала в единственный 
доминирующий центр — мировой город, выступающий посредником 
между национальной экономикой и мировым хозяйством. 
Конкурентоспособность страны и региона отражается также в числе 
размещенных в них штаб-квартир крупных компаний и их влиятельности; 
высокая степень самостоятельности и бюджетной обеспеченности 
регионов и городов. Зависимые от государственного или регионального 
бюджета города вряд ли станут полюсами полицентрической структуры; 
высокая мультимодальная транспортная доступность и развитые связи 
между полюсами городской системы, без которых невозможна 
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функциональная взаимодополняемость городов. Высокая связность может 
отчасти компенсировать дальность расстояний между ними. Она может 
быть измерена, например, пассажирооборотом аэропорта в ведущем 
региональном центре и интенсивностью «хордовых» связей между 
региональными центрами, минуя столицу и другие «хабы». Степень 
развития сетевых структур на разных уровнях, узлом которых служит 
региональный центр, оценивается числом представительств и уровнем 
иностранных и зарубежных компаний, вовлеченностью в международные 
связи и проекты, наличием общей материальной и политико-правовой 
инфраструктуры и т.п.; значительный уровень развития передовых 
функций во всех полюсах полицентрической структуры. Эти полюсы, по 
определению, — не периферия. Поэтому важно оценить в них долю 
населения с высшим образованием, численность занятых в науке и 
опытно-конструкторских разработках, студентов, а также степень развития 
креативной экономики и т.п.; достаточная привлекательность центров – 
богатство исторической и культурной среды, высокий потенциал 
внутреннего и международного туризма; развитая региональная и 
локальная идентичность. Жители городов, входящих в полицентрическую 
структуру, ценят свою историю и культуру, свою «особость», не ощущают 
ущербности по сравнению с обитателями столицы. 

Политика децентрализации привела к глубоким изменениям в 
экономической и политической системе. Европейское пространство 
развивается по пути формирования полицентрических структур. 
Преобладание «горизонтальных» связей между региональными центрами, 
средними и малыми городами над «вертикальными» («столица — 
региональные центры — прочие города») указывает на ослабление 
иерархических отношений [4]. Нарушение в иерархической модели 
проявляется, с одной стороны, в ускоренном росте вертикальных связей 
между периферийными центрами и их ближайшим окружением, а с другой 
– в развитии горизонтальных, неиерархических отношений. На периферии 
наблюдается активное развитие и укрепление новых полюсов роста. Так, 
территориальная структура Франции уже не определяется 
доминированием Парижа в большинстве видов деятельности. 
Региональные центры все меньше зависят от столицы. Даже столичный 
район Иль-де-Франс становится полицентричным. Об этом ярко 
свидетельствует абсолютное преобладание «горизонтальных» деловых 
поездок между центрами одного и того же иерархического уровня над 
перемещениями из пригородов в Париж (60% всех перемещений в районе 
Иль-де-Франс). На юге Франции на «горизонтальные» трудовые связи 
приходится 40% поездок. На это повлияли как объективные процессы, так 
и результаты государственной политики децентрализации столичного 
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региона, предусматривавшей переезд многих государственных 
учреждений (крупных исследовательских центров, престижных высших 
учебных заведений) в крупные региональные центры. Таким образом, в 
Европе постепенно происходит переход от иерархической к сетевой 
модели организации пространства. Сетевая модель подразумевает, что 
каждый город, входящий в сеть, обладает широким набором функций, в 
том числе характерных для центральных городов. Расширение функций и, 
следовательно, повышение ранга регионального центра в иерархии 
городов влекут за собой перестройку городского хозяйства и рост 
значимости сферы управления и услуг. 

На сегодняшний день в Казахстане можно выделить четыре уровня 
в иерархии городов: 

1) города республиканского подчинения Астана и Алматы; 
2) центры областей; 
3) ряд небольших, чаще всего монопрофильных городов, играющих 

важную транспортную, научную, образовательную, культурную или 
экспортную роль; 

4) остальные малые и средние города. 
Помимо столичных городов и областных центров, важную роль в 

полицентрическом развитии Казахстана могут играть и небольшие, но 
динамично развивающиеся города – так называемые «города-ворота», 
через которые осуществляются разного рода связи с другими регионами и 
странами. «Города-ворота» чаще всего выполняют две ключевые функции: 
они выступают как экспортно-ориентированные промышленные и 
транспортные центры и как интеллектуальные центры производства новых 
технологий и продуктов, распространения инноваций, оказания 
разнообразных постиндустриальных услуг. В Казахстане такими городами 
являются Семей, Темиртау, Балхаш, Жанаозен, Рудный и др., выполняют 
особые контактные функции на национальном и межрегиональном 
уровнях, находясь на стыках политико-экономических зон и пересечении 
важных информационных и транспортных потоков. 

Одно из основных препятствий развития полицентризма в 
современном Казахстане – рост экономической и социальной поляризации, 
резко ускорившийся с 1990-х гг. Система городов, зависевшая в советское 
время от централизованного планирования, претерпела значительные 
изменения. Воздействие глобализации усилило различия между крупными 
городами и остальной территорией, особенно по уровню доходов, 
стандартов потребления и доступу к информации.  

У Казахстана имеется исторический шанс миновать и преодолеть 
негативные последствия поляризованного развития, изменив парадигму 
пространственного развития.  
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В Казахстане есть потенциал создания полицентрической системы с 
большим числом зон роста, организованных в форме городских сетей, 
имеющих определенный набор экспортно-ориентированных производств, 
обеспечивающих динамичное развитие и привлекающих дополнительные 
инвестиции извне. Принципы полицентрического развития, основанные на 
опережающем устойчивом развитии крупных региональных центров и 
«городов-ворот», могут лечь в основу разработки и реализации стратегий, 
направленных на преодоление отрицательных эффектов экономической 
реструктуризации, возрождение депрессивных городских территорий, 
формирование межрегиональных органов координации и планирования, 
сохранение и приумножение культурного наследия городов. 
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Россия, до сих пор являясь, по-видимому, вторым по 
мощности после Бразилии владельцем экосистемных активов, 
относится к их состоянию достаточно безответственно и не 
предпринимает пока серьёзных попыток к выходу на 
международный рынок услуг по их поддержанию. 

Доклад рассматривает предпосылки и предлагает 
последовательность шагов, необходимых для возникновения 
возможности мотивированных и объективно оцениваемых по 
своему размеру межтерриториальных и межстрановых выплат 
за поддержание, улучшение качества и увеличение объёма 
таких услуг. 

Исходным и ключевым для рассмотрения темы является 
понятие экономической ценности функций экосистем. Чаще 
всего одним из результатов нормального функционирования 
экосистемы либо конкретного природного объекта является 
возникновение потока материальных (продукция) и 
нематериальных (услуги) ценностей, обладающих для 
человека свойствами привлекательности и объективной 
полезности. 
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С точки зрения потребителя, в создаваемых 
экосистемами потоках ценностей можно вычленить 
конкретные виды продукции и услуг, но при этом нужно 
помнить, что проявления полезности какой-либо экосистемы 
либо природного объекта всегда носят комплексный, 
сцепленный, взаимосвязанный характер. При этом экосистема 
либо объект приобретают черты комплексного природного 
экономического сервиса.  

Занимающиеся природоохранными действиями по роду 
службы либо как заинтересованные земельные собственники 
являются поставщиками экосистемной продукции и услуг в 
том смысле, что в отсутствие их деятельности происходило 
бы уменьшение потока и непроизводительное уменьшение 
накопленного запаса благ, производимых экосистемами. 

На рисунке представлена предлагаемая общая схема 
взаимодействия для включения такой деятельности в систему 
рыночных отношений13. 

 
Шагами по включению естественных экосистем в систему 

экономических отношений могут стать:  
1. Юридическое и экономическое определение понятия 

экосистемного сервиса. Определение соотношения 
                                                 
13 Схема создана на основе Pagiola S., Platais G., 2002 
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экосистемных сервисов с землями, на которых они 
функционируют, производя продукцию и услуги. 

2. Установление права частной либо арендованной 
собственности на экосистемные сервисы. 

3. Создание экономических и организационных 
механизмов, обеспечивающих максимальное совмещение 
круга получателей экологических выгод с кругом 
плательщиков, а также лиц и организаций, осуществляющих 
природоохранные функции с кругом получателей этих 
платежей. 

В сравнении с землепользованием вообще, частным 
случаем которого владение экосистемным сервисом, по-
видимому, останется, важным для юридического 
регулирования будет являться специфика, связанная с правом 
или запретом прекращения такого сервиса и его 
составляющих либо с установлением границ регулирования 
его объёма.  

Одним из важнейших является вопрос об организации 
межтерриториальных внутри стран и межстрановых платежей 
за экосистемные услуги и сервисы в соответствии с вкладом 
той или иной территории в их обеспечение. Нужно также не 
упускать из внимания тот аспект, что при поддержании 
экосистем, обеспечивающих соответствующие результаты, 
объективно возникают издержки отказа от альтернативной 
экономической деятельности.  

Здесь важным для нас является понятие экологического 
донорства страны либо иной территории (выделенной по 
административному  либо комплексно-ландшафтному 
признаку). Территория является экологическим донором, если 
производит экосистемных услуг в натуральном объёме 
больше, чем она сама в том нуждается, и услуги эти реально 
потребляются за её пределами. Существуют различные 
методы косвенной оценки выраженности явления 
экологического донорства либо акцепторства, такие как, 
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например, исчисление экологического отпечатка либо метод 
Д.И. Люри, основанный на комплексных балльных оценках 
«вклада в устойчивость» и «вклада в дестабилизацию» 
биосферы. Но такие методы хороши лишь до тех пор, пока не 
требуется мотивированная и точная денежная оценка для 
осуществления связанных с наличием экологического 
донорства и акцепторства денежных взаиморасчётов. 

На наш взгляд, наиболее удачным подходом, в котором 
можно видеть зарождение основы для исчисления 
межрегиональных и межстрановых платежей и взаимозачётов 
является практика организации платежей за предоставление 
экосистемных услуг, описанная и обобщённая в публикациях 
таких авторов как S. Pagiola, S. Engel, G. Platais, K. Mayrand и 
M. Paquin, N. Landell-Mills и I.T. Porras, B. Swallow, R. 
Meinzen-Dick, M. van Noordijk и других. 

Говоря более конкретно об организации рынка 
экосистемных услуг в России, нужно отметить ряд отличий 
как в психологии и мировоззрении участников экономических 
отношений, так и в институциональном и законодательном их 
обрамлении. 

Прежде всего, передача и продажа земель, занятых и 
окружённых экосистемами, в частное владение может быть 
разрешена лишь после предварительного создания правового 
поля и экономических механизмов, которые обеспечили бы 
поддержание экосистемных услуг, как минимум, на уровне, 
оптимальном для жителей нашего государства. Повторять, 
при современном уровне осмысления экономической роли 
экосистем для жизни человека, путь стран, где ключевые 
экосистемы сначала попали в частное владение, а теперь 
выкупаются обратно природоохранными организациями 
(можно привести пример с поддержкой водосборных 
площадей для обеспечения Нью-Йорка водопроводной водой) 
может оказаться слишком расточительным для нашей страны. 
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Можно предложить и важный альтернативный, 
конкурирующий с частным землевладением, вариант 
организации поддержки экосистемных сервисов. Прежде 
всего, это относится к землям, имеющим повышенное 
значение для сохранения биоразнообразия и стабильности 
окружающей среды. Может быть опробована, при создании и 
соблюдении механизмов, обеспечивающих достойную оплату 
результатов, схема аренды у государства земель для целевой 
природоохранной деятельности, повышающей сохранность и 
продуктивность естественных экосистем. Это должно 
способствовать более лёгкой регламентации использования 
земель для предохранения от практик истощительного 
использования, выгодных для владельцев, но дающих 
проигрыш для общества в целом. 

На наш взгляд, укрупнённо система шагов, которые 
должны предварять и с которых должно начаться 
взаимодействие России с другими странами по поводу 
предоставления экосистемных услуг и комплексных сервисов, 
должна выглядеть так: 

- внедрение практики платежей за экосистемные сервисы 
и охрану природы внутри страны; 

- применение реальной практики межтерриториальных 
(внутри страны) зачётов и компенсаций по поводу 
поддержания экосистемных сервисов и предоставление 
экосистемных услуг; 

- накопление опыта заключения и исполнения 
двусторонних и региональных межстрановых соглашений по 
поводу поддержания и улучшения конкретных экосистемных 
сервисов и услуг; 

- создание и совершенствование получающих 
международное признание методик для оценки 
экономической значимости различных видов экосистемных 
услуг и потоков экосистемной продукции, обладающей 
свойством неисключаемости от потребления. 
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Мы вводим также понятия уровней воспроизводства 
экосистемной услуги (либо уровней поддержания конкретного 
комплексного экосистемного сервиса), оптимальных для 
России и для мирового сообщества в целом. При этом, если, 
например, текущий уровень воспроизводства услуги выше 
необходимого России, но ниже потребности мирового 
сообщества, то задачей становится показать:  

1) что мы реально производим услугу в объёме 
большем, чем нам самим это необходимо; 

2) что мы реально можем, не причинив себе вреда, 
уменьшить производство услуги до уровня, достаточного нам 
самим, а также – что, заменив некоторую часть экосистемных 
ресурсов, обеспечивающих поддержание данной услуги, 
территориями хозяйственного освоения, сможем получить для 
себя дополнительную выгоду в каком-то ином экономическом 
аспекте; 

3) наконец, по возможности, что при этом мы могли бы, 
сделав конкретные и реально осуществимые шаги, получить, 
по стоимости и ценам, приемлемым для мирового сообщества, 
дополнительные необходимые и желанные для него 
результаты. 
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Процессы глобализации выражаются в определенных 

пространственных структурах, не всегда соответствующих 
административному устройству государств. Кроме наиболее активных 
структур глобализации, таких, как центры, ворота, транспортные потоки, 
выявляются структуры, формирующиеся за счет сложных обратных 
связей. Представляет интерес рассмотрение таких пространственных  
структур глобализации в развитии. 

1. Актуальные (активные) пространственные структуры 
глобализации. Рассматриваются как определяющие структуры 
формирования процессов глобализации.  
Наиболее активные пространственные структуры: 

• центры (ворота) глобализации;  
• территории производства, размещения актуальных ресурсов 
глобального уровня; 

• пространство на пути транспортных потоков; 
• административные границы. 

1.1. Центр, ворота глобализации – финансово-деловой центр 
управления, транспортный узел глобального уровня [1]. Ворота 
глобализации являются центром транзитной торговли и кредита. Этот 
торгово-финансовый центр, извлекающий ресурсы из территории 
производства, как фискальными и административными методами, так и 
посредством торговли, также начинает притягивать к себе торговые сети 
[4]. Классические центры (ворота глобализации) связаны с транспортными 
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путями, зачастую приурочены к морским портам: Нью-Йорк, Роттердам, 
Гонконг. Для России перспективен в роли ворот глобализации Санкт-
Петербург.  

Как дополнительные элементы финансовой модели глобализации, 
характерны структуры, куда выводится капитал - оффшорные 
финансовые центры. Преимущественно, это пространственно 
периферийные зоны, расположенные преимущественно на островных 
государствах, что способствует обеспечению их информационной 
безопасности. Притом, зачастую, деятельность оффшорных финансовых 
центров не ограничивается предоставлением налоговых льгот, а позволяет 
корпорациям, зарегистрированным на их территории осуществлять 
управление финансовой деятельностью хозяйствующей структуры, 
которая отделена от главных регулирующих единиц (государств) 
географически или законодательно [3]. То есть, оффшоры, как налоговые 
убежища, на определенном этапе развития превращаются в финансовые 
центры с функцией управления. 

Механизм глобализации проходит через сетевые структуры, 
цепочки, сложные финансовые механизмы, обеспечивающие финансово-
производственную связь. Здесь наблюдается выраженная тенденция все 
большего отчуждения капитала от территории производства и усложнения  
системы операций отчуждения.  

Сетевые структуры глобального уровня, зачастую, являются 
альтернативой административному устройству государства. 

Происходит формирование особенной структуры пространства в 
процессе глобализации: ворот глобализации и территории 
производства: модель торгово-финансового центра и эксплуатируемой им 
провинции [4]. Характерно территориальное несовпадение центров и 
производств, даже более того, характерно пространственное удаленное 
положение центров глобализации от территорий производства.  

1.2. Территории размещения актуальных ресурсов глобального 
уровня. Они в ситуации глобального рынка, в первую очередь, 
включаются в глобализацию. Это, земли расположения ресурсов высокого 
спроса на мировом рынке.  

Для функционирования таких структур характерно, что последствия 
антропогенного воздействия остаются в зонах производства и далеко за 
пределами центра. Притом, от места производства отделены не только 
центры, но и место регистрации, зачастую, отделено от места 
производства. Так что место производства в значительной мере лишено 
налогов, поступающих в местный бюджет. Например, многие крупнейшие 
ресурсодобывающие, перерабатывающие и транспортирующие компании 
России, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге (например, 
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"Газпром нефть" и принадлежащий компании Омский НПЗ, 
"Транснефть"). Многие структуры таких компаний зарегистрированы в 
оффшорных зонах (например, ОАО «ГМК «Норильский Никель» и 
угольная шахта «Распадская» зарегистрированы на Кипре).  

Таким образом, наблюдается отчуждение капитала не только от 
производителей, но и от пространства производства. Наблюдается 
дифференциация пространства на структурные зоны, социально-
экономическая контрастность между которыми усиливается, в том числе и 
за счет ухудшения экологической обстановки.  

В целом, характерно ослабление среднего уровня управления 
Выражена тенденция к зависимости от глобального уровня управления, 
глобального рынка. Развивается активная конкуренция различных форм и 
структур управления, в том числе природоохранных и обеспечения 
безопасности.  

1.3. Пространство на пути транспортных потоков. Транспортная 
функция – исторически важнейшая функция территории в процессах 
глобализации. Для глобализации характерно возникновение дублирующих 
транспортных магистралей за счет конкуренции, стремление к 
формированию независимых транспортных путей.  

Так, актуальны формируемые и действующие международные 
транспортные коридоры (МТК), например, ТРАСЕКА, Восток-Запад 
(Транссиб), Север-Юг. Актуальным и проблемным остается, как и в 
прошлые времена, в транспортном плане Каспийский регион. Недавно, 
правительством было заявлено о подключении Северного Кавказа в МТК 
Север-Юг, включение порта Махачкала в МТК Север-Юг.  

Недавно, Южно-Китайское море с интенсивным судоходством, 
обозначено госсекретарем США Х. Клинтон, как сфера интересов США: 
здесь проходят магистральные торговые пути транспортировки грузов из 
Китая в Европу и США, здесь проходят пути транспортировки нефти и 
месторождения нефти. 

Пример происходящей глобализации пространства на пути 
потенциального грузопотока  из России в Китай – через Республику Алтай. 
При обозначении перспективного газопровода и дороги в Китай через 
Республику Алтай, территория на предполагаемом пути стала зоной 
повышенного внимания со стороны международных организаций. Очень 
быстро несколько участков под названием «Алтай золотые горы» 
получили статус ЮНЕСКО. Стали активно работать международные 
общественные организации природоохранной направленности 
(ПРООН/ГЭФ, WWF и др). Фактически происходит формирование 
структур глобального управления актуальной территорией. Здесь внешне 
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доминируют мотивы природоохранные и этнические с использованием 
мотивов поддержки Коренных малочисленных народов [2].  

1.4. Граница – становится зоной активности при включении схем 
контроля управления глобального уровня.  

Так, ещё К. Хаусхофер [6] определял границу как зону борьбы. В 
условиях обороны (например, государство СССР), граница функционирует 
как периферия. В условиях агрессии государства, как зона агрессии.  

В условиях глобальных процессов, граница – зона повышенной 
активности, причем, не только соседствующих стран, но и возможно 
включение в управление стран за пределами соседствующих государств. 
При этом, используются различные механизмы управления глобального 
уровня. Например, популярна модель управления через создание Особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) международного уровня. 
Характерно представительство международных организаций, за которыми 
зачастую скрываются экономические интересы отдельных стран или 
международных корпораций. 

Граница, – зона повышенной активности в глобальных процессах – 
зона взаимодействия, особенно, на пути транспортных грузопотоков.  

Роль границы, как зоны активного взаимодействия, проявляется и в 
заключаемом Таможенном союзе. Здесь, как отмечено [5], в самом 
выгодном положении оказывается государство, через внешние границы 
которого проходит грузопоток. Например, Казахстан, через который 
проходят грузы из Китая, находится в более выгодном положении в 
Таможенном союзе. 

Обозначается конкуренция за таможенные участки, через которые 
проходят грузопотоки из Китая: через Казахстан (станцию Дружба) или 
восточнее через Россию (Республику Алтай), или ещё восточнее на  
Транссиб (через Благовещенск, или Владивосток). Здесь, основным  
конкурентом обозначается Казахстан, привлекающий грузопотоки на свою 
территорию и в тоже время входящий в международный транспортный 
коридор ТРАСЕКА (альтернативный России). 

1.5. Узкие места, перекрестки – вторичные образования в 
процессе глобализации. Здесь в транспортных узлах и узких местах 
формируются контрольные точки за грузопотоками. Глобализация 
проявляется, с одной стороны, в создании транспортных путей, а с другой, 
в стремлении к контролю над грузопотоками и концентрации 
контролирующих сил. Например, Турция в порту Стамбул, на основании 
экологических ограничений, контролирует грузопотоки через пролив 
Босфор. Сформировался напряженный участок грузопотока, проходящего 
через Суэцкий канал и Красное море, с напряженной геополитической 
обстановкой и пиратством.  
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Характерна конкуренция структур управления, в том числе  
природоохранных и обеспечения безопасности. Используется механизм 
формирования проблем грузопотоков, а затем создания структур 
глобального управления. Например, в проходящем через Малаккский 
пролив грузопотоке развито пиратство. И обозначилась 
заинтересованность США в контроле за грузопотоком для обеспечения 
безопасности судоходства. 

С открытием внутренних водных путей для международного 
плавания в России, проблемными могут стать участки максимальной 
загруженности, особенно при пересечении участков с максимальным 
ландшафтным разнообразием и социальной значимостью. Намечаются 
проблемные участки Единой глубоководной системы глобального уровня: 
Волго-Донской участок при транспортировке нефти из Каспийской зоны, 
участок Онежское озеро – Нева. Возможно, на перспективном 
международном транспортном коридоре «Северный морской путь» 
контролирующим участком глобального уровня может стать Берингов 
пролив. 

2. Территории пассивной глобализации. Наряду с активными 
структурами могут существовать территории пассивной глобализации. 
Они характеризуются отсутствием ресурсов спроса глобального уровня, 
находятся вне транспортных путей и потенциальных грузопотоков 
глобального уровня. Здесь глобальные изменения носят фоновый характер.  

Здесь традиционные уровни управления могут сохраняться в 
достаточной полноте. Конкуренция структур управления глобального 
уровня, в том числе и по экологическим мотивам в территориях пассивной 
глобализации не выражена.  

3. Вторичные территориальные образования в процессе 
глобализации за счет обратных связей: 

• рефугиумы14, убежища, места пространственной изоляции; 
• реликтовые территории; 
По аналогии с естественноисторическими территориальными 

образованиями, выявляются в процессе глобализации участки, в 
наименьшей мере подверженные процессами глобализации. В главном, это 
территории транспортной изоляции или труднодоступности, не 
представляющие в данный момент рыночной ценности (отсутствие 
ценных ресурсов глобальной значимости, в том числе рекреационных); 

                                                 
14 Рефу́гиум (лат. refúgium — убежище) — участок земной поверхности, где вид или группа 
видов пережили или переживают неблагоприятный для них период геологического времени, 
в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали. 
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расположенные вне международных транспортных коридоров, 
грузопотоков и значимых транспортных систем.  

По аналогии с естественными природными объектами – 
биогеоценозами, такие территории не должны представлять интереса для 
других видов, труднодоступны, изолированы пространственно.  

3.1. Рефугиумы. В современных условиях относительными 
рефугиумами могут быть территории, прежде всего, не представляющие 
интерес в ресурсном плане и находящиеся вне транспортных потоков, при 
этом, с ресурсами, дающими возможность относительно автономного 
существования. 

В прошлом, это были территории с возможностью самообеспечения 
натуральным хозяйством. Такие территории служили убежищами для 
социумов, находящихся в оппозиции к власти, не принимающие 
глобализации вследствие религиозных конфликтов. Характерный пример – 
старообрядчество.  

В тоже время, рефугиумы на определенном этапе развития могут 
обрести функциональную социокультурную значимость и стать очагом 
для глобальных процессов. Такой территорией стал Алтай, как 
перекресток культур. Характерен пример философии Н.К. и Е.И. Рерихов, 
позиционируемых Алтай (вместе с Тибетом), как территорию 
формирования всеобщей религии. Здесь создаются благоприятные условия 
для мифологизации пространства. Хорошей естественноисторической 
опорой могут стать природные условия высокой эстетической и 
рекреационной ценности, создающие фон для формирования идеологии 
превосходства природы над человеком, пантеистических религий. 

3.2. Реликтовые территориальные образования. Представляют 
интерес реликтовые территориальные образования, по аналогии с 
естественноисторическими ландшафтами, оставшиеся от процессов 
глобализации, но утратившие свою функцию. Обычно, это ключевые 
территории (ворота глобализации прошлых эпох) на пути прошлых 
транспортно-торговых потоков. Таким примером может быть Мангазея на 
севере Западной Сибири, где располагался порт-центр торговли 
пушниной. Но, когда запасы пушнины сократились и к тому же, были 
проложены торговые пути южнее, Мангазея утратила свое значение. 

3.3. Статус музейного объекта (охраняемого объекта, территории) 
– механизм контроля и управления. Территории с функциями, не 
вписавшимися в современную социальную среду, как рефугиумы и 
реликтовые, могут быть особенно уязвимыми к глобализации. При 
глобализации характерно изменение функции такой территории на статус 
музейного объекта (охраняемого объекта, территории). Тем самым, 
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прекращается ее естественное развитие, происходит консервация и 
переход в новую функцию, в новый статус – музейный.  

Музейный статус, как направление использования территории, 
определяется спросом, заказом на идеологию сценария музея. Тогда 
прекращается самобытное развитие территории, и развитие идет по пути 
театрализованного представления, где сценарий определяется спросом 
зрителей. А заказывают сценарий те же глобализирующие структуры. И 
эти театрализованные объекты теряют самостоятельность, самобытность, 
примитивизируются, превращаются в марионеток. К тому же возникает 
проблема в утрате сакральности. С другой стороны, формируется 
мифологизация пространственных объектов, через которую 
осуществляется управление. 

4. Масштаб пространства, уровни иерархии. В процессе 
глобализации происходит фрагментация пространства. Особенно 
актуальным это становится при частной собственности на средства 
производства и либерализации экономики. В действие вступают единицы 
первичного уровня, вплоть до элементарных участков, имеющих 
актуальную значимость. Особенность глобального механизма в том, что в 
управление может включаться отдельный участок. Активность его зависит 
от актуальности глобального местоположения. 

Например, в Республике Алтай, в силу местоположения на пути 
потенциальных транспортных потоков и связей с Китаем важна не вся 
территория республики, а особенно, приграничный участок, находящийся 
на стыке нескольких государств: России, Китая, Казахстана и Монголии. 
То есть на рынке работают отдельные актуальные участки, вовлекаемые в 
процесс глобализации, что проявляется в пространственной фрагментации. 

В процессе глобализации происходит изменение уровней иерархии 
пространства, появление мобильных пространственных структур с 
высокой активностью. Фактически, глобализация не признает и даже 
разрушает административную пространственную иерархию. Отчасти, это 
означает, что ослабляется государственное управление, особенно на 
уровне административного района и субъекта федерации. В целом, это 
мировая тенденция – утрата среднего уровня пространственного 
управления. 

5. Глобальный цикл развития пространственных образований. 
В процессе глобализации пространственная структура развивается 
определенными циклами. Механизм объясняется исчерпанием ресурсов 
рыночного спроса, утратой значимости транспортного грузопотока, или, 
наоборот, приобретением территории глобальной значимости, через 
обнаружение ресурсов глобальной значимости, созданием транспортных 
путей.  
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При совпадении актуальной функции территории с реликтовыми 
социокультурными образованиями, территории начинают развиваться по 
сценарию рынка, включаясь в процессы глобализации. Так, при  
включении в транспортную систему реликтовой территории, может 
произойти формирование музейной стадии (особо охраняемой), с 
управлением глобального уровня (ЮНЕСКО). При этом реликтовые 
элементы могут приобретать статус выставочности, театральности, могут 
потерять самобытность.  

Может наблюдаться и обратная картина – превращение «налогового 
убежища» - оффшорной зоны при набирании силы в центр финансового 
управления. 

Таким образом, наблюдается глобализация пространства, 
трансформация  пространственных структур, особенно, в объектах  
повышенного внимания – местах размещения ресурсов глобального  
спроса, транспортных узлах, местах пересечения транспортных коридоров.  

В целом, обозначаются общие характерные черты глобализируемого 
пространства:  
• Пространственное удаленное положение центров глобализации от 
территорий производства. Наблюдается дифференциация пространства 
на структурные зоны, социально-экономическая контрастность между 
которыми усиливается, в том числе и за счет ухудшения экологической 
обстановки.  
• В узких местах, перекрестках – вторичных образованиях в 
процессе глобализации, отмечается жесткая конкуренция форм 
управления, в том числе природоохранных и обеспечения безопасности 
глобального уровня.  
• При включении в актуальную транспортную систему реликтовой 
территории, или рефугиума, наблюдается актуализация территории через 
формирование музейной стадии, с управлением глобального уровня. 
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Рынок труда – это важнейшая составляющая при переходе к 

открытой экономике. Соотношение национального и интернационального 
определяет формирование международного рынка труда. Переход к 
открытой экономике предполагает вовлечение национальной рабочей силы 
в глобальные экономические и социальные процессы. Возрастание 
взаимозависимости государств ведет к интернационализации важнейшей 
сферы мировой экономики - рынка труда, к формированию мирового 
рынка труда. 

Национальные рынки труда все больше утрачивают свою 
замкнутость и обособленность. Между ними возникают 
транснациональные потоки и перемещения рабочей силы, которые 
приобретают постоянный и систематический характер. 

Трансграничные перемещения рабочей силы наряду с движением 
капитала между странами образуют наднациональный уровень рынка 
рабочей силы. Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, которые 
на постоянной основе заняты поиском и продажей рабочей силы за 
границей. Таким образом, международный рынок труда можно определить 
как наднациональное образование, где на постоянной основе выступают 
покупатели и продавцы заграничной рабочей силы, участвующие в 
процессе отбора необходимой рабочей силы в рамках 
межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей силы.  

Формирование международного рынка труда означает, что 
процессы мировой интеграции не только идут в экономической и 
технологической областях, но начинают затрагивать неизмеримо более 
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сложную область социальных и трудовых отношений, которые 
приобретают теперь глобальный характер. В непосредственное 
соприкосновение приходит социальная политика различных стран, 
обладающих неодинаковым социальным опытом и непохожими 
национальными традициями. Точками такого соприкосновения являются, 
прежде всего, совместные межнациональные предприятия, которые во 
множестве возникают в разных частях мира. Соприкосновение происходит 
и в рамках отдельных ТНК, при передвижении через границы рабочей 
силы и капитала.  

Образование международного рынка труда осуществляется:  
• через миграцию (физическое перемещение) капитала и труда; 
• путем постепенного слияния национальных рынков труда 

(формирование «общего рынка труда»), когда окончательно устраняются 
юридические, национально-этнические, культурные и иные преграды 
между ними.  

В ряде случаев, соединение капитала и труда может происходить и 
без их физического перемещения. 

Если разделить миграцию населения в зависимости от 
географических направлений, то выделяют внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя миграция – это перемещение внутри страны, внешняя – за 
пределы страны. Часто внешнюю подразделяют на 
внутриконтинентальную и межконтинентальную. 

Если брать во внимание правовой статус мигранта, то миграция 
бывает легальной (законной) и нелегальной (незаконной). Если принять во 
внимание степень «свободы» перемещения, то автором предлагается 
выделить следующие формы легальной миграции: 

- свободная миграция наблюдается там, где полностью отсутствует 
контроль за въездом, пребыванием и занятостью мигрантов (пример 
служит ЕС); 

- миграция по контракту, то есть въезд в страну по контракту, 
который заключается ранее между нанимателем и мигрантом или группой 
мигрантов; 

- миграция, связанная с конкретным проектом, где разрешение 
выдается лишь на время выполнения проекта. 

К нелегальным мигрантам относят тех, кто нелегально прибыл в 
страну в поисках работы или нелегально трудоустраивается, хотя 
пребывает в стране легально. 

Сегодня международная миграция рабочей силы является одним из 
наиболее существенных аспектов интенсивной глобализации мировой 
экономики, который заметно влияет на экономику и рабочую силу во 
многих странах.  
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Важнейшей составляющей миграционных потоков сегодня является 
трудовая миграция, масштабы которой огромны. Так, по данным 
Международной организации труда (МОТ) в 2004 году около 185 млн. 
человек, что составляет более 90% всех международных мигрантов 
перемещались по миру в поисках работы [4]. В условиях глобализации все 
большее число стран включается в процесс международной миграции 
рабочей силы и к настоящему времени задействовано около 200 стран. 

Масштабы трудовой миграции значительно расширяются в 
последние десятилетия, что в первую очередь вызвано недостаточностью 
собственных трудовых ресурсов на территориях, имеющих значительный 
экономический потенциал. 

Под миграцией рабочей силы переселение трудоспособного 
населения из одной страны в другую на срок более 1 года. 

Экономические эффекты перемещения рабочей силы 
рассматривают для стран-доноров и стран-реципиентов. Итак, 
экономические последствия для стран-эмиграции будут следующие: 

• увеличение доходов в за счет зарплаты, получаемой за рубежом; 
• инвестиции эмигрантов в национальную экономику; 
• сокращение расходов на обучение и здравоохранение; 
• получение опыта за рубежом; 
• положительное воздействие на экономику трудоизбыточных стран; 
• утечка мозгов. 
Экономические последствия для страны-иммиграции: 

• как правило, местные малоквалифицированные работники 
недовольны, т.к. иммигранты забирают часть рабочих мест и зарплаты; 

• опыт и знания иммигрантов. Например, во многих странах весь 
строительный бизнес построен на иммигрантах; 

• как правило, ВВП страны-иммиграции за счет иностранных 
работников повышается. Частью ВВП приходится делиться в виде 
заработной платы, но часть становится дополнительным доходом для 
страны. 

Решения отдельных граждан о миграции, принимая массовый 
характер, становятся важным социально-экономическим явлением как для 
их собственных стран, так и для принимающих государств.  

Впрочем, и при совершенно свободной миграции абсолютного 
равенства в зарплате даже теоретически не может быть достигнуто: всегда 
есть издержки переезда, а значит, должна сохраняться и некоторая разница 
в оплате труда в разных странах. 
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Республика Беларусь реально столкнулась с проблемами трудовой 
миграции только в 90-е годы. Становление Беларуси как независимого 
государства сопровождалось либерализацией процедур въезда и выезда 
граждан Республики Беларусь. Это способствовало активному включению 
страны в мировые миграционные процессы, в том числе и в мировой 
рынок труда. 

Республика Беларусь все активнее включается во внешнюю 
трудовую миграцию, об этом свидетельствует тот факт, что объемы 
внешней трудовой миграции на основе подписанных договоров и 
контрактов возросли в 5 раз с 1994 по 2004 гг. За период 1999-2007 гг. 
экспорт рабочей силы вырос в 2,2 раза, то импорт сократился почти в 1,5 
раза [3] 

В 2008 году в Беларусь приехали работать 3,5 тысячи иностранных 
граждан, а выехали на работу за рубеж 6,2 тысячи белорусов. По данным 
Аналитического центра мониторинга социально-трудовой сферы 
Минтруда и соцзащиты Беларуси в 2009 году в Беларусь для работы по 
контракту на срок от шести месяцев до года прибыли более 4,8 тыс. 
иностранцев. Из них более 1,2 тысячи украинцев, почти тысяча – из 
Турции, немногим менее 800 – из Литвы. Остальные – из Вьетнама, 
Молдовы, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Грузии и Китая [5]. 

Самая большая доля выездов за границу в 2009 г. была совершена 
жителями г. Минска и Минской области, что составило практически 2/3 
всех выездов за границу для работы на основе договоров и контрактов в 
2009 г. (73,4%). Наименьшее количество выездов совершено жителями 
Витебской области (1,7%) [5]. 

Анализ возрастной структуры внешней трудовой миграции 
показывает, что в основном трудящиеся-мигранты представлены 
молодыми людьми в возрасте до 29 лет. Их доля среди мигрантов, 
выезжавших за границу в целях трудоустройства на основе договоров и 
контрактов составляла в разные годы от 64,1% (в 2008 г.) до 91,9% (в 2005 
г.). Наряду с этим необходимо отметить то, что после 2004 г. доля 
молодежи (до 29 лет) среди трудящихся-мигрантов постоянно 
сокращается. Соответственно растут доли выездов более старших 
возрастных групп. В 2008 г. другие возрастные группы в процентном 
отношении к общей численности трудящихся-мигрантов составили: от 30 
до 39 лет — 14,8%, от 40 до 49 лет — 16,7%, 50 лет и старше — 4,4% [1]. 

С каждым годом расширяется география выездов трудящихся-
мигрантов, выехавших для работы за границу на основе подписанных 
договоров и контрактов. По договорам и контрактам трудовые мигранты 
выезжали на работу более чем в 20 стран мира - Великобританию, 
Австрию, Германию, Чехию, Швейцарию, Финляндию, Францию, 
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Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию, Молдову, 
Украину и др.  

 
Таблица 1. 

Возрастная структура мигрантов, выехавших за границу в целях 
трудоустройства на основе договоров и контрактов, 2001—2009 гг., % 
Возрастные 
группы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
из них в возрасте:          
до 24 лет 71,9 68,1 78,3 78,5 86,1 78,0 56,8 55,7 71,0 
25-29 лет 7,2 9,3 7,9 7,1 5,8 9,5 10,8 8,4 8,2 
30-39 лет 9,6 10,9 7,2 7,7 3,9 6.1 13,2 14,8 9,5 
40—49 дет 8,6 9,4 5,5 5,3 3,0 5,0 14,8 16,7 8,9 
50 лет и старше 2,7 2,3 1,1 1,4 1.2 1,4 4,4 4,4 2,4 

Примечание – Источник: составлено автором 
 
Всего за период 2001—2009 гг. в США работали 13034 человека 

или 32,2% от общего количества мигрантов-трудящихся; России – 15865 
(39,2); Великобритании – 4417 (10,9); Молдове – 1082 (2,7); Германии – 
1063 (2,6); Чехии – 751 (1,9); Украине – 637 человек (1,6 %) . 

Такая тенденция была характерна для докризисного периода. В 2008 
за рубеж выехали 3132 жителя страны. Большинство (46,6%) отправились 
работать в США, а 45,4% – в Россию, при этом никто не выезжал на 
работу в Великобританию (в 2007году – 548 человек). В 2008 году на 
15,8% сократилось число работавших белорусов в России, на 30,8% – в 
Швеции. Большинство (61,9%) отправившихся работать за рубеж – 
молодые люди в возрасте до 25 лет [1]. 

Если характеризовать мигрантов по уровню образования, то среди 
эмигрировавших в 2006 году преобладают лица с высшим образованием - 
2517 чел. или 34,6%, далее лица, имеющие среднее специальное 
образование – 1893 чел. (26,1%), со средним образованием – 31,6%. Среди 
прибывших в Республику Беларусь наибольший вес имеют лица со 
средним общим и средним специальным образованием 74, 3%. 

Больше двух третей трудоустроившихся в России работали или 
работают в качестве квалифицированных специалистов и рабочих на 
промышленных предприятиях и строительных организациях (сварщики, 
слесари, водители, прорабы). 

В США же выезжали работать, в основном, в качестве 
неквалифицированных работников торговли, а также сферы услуг и 
общественного питания. В большинстве случаев трудовые мигранты 
выезжают за рубеж на сезонные работы. На работу в Соединенные Штаты 
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Америки выезжают в основном студенты на сезонные работы, в то время 
как в Россию едут на более длительное время лица, занимающиеся 
преимущественно физическим трудом. 

Что касается, прибывших граждан в Беларусь, то основной 
миграционный обмен в 2000-2006 гг. происходил с Россией, Украиной и 
Казахстаном. Иммигранты из этих стран составляют 85,3% в общем числе 
прибывших в Республику из стран Балтии и СНГ [1]. 

Трудящиеся-мигранты, работавшие в Республике Беларусь в 2004 
году, в большинстве своем (68,3%) были заняты на работах с применением 
преимущественно физического труда, из них на сельскохозяйственных 
работах - 207, строительных - 8, в качестве рабочих в торговле и 
общественном питании - 14. На должностях, связанных с применением 
преимущественно умственного труда, работало 167 человек. Из них 25 
человек - руководители предприятий и организаций, как правило 
совместных, с участием капитала из своих стран [1]. 

В первом полугодии 2009 года из России в Беларусь официально на 
основе подписанных договоров и контрактов не въехал ни один человек. В 
2008 году за аналогичный период из Российской Федерации прибыли 132 
трудовых мигранта. Всего за первое полугодие 2009 года в Беларусь 
въехали граждане из 55 стран. В последний год в нашу страну все активнее 
приезжают граждане Турции. В первом полугодии 2009 года их число 
увеличилось по сравнению с прошлым годом в четыре раза. 
Увеличивается приток граждан из Украины [1]. 

Наряду с перемещениями на законных основаниях большое 
распространение получила миграция без соответствующего разрешения, 
так называемая незаконная миграция, Основная часть незаконных 
трудовых мигрантов из Беларуси работают в Российской Федерации, а их 
численность составляет от 10 до 30 тыс. человек. Как отмечают эксперты, 
сфера занятости незаконных трудовых мигрантов из Беларуси 
представлена преимущественно сезонными работами. Большая часть 
незаконных трудовых мигрантов занята в строительстве и ремонте 
квартир, в сельском хозяйстве их на порядок меньше. С каждым годом 
растет количество незаконных мигрантов, занятых в российской 
экономике в сфере услуг, торговли, общественного питания. Данная 
тенденция обуславливается ростом потребностей российского рынка труда 
в указанных сферах занятости. 

В целях регулирования трудовых перемещений граждан Беларуси за 
пределы страны и иностранных граждан в Беларуси сформировано 
миграционное законодательство, отвечающее международным стандартам, 
нормам и правилам.  
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Действующая в Беларуси законодательная база обеспечивает 
защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока 
иностранной рабочей сипы, права трудящихся-мигрантов, их социальную 
защиту. Он способствует поддержке деятельности субъектов 
хозяйствования, занимающихся трудоустройством граждан Беларуси за 
границей, и, следовательно, смягчению ситуации на внутреннем рынке 
труда. 

Однако развитие процессов глобализации рынка труда 
наталкиваются на объективные и субъективные причины, 
ограничивающие мобильность труда. Противостояние различных 
тенденций и интересов, сталкивающихся в процессе формирования и 
осуществления национальной миграционной политики (глобализация и 
регионализация, открытость и протекционизм), обуславливает 
актуальность исследования институциональных аспектов миграционных 
отношений.  
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Центральным моментом составляющих мировых 
воспроизводственных циклов были и продолжают оставаться ресурсы. 
При этом, с точки зрения классиков политической экономии, основная их 
функция заключалась в их мобилизации для функционирования 
воспроизводственных цепей, которые выстраивались, как правило, в 
национальных рамках. Такие короткие воспроизводственные цепи вполне 
были адекватны мировой экономике, выстраиваемой в 
доглобализационный период как механическая сумма национальных 
экономик и их структур. Вышеописанная ситуация в существенной 
степени меняется по мере нарастания глобализационных процессов. 
Сжатость национальной ресурсной базы привела к тому, что экспортная 
продукция, снятая с «коротких» воспроизводственных систем в рамках 
национальных экономик оказалась неконкурентоспособной. Для новейших 
товарных форм – товар-программа, товар-объект и т.п. -  потребовались 
современные новые ресурсы, которые лежат за национальными рамками. 
Встал вопрос об их консолидации. Такая фундаментальная постановка 
нашла разрешение в транснационализации, которая выявила проблему 
ресурсного спроса. Ее истоки надо искать в неравномерном распределении 
на карте мира как задействованных, так и потенциальных ресурсов. 
Многие страны мира оказались обладателями уникальных месторождений 
при очень слабой промышленной и инфраструктурной базе. Зачастую эти 
ресурсы являются единственным источником сохранения социально-
экономического равновесия, поддержания минимально необходимого 
уровня жизни населения. Мировая система с ее новыми товарными 
формами и безостановочными воспроизводством 
интернационализированных воспроизводственных циклов востребовала 
эти ресурсы по объему и по качеству их поставки во много раз 
превосходящие возможности обладателей этих ресурсов. Встал вопрос: 
либо вписываться в эти мировые воспроизводственные конвейеры в 
качестве полноправного члена этих циклов и тем самым получить доступ к 
формированию и перераспределению мирового дохода на долговременной 
и пропорциональной основе, либо наращивать через инвестиционные 
ресурсы самостоятельность в формировании узкоспециализированной 
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национальной экономики. Вся история подобного поведения говорит о 
нерациональности, неэффективности узкой сырьевой специализации, 
долговременной зависимости от конъюнктуры мировых цен, остро 
чувствительной к изменениям и маршрутам мировых 
воспроизводственных циклов. 

В современном мировом хозяйстве под влиянием качественных 
подвижек (стимулов, мотиваций, механизмов формирования) происходит 
трансформация ресурсного спроса. Учитывая, что глобализация 
выдвинула на передовые позиции локальный рост новых центров 
мирового развития, что предопределено тенденцией к регионализации 
многополярности нашего мира, актуальным становиться использование 
передового опыта от участия в мировых воспроизводственных циклах и 
перенесение его на локальные, регионально-замкнутые инновационные 
системы. Такой путь успешно проделывает Китай. Примечателен в этом 
отношении опыт развития зоны Пудун в городе Шанхае и дальнейшем 
открытии ряда городов вдоль реки Янцзы. Главная задача пудунского 
проекта – обновление его промышленной базы, восстановление престижа 
Шанхая как одного их крупнейших экономических, торговых и 
финансовых центров Азиатско-тихоокеанского региона (Шанхай – один из 
трёх городов центрального подчинения (Пекин, Тяньцзинь). Уже сегодня 
Пудун обладает развитой инфраструктурой, соответствующей 
требованиям будущего. В нём находятся самые высокие и современные 
здания Китая, число небоскрёбов достигает 80. Что характерно, 
строительство гигантских сооружений объясняется не только 
национальными традициями «быть первыми», но, и вызвано реальными 
функциональными потребностями в крупных промышленных и 
финансовых комплексах. Передовые позиции Пудуна в области рыночных 
реформ и открытости, заключающиеся в более свободном доступе 
иностранных предпринимателей в такие сферы, как внутренняя и внешняя 
торговля, банковское дело и страхование, являются одним из важных 
факторов привлечения иностранных инвестиций.  

В данной зоне осуществляется производство продукции для 
экспорта текстильной, машиностроения, электротехнической, лёгкой, 
металлургической, химической, медицинской, сельскохозяйственной 
отраслей и продуктов питания. Постепенно трудоёмкое производство 
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уступает дорогу инструментальной, механической, электромеханической. 
При этом основное внимание уделяется высокотехнологичным 
производствам, финансовой и торговой сфере. В Пудуне развивается 
несколько функциональных зон. Рассмотрим их более подробно в таблице 
№1. 

Таблица №1. 

Функциональные зоны ОЭЗ Пудун (Шанхай) 

№ 
п/п Наименование, тип Характеристика 

1 Вайгаоцяо 

Зона свободной 
торговли (таможенная 
зона, бондовая зона) 

Выполняет функции хранения, 
грузопереработки и транзитной 
торговли. На территории, площадью 10 
кв. км, расположены в основном 
консигнационные склады, предприятия 
обработки экспортной и реэкспортной 
продукции. Здесь разрешены 
беспошлинные и безлицензионные 
экспорт и импорт, создание 
внешнеторговых компаний и 
обращение иновалют. Всего создано 
более 600 предприятий. 

2 Луцзяцзуй 

Зона финансов и 
торговли 

На площади 6,8 кв. км, располагаются 
финансовые и торговые центры, 
филиалы китайских и иностранных 
банков, биржи, финансовые и 
страховые компании, органы 
административного управления. 
Высокими темпами развиваются 
отрасли управления недвижимостью, 
выставочная деятельность, 
предоставления туристических и 
коммерческих услуг, растёт количество 
построенных небоскрёбов при 
коэффициенте использования этих 
зданий (продажа или аренда) 91,7%. 

3 Цзиньцяо 

Зона экспортного 

Эта зона экспортной переработки 
является самой передовой базой 
обрабатывающей промышленности, 
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№ 
п/п Наименование, тип Характеристика 

производства 
(оффшорная зона) 

ориентированной на экспорт, при этом 
структура промышленности и 
технологии производства в зоне 
непрерывно совершенствуются. На 
территории 9,5 кв. км ведётся 
строительство предприятий многих 
крупных китайских и зарубежных 
компаний. Основная продукция, 
производимая на 410 
зарегистрированных предприятий с 
иностранными инвестициями, – 
автомобили и запчасти, 
микроэлектроника и компьютеры, 
современные телекоммуникации и 
биотехнологии, комплексное 
применение оптики, механики и 
электроники, бытовые технологии 
современного уровня, при этом доля 
высокотехнологичной продукции 
достигает 53,3% 

4 Чжанцзян 

Парк высоких 
технологий 

Отведена наибольшая площадь – 17 кв. 
км. Зона предназначена для 
размещения предприятий высоких 
технологий, является центром 
разработки микроэлектроники, 
программно-математического 
обеспечения и биомедицинской 
продукции в Китае. Здесь действует 
110 научно-исследовательских 
организаций, 413 инкубированных 
предприятий, в т. ч. пять из десяти 
мировых «фабрик» по производству 
интегральных схем (TSMC , UMC 
Group , Chartered . SMIC , Vanguard ). В 
основу стратегии развития зоны 
заложена сингапурская экономическая 
модель, которая привлекает китайцев 
мощным механизмом 
госрегулирования рынка. Один из его 
инструментов – государственные 
акционерные компании, задачей 
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№ 
п/п Наименование, тип Характеристика 

которых является управление 
долгосрочными капвложениями, 
реализация стратегических целей 
развития экономики. 

Развитие особых экономических происходит столь стремительно, 
чтостатистические данные постоянно меняются, но общий порядок цифр 
следующий: к настоящему времени в Пудуне действуют около 4200 
предприятий с иностранным участием, общая сумма непосредственно 
иностранных инвестиций составила 10,8 млрд долл. США. На них 
приходится 30% ВВП и более 60% экспорта района. В Пудун поступают 
инвестиции из 67 стран. Более 120 ТНК основали здесь свои предприятия, 
в том числе Форд, Дженерал Электрик, Мицубиси, Сименс и другие. Всего 
в Шанхае осуществляют свою деятельность примерно 256 ТНК, некоторые 
из них перевели сюда свои штаб-квартиры или филиалы, чтобы их 
операции в Китае расширились [1].  

Рассмотренная выше тенденция связана с многополюстностью, 
которая в принципе есть отображение мировых глобальных процессов, 
перенесенных на региональный уровень, и здесь мы уже можем 
рассматривать далеко идущие последствия этого процесса: во многом мы 
можем стать свидетелями зарождения новых межличностных 
воспроизводственных циклов, звеньями которых становятся региональные 
(локальные) циклы. Для того чтобы включиться в мировые 
воспроизводственные циклы необходимо предъявить свои возможности в 
качестве надежного участника мировых воспроизводственных циклов. 
Иными словами необходимо котироваться по аналогии котировок на 
мировых товарных биржах. Такая аналогия уже вполне реальна и 
реализуема: любые производственные ячейки фиксируют себя на мировых 
кооперационных электронных биржах, откуда они попадают в качестве 
звеньев в те или иные интернационализированные циклы в качестве 
определенных звеньев. Для формирования такой кластерно-сетевой 
системы необходима еще одна рыночная структура – электронный 
биржевой центр кооперационных связей. В ходе его деятельности 
происходит объединение информации о модулях (предприятиях, 
лабораториях и т.д.), способных быть звеньями глобальных 
воспроизводственных цепочек. Безусловно, прежде чем стать 
включенными в реестр, они должны пройти соответствующую 
сертификацию. Когда заказчик объявляет бизнес-проект, для 
формирования объединения исполнителей этого проекта он обращается на 
указанную биржу. При этом выбор модулей осуществляется из их 
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множества по каждому воспроизводственному звену (инвестиции, 
проектирование, НИОКР, оборудование и т. д.). В таких условиях 
изменяется содержание конкуренции [2]. 

Мы рассматриваем ресурсную составляющую мировых 
воспроизводственных систем исходя из технологичности всей цепи, 
включающей те или иные звенья воспроизводственного цикла. Иными 
словами, мы пытаемся показать наглядную картину глубинных 
составляющих ячеек, определяющих конкурентоспособность 
воспроизводственного анклава и естественно, экспортной продукции, 
снятой с этой цепи. В укрупненном плане в состав цепи входят 1 - 
инвестиционный ресурс; 2 – фундаментальные идеи и принципы 
зарождения нового товара; 3 – опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР); 4 – лабораторно-испытательная база (полигон); 5 – 
производственный ресурс; 6 – сырьевой ресурс; 7 – трудовой ресурс; 8 – 
ресурс в области обмена; 9 – эксплуатационный ресурс и сервис. 
Остановимся на некоторых из этих ресурсных блоков. 

Инвестиционный ресурс. Инвестиционную деятельность за 
последнее десятилетие можно охарактеризовать следующим образом: рост 
инвестиционной активности продолжается, увеличиваются объемы 
инвестиций в основной капитал, в структуре инвестиций растет доля 
заемных средств организаций и бюджетного финансирования. В структуре 
финансовых вложений продолжает возрастать доля краткосрочных 
вложений, увеличиваются объемы инвестиций в жилищное строительство, 
а также в отрасли, производящие промышленные товары. В то же время, 
несмотря на рост инвестиционных ресурсов в экономике, их структура не 
соответствует потребностям промышленности ни для поддержания 
имеющегося устаревшего капитала, ни для дальнейшего роста. Одной из 
серьезнейших проблем российской экономики в области инвестирования 
является низкий уровень использования инвестиционных ресурсов. 
Следовательно, несмотря на возрастающую потребность в инвестициях в 
России, активность инвестиционного процесса явно недостаточна. 
Высокие инвестиционные риски в результате завышенной цены кредитных 
средств по сравнению с инфляцией и низкая норма рентабельности делают 
недоступными инвестиции для реального сектора. Потенциальные 
инвесторы предпочитают работать на рынке «коротких денег» и 
вкладывать средства в более надежные и доходные активы [3]. Ресурсные 
ограничения, связанные с отсутствием эффективного механизма 
аккумулирования сбережений и направлением их в наиболее эффективные 
и перспективные инвестиционные проекты и влияние спросового фактора 
снижают уровень использования сбережений в инвестирование 
производства. Объем инвестирования предприятия зависит от реального 
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перспективного спроса на его продукцию и от оценки этого спроса 
руководством предприятия. Между тем, представляют интерес результаты 
проведенного ТНН РФ корреляционного анализа. Они показали, что 
главным фактором прироста ВВП в России являются инвестиции на входе 
национальной экономики. 

Опытно-конструкторские разработки (НИОКР). НИОКР, как 
правило, относится к прикладной области научного знания, но в этом есть 
определенная условность. Здесь очень важен своевременный съем с 
научного фундаментального поля тех прорывных направлений нового 
знания, которые в своем научном развитии уже заранее, на стадии целей и 
задач выводили исследования в практическую плоскость. Для этого нужны 
соответствующие институты, способные с одной стороны не терять связь с 
фундаментальными исследованиями, а с другой стороны, включать в себя 
уже отработанные системы конструкторских бюро, которые очень близко 
стоят к производственным системам. Речь идет о новом самостоятельном 
классе научно-конструкторских систем, которые зарождаются в 
геоэкономическом пространстве. Здесь один из принципиальных вопросов 
– проблема финансирования НИОКР. Так, на финансирование научных 
исследований и разработок гражданского назначения государством в 2010 
году выделено 159 млрд. руб. ($ 5,4 млрд.) что составляет около 0,37% 
ВВП, или 0,94% консолидированного бюджета. Частные инвестиции в 
НИОКР составляют примерно четверть от совокупных. Для сравнения: 
Правительство Китая в 2008 году потратило на НИОКР $ 5,4 млрд. – около 
2% ВВП, местный бизнес инвестировал 68% совокупных вложений. 
Решение этой проблемы лежит в плоскости нескольких направлений и 
основное из них заключается в том, что подобные структуры выступают 
составной частью мирового воспроизводственного цикла, на котором 
формируется мировой доход. Конечно, как и все участники, подобные 
структуры несут определенные риски. Их успех во многом определяется 
конкурентоспособностью самой этой структуры. Отсюда логично 
предположить, что она должна формироваться на тех же принципах, что и 
другие звенья геоэкономического воспроизводственного цикла, а именно, 
путем нахождения их и привлечения к участию в НИОКР на электронных 
кооперационных биржах. Кстати, данные ячейки НИОКР одновременно 
могут через кооперационную биржу быть участником других мировых 
воспроизводственных центров исходя из рыночных стимулов и мотиваций. 
Но здесь вступает в силу закон научной этики, ибо трудно себе 
представить, чтобы одна ячейка одновременно обслуживала несколько 
конкурирующих и однородных по своему содержанию фирм 

Лабораторно-испытательная база (полигон) в 
геоэкономическом воспроизводственном цикле. Здесь нужно отметить 
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одну особенность: испытательное оборудование – это очень 
дорогостоящие вещи, ибо уникальные лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием, полигоны, стенды для своей рентабельности 
требуют непрерывного потока задействованных испытательных программ 
и операций. Они не могут простаивать, обесценивая тем самым гигантские 
капитальные вложения и инвестиционные ресурсы. В силу этого в мире 
сложилась сеть подобных испытательных центров, предлагающих свои 
услуги различным мировым воспроизводственным ячейкам. Примером 
могут служить аэрокосмические полигоны, адронный коллайдер, 
полигоны для проведения учений. Далее идут полигоны регионального 
плана, которые предлагают услуги структуры регионально-локального 
типа. И наконец, разветвленная сеть национальных испытательных систем 
и занимает эту градацию испытательная система отдельного предприятия 
(организации). В качестве примера можно привести косодром Куру́ 
(Гвианский космический центр, фр. Centre spatial guyanais) находится на 
северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане. Высокий 
уровень эффективности, безопасности и надёжности этого европейского 
космопорта привлекает к нему не только европейских клиентов, но также 
и клиентов из Соединённых Штатов, Японии, Канады, Индии и Бразилии. 
В 2007 году на космодроме начаты работы по строительству площадок для 
пуска российских ракет «Союз-2». Адаптированные к местному климату 
российские ракеты-носители "Союз-СТ", начнут выводить на орбиту такие 
грузы, которые невозможно поднять ракетами этого класса, ни с одного 
российского космодрома.  

Сырьевой ресурс. Ускоряющая исчерпаемость естественных 
(невозобновляемых) ресурсов (ярчайшим примером чего служит нефть, 
газ, рудные источники, бентониты, чистая вода, чистый воздух и т.д.) 
выдвигает на приоритетные позиции поиск новейших технологий по 
эффективной эксплуатации как уже функционирующих ресурсов, так и 
новых видов ресурсов [4]. Во многих случаях речь должна идти о 
комплексной переработке подобного плана ресурсов, т.е. более глубокой 
переработка сырьевых ресурсов на основе использования малоотходной и 
безотходной технологии переработки сырья, при которой обеспечивается 
резкое сокращение отходов и наиболее полное извлечение и 
использование основных полезных компонентов. К примеру, в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности за счет более глубокой 
переработки сырья увеличен выпуск продукции лесопереработки и 
сохранены от преждевременной вырубки леса на большой площади. 
Примером комплексного использования сырья может служить также 
извлечение из одних и тех же руд нескольких металлов.  
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Ранее мы говорили о ресурсах, так называемого 
материализованного плана, которые опосредуют мировые 
воспроизводственные циклы. Но в широком плане речь идет о ресурсах по 
всему геоэкономическому циклу - так называемый геоэкономический 
подход к ресурсам. Здесь применяемый нами подход в методологическом 
плане, как нам представляется, сохраняется, т.е. наличествуют и стимулы, 
и мотивации, и механизмы, но по мере перехода к другим типам ресурсов 
(кредитно-финансовым, трудовым, производственным, интеллектуальным 
и т.д.) мы сталкиваемся с особой спецификой при рассмотрении 
вышеотмеченной нами методологической схемы. Для примера рассмотрим 
интеллектуальные ресурсы, их роль и место в мировом раскладе 
геоэкономических сил. В чем специфика мировых интеллектуальных 
ресурсов? По своей природе интеллектуальные ресурсы в современном 
глобальном мире не признают никаких границ. В принципе, для них 
понятие интернационализации не являются определяющим. У них нет 
проблемы непроницаемости границ в отличие от кластерно-сетевых 
моделей, которые сталкиваются с такой проблемой (например, 
газопроводы - Уренгой-Помары-Ужгород, Ямал-Европа, Голубой поток; 
нефтепроводы – Дружба, Восточный, Китай – Казахстан и т.п.). По одной 
причине для распространения идей, ноу-хау, инноваций создана 
уникальнейшая аура, когда книгопечатание, СМИ, поисковые системы 
Интернета, беспрестанная система симпозиумов, семинаров, конференций, 
круглых столов выбрасывают в мир гигантский пласт ультрасовременных 
новинок. Этому способствует и внешняя торговля, при которой лучшие 
образцы со временем копируются, осваиваются и т.д. Другая сторона этой 
проблемы – носители новых знаний (а в мире речь идет о так называемом 
«тонком знании») вживую получают их в мировой образовательной 
системе, перенося их во все уголки нашего земного шара. Интересам 
потребителей знаний в максимальной степени отвечает возможность 
широкого и неограниченного доступа к новым знаниям и инновациям с 
минимальными затратами. Здесь заслуживают особого внимания 
разработки ученого-геоэкономиста Сапир Е.В., которая утверждает, что, 
несмотря на существование множества издавна известных способов 
передачи, распространения, обмена знаний, учитывая локально-сетевую 
природу современного инновационного процесса 
http://www.nonlin.ru/node/927 - _ftn14#_ftn14, имманентным для создания 
инноваций и устойчивой конкурентоспособности может быть признано 
только неформальное, "тонкое" знание (tacit knowledge), неотрывное от его 
носителей. Локальная инновационная сеть создаёт исключительные 
условия именно для такого знания [5] http://www.nonlin.ru/node/927 - 
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_ftn15#_ftn15. Эта точка зрения представляется абсолютно обоснованной, 
тем более что мировой опыт в данной сфере весьма богат. 

Качественные сдвиги в отношении к интеллектуальному 
составляющему (ресурсу), включенному в мировые воспроизводственные 
циклы в отличие от доглобалистических процессов, состоят в следующем: 

1. В национальных рамках интеллектуальная составляющая в 
условиях коротких воспроизводственных циклов, с которых снимается 
зачастую неконкурентоспособная продукция, является избыточной. 
Иными словами, для опосредования таких циклов требуется довольно 
узкий коридор (сектор) как фундаментальных, так и прикладных наук. 
Избыток требует своего воплощения – он устремляется за рубеж в поисках 
приложения. Отсюда становится понятна так называемая «утечка умов». 
И, как правило, они находят себя в мировых воспроизводственных 
геоэкономических системах, где формируются первоклассные 
воспроизводственные схемы по производству уникальных товаров нового 
типа.  

2. Задействованы механизмы функционирования интеллектуальной 
ресурсной составляющей в мировых воспроизводственных центрах, а 
именно: 

- проектное творчество. Речь идет о выборе и технико-
экономическом обосновании проектов мирового ранга (в 
геоэкономическом измерении так называется товар-программа). Здесь уже 
необходимо располагать фундаментальными знаниями мирового класса, 
которые, естественно, можно получить в рамках новейших 
образовательных международных программ; 

- выход на новейшие управленческие технологии. Речь идет о новых 
моделях менеджмента. Масштаб и горизонты принятия решений 
несопоставимы с тем полем деятельности структур, которым располагают 
национальные воспроизводственные системы. Здесь ежедневно может 
меняться стратегическая конъюнктура, нужно сходу принимать 
стратегические решения в условиях многофакторности. Здесь другие 
характеристики поведения. Задача выхода России на траекторию 
инновационного развития и занятия лидерских позиций в мире к 2020 году 
может быть решена только на пути выработки и реализации 
геоэкономической стратегии развития страны. Геоэкономическая 
стратегия - это не только стремление к наиболее выгодному 
использованию любых имеющихся в мире ресурсов вне зависимости от 
географии и юрисдикции их расположения, это не только реализация 
национальных задач на территории всего мира, это системное 
концептуальное проектирование самой стратегии [6].  
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- формирование новейших научно-исследовательских институтов и 
центров (так называемых мозговых центров, приданных мировым 
воспроизводственным системам). В принципе, это в корне меняет 
организационную научную сторону. Здесь наряду с национальными 
академиями наук начинает выстраиваться научная система 
фундаментальных наук, где национальные академии наук могут являться в 
определенном смысле звеньями таких центров. Подобные центры могут 
формироваться на временной основе по мере реализации тех или иных 
мировых проектов. 

Таким образом, с целью достижения национальных целей на 
территории всего мира реализация вышеотмеченной модели приведет к 
наиболее выгодному использованию любых имеющихся в мировой 
экономике ресурсов вне зависимости от географии и юрисдикции их 
расположения. 
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Туризм является одним из крупнейших высокодоходных и наиболее 
динамичных межотраслевых комплексов. На его долю приходится 10% 
мирового ВВП, 9% общего объема инвестиций, 11% мировых 
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений. Туризм 
оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства, как 
транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления и многие другие. 

Организациям индустрии туризма для сохранения потребителей 
очень важно удовлетворение потребностей туриста. Это происходит, когда 
ожидания клиента оправдываются, турист получает желаемое и ничто не 
омрачает его пребывание в другой стране. Проблема эффективного 
взаимодействия турфирм с клиентами во многом заключается в решении 
вопроса преодоления различных страхов и опасений от предстоящего 
путешествия и, как следствие, возможном повышении степени 
удовлетворенности потребителя.  

Такое взаимодействие невозможно без учета турфирмами 
психологических препятствий, возникающих у путешественников. 
Особенно актуальны такого рода вопросы в наше время, когда влияние 
факторов глобализации на выбор туриста достаточно велико. Сегодня они 
могут выбрать для путешествия практически любую точку земного шара: 
посетить знаменитые пирамиды Хеопса и побывать на сафари в Африке, 
проникнуться самобытной культурой Латинской Америки, побывать у 
Великой Китайской Стены и в Тибете в Азии, познакомиться с 
многовековой историей Европы или даже оказаться в арктическом 
путешествии.  

Везде, где бы ни находились туристы, в первую очередь им 
предстоит знакомство с новым укладом жизни и быта местного населения, 
новой культурой. Незнание или неприятие национально-культурных 
особенностей страны пребывания формируют так называемые 
«культурные барьеры». 
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Влияние этих барьеров на туриста часто называют «культурным 
шоком», определяя его как тревожное состояние, возникающее вследствие 
оторванности от привычных и знакомых явлений, традиций, 
неидентичности правил социальных взаимодействий. Степень культурного 
шока может варьироваться от психологического потрясения, возникшего 
вследствие попытки приспособиться к новой и непривычной культуре до 
возникновения чувства растерянности и неуверенности, 
невосприимчивости к чужой культуре, включая и образ жизни населения 
страны посещения [1]. 

Восприятие туристом чужой страны и её культуры можно разделить 
на несколько этапов. По приезду в другую страну возникает так 
называемый «первый контакт» - турист полон ожиданий чего-то нового и 
необычного, находится на душевном подъеме, восхищается другой 
культурой. Постепенно, по мере знакомства с местностью, традициями и 
обычаями, турист начинает анализировать происходящее, как с позиции 
прошлого опыта, так и с точки зрения своих ожиданий. Эмоциональный 
подъем постепенно идет на спад, может появляться некоторая 
напряженность, замешательство и даже отчуждение окружающей 
культуры.  

Дальнейшее восприятие во много зависит от личных особенностей 
каждого туриста. Для некоторых знакомство с другой культурой 
заканчивается на этапе отчуждения, и особенности, традиции и обычаи 
другой страны так и остаются непознанными. Другие же туристы, 
несмотря на первичное отчуждение, продолжают знакомство с новой для 
них культурой. Постепенно у них возникает так называемая «автономия» - 
восприятие с меньшей чувствительностью, более ровное отношение с 
сохранением осознанности в различии культур. 

Прохождение этих этапов во времени у каждого туриста 
индивидуально и зависит от психологических характеристик. Можно 
отметить, что и краткосрочное путешествие может привести к 
негативному восприятию или даже депрессии, непреодолимости 
культурных барьеров.  

Одним из первых культурных барьеров, с которым сталкиваются 
туристы, бывает языковой барьер. Часто турист с трудом говорит, а то и 
вовсе не понимает языка страны пребывания. Например, у российских 
туристов, как правило, такая ситуация возникает в странах Азии, Ближнего 
востока и т. п.  

Безусловно, многое зависит от личных особенностей каждого 
туриста. Одни туристы, обладая минимальным набором иностранных слов, 
без труда могут изъясняться с местным населением в стране пребывания; 
другие – даже при знании языка затрудняются его использовать, поскольку 
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испытывают «стеснение», боятся быть непонятыми. Ситуация 
усугубляется тем, что в иностранном языке также существуют различные 
диалекты, акценты, сленги. 

Практически не возникает языковых барьеров в странах 
постсоветского пространства, например, в Украине, Белоруссии, 
Казахстане и др. Однако даже в этих, достаточно «близких», странах, 
туристы все равно могут испытывать дискомфорт и эмоциональное 
напряжение, связанные с неприятием некоторых культурных и других 
особенностей стран пребывания.  

Так, часто различаются правила общественного поведения. Это 
может стать серьезным культурным барьером, особенно, если турист 
впервые приезжает в страну и вынужден приспособиться к национальным 
особенностям. Конечно, если различия между странами в этом отношении 
минимальные, к примеру, при путешествии из Франции в Германию, то 
«переход» к новым правилам окажется практически безболезненным в 
плане воздействия на эмоциональное и психическое состояние туриста.  

Меньшая степень приспособляемости, в таком случае, может быть 
при путешествии туристов из Европы и США в страны Латинской 
Америки, Африки, Азии: самобытная культура африканских народов, 
нетрадиционный уклад жизни населения Латинской Америки, особенности 
общения в азиатских странах – всё это часто становится причиной 
возникновения культурных барьеров, выраженных в неприятии 
культурных особенностей. В конечном счете, это ведет к негативному 
отношению к местному населению, часто выраженному в резкой форме. И 
наоборот, местное население начинает негативно относиться к туристам, 
например, когда они недостаточно почтительно относятся к религиозным 
традициям или святыням. 

Различия в социально-экономическом положении, классовых 
позициях и семейных отношениях могут также повлечь возникновение 
культурных барьеров и даже стать причиной конфликта между туристами 
и местным населением, что, в свою очередь, может вызвать существенные 
проблемы, в том числе и законодательного характера. Ярким примером 
являются Объединенные Арабские Эмираты, где туристам запрещено 
общаться с местными женщинами без согласия их мужей; женщин 
запрещено даже фотографировать – это серьезное нарушение, за которое 
туриста даже может задержать полиция.  

Социально-экономическое положение в обществе является, таким 
образом, важной характеристикой туриста и может быть причиной еще 
одного культурного барьера. Например, преодолевать различия в 
социально-экономическом положении приходится европейским туристам 
в Индии, где местное население живёт достаточно «бедно» по сравнению с 
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населением Европы. У туристов даже может иногда возникнуть 
представление, что местное население ведет себя «нечестно», продавая 
товары по завышенным в несколько раз ценам и «зарабатывая» на 
туристах любым способом. Местное же население в данном случае считает 
такой вид заработка «на туристах» вполне нормальным, тем более что в 
некоторых курортных городах туристы являются, чуть ли не 
единственным источником доходов.  

В то же время, при достаточно высоком социально-экономическом 
положении турист даже может не столкнуться с культурными барьерами – 
при размещении в отелях высшей категории интернациональной сети 
персонал обязательно владеет английским и другими языками, а 
коммуникации с местным населением и их культурными особенностями 
при желании могут быть сведены к минимуму. При этом, такого рода 
«изоляция» может быть и отрицательной – турист не может почувствовать 
особенности страны, её национальный колорит.  

В целом, можно отметить, что лучше воспринимают культуру 
страны пребывания, как правило, туристы молодого возраста, мужчины, 
туристы с более высоким уровнем образования. В меньшей степени к 
восприятию чужой культуры приспособлены женщины в виду более 
сложно организации нервной системы, высокой эмоциональной 
восприимчивости в отношении «негативных» проявлений. Так, например, 
впечатление от посещения восточного базара в Турции у женщин может 
быть испорчено ввиду особого стиля общения местного населения с 
туристами, в то время как туристы-мужчины могут оставаться 
практически незамеченными в подобных местах. 

Поскольку реакция туриста на чужую культуру в значительной 
степени зависит от его индивидуальных особенностей, то при 
формировании маршрута необходимо учитывать множество 
соответствующих факторов. Например, таким фактором может являться 
учёт того, как и почему турист выбрал именно данный маршрут – для 
новых знакомств или, наоборот, отдыха от общения, для получения 
экстремальных ощущений или же спокойного пляжного отдыха и т.п. 
Немаловажны и психическое и физическое состояние человека до поездки, 
так как это может повлиять на последующее восприятия чужой страны, 
культуры и традиций.  

Менеджеру по продаже туров важно понять, в какой мере турист 
подготовлен к поездке, какой имеет настрой, каковы ожидания. Всё это 
поможет подобрать наиболее подходящий тур, а, следовательно, и более 
полно удовлетворить потребности клиента. Ведь воздействие чужой 
культуры может негативно сказаться на расстройстве здоровья туриста. 
Есть множество примеров, когда европейские туристы, желая испытать 
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новые эмоции и побывать в экзотических странах, не были подготовлены к 
переменам в климате, образе жизни, рационе питания и санитарных 
условиях. Это, в конечном счете, отрицательно сказывается на имидже 
турфирмы, ведь туристы дают негативные отзывы не только своим 
знакомым, но и размещают их на форумах в Интернете, где информация 
доступна миллионам людей.  

Немаловажным является тот факт, что степень преодоления 
культурных барьеров и приспособления к различным особенностям во 
многом зависят от туристского опыта. Чем больше опыта, причем 
независимо положительного или отрицательного, тем лучше турист 
адаптируется в новой для него обстановке.  

Учет туристской фирмой столь сложных факторов влияет на 
повышение ее имиджа, говорит о высоком профессионализме. Поэтому 
отношение к мотивации потребителя, учет возможных барьеров 
путешествий становится существенным в борьбе за клиента и приводит к 
дальнейшей диверсификации туризма и персонификации запросов 
потребителей, созданию туристских услуг с отличительным качеством, 
новизной и имиджем. В конечном итоге конкурентное преимущество 
получают те туристские фирмы, которые всесторонне учитывают 
особенности потребительского восприятия услуг и всемерно используют 
маркетинговые технологии воздействия на этот процесс в глобальном 
масштабе. 
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1.1 Геоэкологические и геополитические условия развития 
современной России. Современный этап развития цивилизации. 
Между экосистемами и социально-экономическими системами 
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существуют очень серьезные противоречия, суть которых состоит в том, 
что оптимальным состоянием динамики для первых является 
динамическое равновесие, тогда как для вторых - удаление от него, с 
нарастающими расходами вещества и энергии (см. рисунок). Затраты 
энергии на поддержание достигнутого в настоящее время состояния 
неравновесности в социально-экономических системах колоссальны: 
суммарное потребление энергии человечеством, по разным источникам, 
оценивается величиной от 2,7 до 3,3*1020 Джоулей в год и продолжает 
возрастать. Но именно такое, все более удаляющееся от равновесия 
социально-экономическое развитие, несмотря на объективно 
существующий непреодолимый предел, создаваемый экологической 
емкостью, согласно современной теории развития социально-
экономических систем, считается прогрессивным. 

В естественных природных системах нет таких, которые могли бы 
переносить на будущее действие отрицательных и положительных 
обратных связей. Такой способностью обладает лишь Человек, и только 
благодаря накопленным в Земле источникам энергии. В отличие от 
экосистем, в социально-экономических структурах энергия, вещество и 
информация накапливаются в различных формах капитала (К(t)), причем 
при условии К(t)=0 объективно необходимо увеличение затрат МЕI: 
Затраты энергии E(t) на обслуживание капитала с течением времени 
растут, стремясь к максимуму: E(t)→max, а прирост прибыли q(t)→0. С 
приближением к балансу E(t)=q(t), дальнейшая эксплуатация средств 
производства становится нерентабельной (см. рисунок). Таким образом, 
необходимо постоянно производить замену физически и морально 
стареющего оборудования, но при этом достигается новое, еще большее 
удаление от равновесия, и суммарная диссипация энергии возрастает. 
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Из вышеизложенного следует важное обстоятельство: ни одно 

государство из вступивших на путь индустриального развития не может 
остановиться в затратах энергии на достигнутом уровне. Даже 
поддержание режима экономической стагнации объективно предполагает 
возрастание затрат энергии. Данная ситуация диктует необходимость 
расширяющейся эксплуатации ресурсов в экстенсивном и интенсивном 
плане. Удел государства, достигшего высокого уровня индустриального 
развития, использовав свои ресурсы, искать их на стороне. И закономерно 
наступает их дефицит.  

1.2 Заключительная бифуркационная стадия развития 
цивилизации. В конце XIX в. и в большей мере в начале ХХ в. открыты и 
технически освоены новые геологические запасы энергии – нефть, а затем 
и газ. Научно-технические достижения предполагали интенсивное 
саморазвитие промышленности, перешедшее в свое закономерное 
продолжение – индустриально-информационные технологии. Начался 
новый этап удаления от равновесия, который требовал кратного 
увеличения затрат энергии, вещества и информации. Анализ современного 
состояния цивилизации позволяет считать, что пройдена середина пути в 
данном движении, и можно подводить итоги. Главный из них, исходя из 
контекста рассматриваемой проблемы, состоит в том, что в текущем 
столетии цивилизация выйдет на новое плато бифуркационной, на наш 
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взгляд - заключительной, стадии развития. По крайней мере, на этом 
временном отрезке закончатся основные запасы углеводородных 
источников энергии, которые позволили так высоко подняться над 
базисным уровнем равновесия. Факты подтверждают данный вывод. К 
началу XX в. мировой валовой продукт (МВП) составлял около 60 млрд 
дол. в год [1], в настоящее же время такой величины МВП создается менее 
чем за один день. За 100 лет мировое потребление энергии увеличилось в 
14 раз. Суммарное потребление первичных энергоресурсов превысило 380 
млрд т условного топлива (> 1022 Дж). При этом за такой же период 
времени, согласно данным ООН [2], произошло удвоение количества 
бедных. Рост затрат энергии для поддержания неравновесного состояния 
системы поистине гигантский, и он продолжает увеличиваться, но теперь 
преимущественно в бывших странах-аутсайдерах – в Китае и Индии, 
других странах Юго-Восточной Азии, странах Южной Америки. 

В этом процессе появились симптомы перехода к заключительной 
части развития глобальной социально-экономической системы – к 
снижению ее роста. Ежегодный прирост общего потребления энергии в 
мире сократился. Глобальный валовой доход растет, а запасы базисных 
ресурсов уменьшаются. Глобальный валовой экономический ущерб, по 
оценке экономической комиссии ЮНЕП, за последние 30 лет возрос с 53 
млрд дол. в год (3,2% ВМП - 1972 г.) до 2100 млрд дол. в год (6,4% ВМП - 
2002 г.). Одновременно растет количество военных конфликтов, 
терроризм; а производство вооружений по количеству, разнообразию, 
изощренности способов уничтожения всего живого на Земле, затратам 
энергии, вещества и информации на его производство достигло поистине 
колоссальной величины. Общие расходы на вооружение всех стран 
превышают 2 млрд дол. в день. 

И все это сопровождается принципиальной невозможностью 
сокращения производства различных загрязнителей. На единицу полезной 
продукции, как известно, приходится более 90% отходов. Ежегодный 
прирост загрязнений и отходов опережает производство полезной 
продукции. Глобальная очистка Земли от загрязнений потребовала бы не 
меньших затрат энергии, чем на производство полезной продукции. 
Вместе с тем она неизбежно сопровождалась бы производством новых 
загрязнителей.  

В течение данной (заключительной) стадии будут практически 
полностью исчерпаны запасы плодородных земель (в настоящее время до 
непригодности доведено 29,3% всей площади плодородных земель), 
чистой пресной воды. Скорость безвозвратной утраты земли значительно 
опережает скорость самовоспроизведения почвенного покрова.  
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1.3 Прогнозируемый этап заключительной стадии. Равновесное 
состояние на заключительном этапе будет принципиально отличаться от 
такового на предыдущих стадиях. На данной стадии развития цивилизации 
завершится переход через точку равновесия между текущими затратами 
энергии на поддержание функций системы и приростом наличных 
(геологических) ее запасов, баланс энергетических затрат станет 
отрицательной величиной. С данного момента наличных запасов энергии 
будет недостаточно не только для дальнейшего удаления от равновесия, но 
и для поддержания равновесного состояния между расходом энергии и 
приращением ее за счет открытия новых месторождений. И в такой 
ситуации окажутся не только индустриально высокоразвитые страны, но и 
все промышленные страны. Однако глубина кризиса в государствах будет 
пропорциональна удаленности их развития от базисного уровня 
равновесия и численности населения.  

Можно обоснованно утверждать, что если к этому моменту 
цивилизация подойдет в разрозненном состоянии, осмысление 
складывающейся ситуации и практические действия по ее нейтрализации 
будут проводиться исходя из своих узко национальных интересов, 
согласно сложившимся народным утилитарным традициям, религиозным 
убеждениям и пр., то социально-экономический коллапс закономерно 
перейдет в эволюционный апокалипсис. 

1.4 Перспективы создания искусственной базисной энергии. 
Существует мнение, что человек в принципе обладает способностью к 
созданию искусственной базисной энергии. Базисная энергия, как 
известно, представляет собой естественным образом концентрированную 
энергию, запасенную в недрах земли и на ее поверхности. Затраты 
базисной энергии на получение искусственной энергии, как и следует из 
физических  законов, увы, превышают таковые на выходе. Для получения 
жидкого топлива из каменного угля затрачивается 40% получаемой 
энергии, а при производстве топлива на основе возобновляемой 
растительной биомассы большая часть вырабатываемой энергии 
затрачивается на ее производство и конверсию в жидкую форму. К 
примеру, энергетические затраты на производство этанола в 1,5–2 раза 
превышают его энергетическую отдачу, при этом количество жидких 
отходов в 13 раз превышает количество получаемого продукта. По данным 
Г. Одума [3], если бы в США этанол применялся вместо нефти, то 
понадобилось бы использовать от 250 до 430 млн. га земли. Сегодня все 
сельскохозяйственное производство занимает 162 млн. га.  

Таким образом, общество движется в соответствии с объективной 
предопределенностью событий к рубежу, характеризующемуся 
равенством затрат энергии на ее получение (за счет изъятия из среды) и на 
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диссипацию. Это рубеж, за которым лежит начало, хочется верить, более 
совершенной новой цивилизации.   

Существует предел развития цивилизации – глобальная 
экологическая емкость, ресурсно-территориальный рубеж, перейти 
который объективно невозможно. И суть этой глобальной коллизии 
состоит в том, что, с одной стороны, социально-экономическое развитие 
фатально направлено к достижению этого предела, с имманентно 
заложенным желанием перешагнуть его; а с другой – приближение к нему 
вызывает нарастание деградационных процессов. 

Эта фундаментальная закономерность направляет процессы, как 
нам кажется, к «зловещему равновесию». Задача современного общества, и 
прежде всего политиков, ученых, - разработать методы демпфирования 
этих коллизий. Чтобы уйти от равновесия, необходимы новые базисные 
источники энергии. Создать искусственную энергию, сопоставимую с 
базисной, человек не способен. Человек научился искать и находить 
источники высококонцентрированной энергии, образовавшейся в 
геологические эпохи, и получать новые формы энергии за счет 
расщепления базисных. Именно это лежит в основе иллюзий о якобы 
существующей способности человека создавать базисную энергию.  

1.5 Монополярный мир. Цивилизация - глобальное государство. 
Можно полагать, что формирование цивилизации, как и мироздания в 
целом, - процесс сингулярный, т.е. развитие человечества на Земле 
началось в особой (сингулярной) точке, а затем распространилось на всю 
земную поверхность. С началом интенсивного развития промышленных 
технологий и информационных связей, предполагающих кратное 
увеличение расходов вещества и энергии в экосистемах и 
межгосударственных потоках, цивилизация вступила в завершающуюся 
стадию сингулярного развития - стадию монополярного мира, в котором 
она, по существу, становится единым государством. Территорией этого 
государства является вся Земля, представляющая собой космический 
корабль.  

Тем не менее, на настоящий момент, несмотря на коренное 
изменение условий развития цивилизации, политика 30-х гг. ХХ в. 
(«разори соседа своего»), являющаяся основой рыночной экономики, 
сохранилась и продолжает действовать. Только теперь идеология laissez 
faire,  опираясь на современные научные и технические достижения в 
области информационных технологий, распространяется на все те 
государства, из недр которых можно выкачивать ресурсы для  
«устойчивого развития» великих государств, чтобы удовлетворять 
экономические потребности их нынешнего поколения, не ставя под угрозу 
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способность всей планеты удовлетворять потребности их же будущих 
поколений. 

Однако проблема развития какого-либо одного государства 
становится проблемой развития не только  цивилизации, но и 
экологических систем. В современных условиях наблюдается кризис 
управления сложнейшим механизмом саморегуляции и самоорганизации 
социально-экономических систем. Теперь управление социально-
экономическим процессом невозможно без учета изменений в  
экологических системах. И развитие социально-экономических систем не 
может осуществляться по закону обратных положительных связей, как это 
продолжает происходить до сего времени. Цивилизация подошла к черте, 
когда целесообразность ее развития должна быть согласованной с 
целесообразностью развития экологических систем. А она определяются 
законом динамического равновесия.  

1.6 Парламент Мира – принципы организации. Обострение 
социально-экономических коллизий на современном этапе развития 
индустриального общества, предопределяется внутренними законами 
функционирования сложных систем, формирующихся на дефиците 
ресурсов. Парламент Земли необходим для управляемого перехода 
современной цивилизации к новой парадигме развития [4, 5]. Главные 
задачи Парламента и власти в лице ноократии - разработать смягчающие 
методы разрешения проблем экономического глобального коллапса, чтобы 
он не принял формы глобальной эволюционной катастрофы.  

Политические и экономические принципы организации и 
функционирования мировой власти в современных условиях изложены 
мною ранее [4, 5]. В этих и других работах развиваются идеи Г. Джоржа и 
его современных последователей - американских и английских ученых [6, 
7, 8] о необходимости считать природно-ресурсную ренту Земли, 
государств и их субъектов общественным достоянием. Их эксплуатация 
должна осуществляться во благо поддержания устойчивости 
геоэкосистемы, следовательно, и для благополучия жизни народов. 
Предлагается ввести общемировую валюту с энергетическим содержанием 
и отменить торговлю валютой как товаром на основе рыночных 
отношений, а денежную меру стоимости труда и производимой продукции 
заменить энергетической мерой. 

Необходимость организации надгосударственной глобальной 
управляющей структуры - Парламента Мира, Правительства Земли - давно 
назрела. Есть и зачатки его формирования в виде Европейского Союза, в 
виде восьмерки, а теперь и двадцатки президентов, периодически 
собирающихся для обсуждения мировых проблем; это и мировые 
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экономические форумы, международные конференции, посвященные 
дискуссиям по проблемам Земли и пр.  

ООН функции Парламента Мира выполнить не может, и не только 
потому, что, как справедливо замечено американскими политиками, она не 
способна реалистично оценивать мировые проблемы, но и потому, что для 
решения всех вопросов у нее нет ни материальных возможностей, ни 
власти.  

Парламент Мира должен обладать законодательной и 
исполнительной властью и строиться на определенных политических и 
экономических принципах [4, 5]. 

2. Россия - метагосударство. Понятие "государство" не имеет 
четкого определения. В учебнике «Общая теория права и государства»15 
читаем, что государство - это «особая организация политической власти 
общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, 
выражающая волю и интересы господствующего класса или всего народа» 
В «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой государство 
определяется как «основная политическая организация общества, 
осуществляющая его управление, охрану его экономической и социальной 
структуры». В таком же смысле, но более ярко, эмоционально, 
определяет это понятие В.В. Путин:  "Государство - это не нянька. 
Государство - это, прежде всего, аппарат принуждения, который создается 
для того, чтобы обеспечить равные условия для всех граждан страны, 
равные условия развития и достижения успехов". 

Определяющим для образования и развития государства признаком 
является обладание территорией. Если нет этого ресурса, нет и 
государства. Политическая организация общества в лице государства 
имеет основной целью обладание территорией и располагающимися на 
ней ресурсами, в историческом саморазвитии государства играющими 
исключительную по важности системообразующую роль. От 
территориально-ресурсной (экологической) емкости прямо зависит 
длительность свободной самоорганизации государства и, следовательно, 
богатство языка, разнообразие видов хозяйственной деятельности, 
антропометрических особенностей людей  и мера (степень) развития 
экспансионистских позиций в общенародном масштабе. 

Согласно нашим представлениям, метагосударство - это 
политическая организация общества, обладающая экологической 
емкостью, достаточной для свободной социально-экономической 
самоорганизации и развития. Малые государства, например, 

                                                 
15 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. Лазарева В.В. М., 1994. С.23. 
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европейские, даже такие, как Франция или Германия и пр., такими 
свойствами не обладают. Они не имеют возможности для свободной 
самоорганизации в силу дефицита экологической емкости, они не могут 
развиваться без привлечения энергетических ресурсов со стороны  и 
потому обладают скрытой экспансионистской потенцией. Данное 
определение метагосударства в высшей степени применимо к России. 
Управление метагосударством - сложнейший процесс, в котором должны 
сочетаться научные методы с демократическими. В таком государстве 
сохранение экологической емкости должно являться прерогативой 
государства. 

3. Роль науки в управлении государством. Ноократия. Наука 
способна на решение самых сложных задач в познании секретов строения 
и динамики материи, законов природы, путей практического 
использования знаний на всеобщее благо, в том числе и на сохранение 
среды обитания. Научная методология опирается на объективные законы 
естествознания. Наука предполагает логическую постановку целей и задач, 
строгую последовательность действий, образующих технологическую 
цепочку, точность измерений. В познании естественных процессов и 
явлений вводятся строгие единицы измерения и существуют их эталоны, 
без соблюдения которых невозможно было бы любое достижение 
цивилизации.  

Наука показала свои способности не только в проведении 
экспериментальных исследований и их теоретическом обобщении, но и в 
конкретных известных миру практических делах. Создание ядерной 
энергетики, космических станций и повседневной, но очень важной в 
жизни людей техники и новых технологий осуществлялось учеными.  

Наука – это единственное из всех видов искусств, которое не может 
быть политическим. Она не может отражать интересы ни большинства, ни 
меньшинства, ни тем более личности. Она призвана выделять реально 
существующие системы, строить абстрактные системы - аналоги 
реальных, с тем, чтобы выявить закономерности их строения и динамики. 
Поняв сущность функционирования природных систем, наука призвана 
учиться целесообразно действовать самой  и учить этому других. Только 
наука - единственная из всех видов искусств - может и должна быть 
надпартийной.  

Теперь, когда стало ясно, что “отходы, выбрасываемые в 
окружающую среду, более не исчезают, а возвращаются, чтобы поразить 
болезнями тех, кто произвел их, и тех, кто живет рядом с ними и далеко от 
них”, человечество стоит на пороге возрождения и развития новой религии 
- неостоицизма и пантеизма, основанных на сциентическом 
мировоззрении, доказывающем и опытом и теорией, что Бог - это 
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всемогущие, повсеместно проявляющие себя законы движения и развития 
материи в самых разнообразных формах проявления. Удел человека - 
познавать законы не для подчинения себе природы, что невозможно, а для 
целесообразного упорядоченного взаимодействия.  

Пока Земля воспринималась человеком как огромное пространство 
с неисчерпаемыми ресурсами, можно было мириться с безличным 
процессом распределения ресурсов и результатов труда, ибо индивиды, 
действуя каждый в своих интересах, не знали, каким же будет результат их 
общего взаимодействия. Ввиду того, что мы живем в космическом 
корабле, имеющем конечную емкость и запасы ресурсов, свобода действий 
каждого индивида ради удовлетворения собственных потребностей и 
интересов, вне зависимости от того, удовлетворяют ли они других, ведет к 
формированию неопределенных аттрактивных целей – «блуждающих 
мишеней». Поэтому сейчас (перефразируя Хайека [9]) задача сводится к 
тому, чтобы неизвестные нам решения, принятые неизвестными нам 
людьми для достижения собственных целей, в неаддитивной сумме не 
выходили бы за рамки целесообразного взаимозависимого развития 
природы и общества.  

Однако во взаимоотношениях социосистем, государств, при 
эксплуатации природной среды игнорируются законы всеобщего развития, 
прежде всего такие, как начала термодинамики и законы сохранения, 
закономерности изменения энтропии и др. В социально-экономических 
отношениях мерой стоимости ресурсов, труда, производимой продукции 
служат деньги, эта мера объективно не отражает  действительных затрат 
на производство товара, она меняет свой номинал в зависимости от 
конъюнктуры рынка, соотношений спроса, предложения и цены. Причем 
сама эта мера – деньги – является товаром и продается по цене, 
определяемой рыночным спросом и предложением. Она же лежит в основе 
возникновения неопределенности отношений в социально-экономических 
системах, ею, прежде всего, предрасполагаются глобальные кризисы в 
экономике. 

Тренд развития цивилизации направлен на все более возрастающее 
разнообразие индустриальных форм преобразования вещества, энергии и 
информации и сопровождается нелинейным усложнением социальных 
противоречий и экологических проблем. В этих условиях однажды 
принятые ошибочные решения в управлении государством, на основе даже 
самых совершенных демократических процедур формирования 
государственной власти, могут привести к отрицательным последствиям.  

Не учитывать в России этот фон глобальных изменений – значит, 
заведомо проиграть борьбу за право российского народа представлять 
цивилизацию в будущем.  
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3.1 Демократия и меритократия. Демократия не является 
совершенной формой политической организации государств. 
Демократические процедуры формирования государственной власти, как, 
в частности, показывает исторический опыт развития государств в конце 
ХХ столетия, не только не предупреждают, но даже предполагают 
развитие политического инфантилизма. В переломные моменты развития 
государства это ведет к его экономическому и политическому ослаблению, 
а иногда и разрушению. Кризис демократии становится все более 
заметным.  

Совершенно верно заметил М. Ремезов в интервью на Ярославском 
форуме-2010:  "Не только Россия...., но и развитые страны испытывают 
определенный кризис демократии". М. Ремезов связывает его с 
несколькими объективными факторами. "Это прежде всего передача 
функций управления социально-экономическими процессами крупным 
корпорациям, ...зачастую мультинациональным, транснациональным, 
находящимся вне зоны демократического контроля. Соответственно, чем 
меньше сфера ответственности демократически формируемого 
правительства и чем больше фактическая власть, фактическое влияние 
крупного бизнеса, тем меньше демократии в обществе, просто потому что 
крупный бизнес не избирается, он не подотчетен избирателю, он, в 
лучшем случае, подотчетен акционерам"16. А это как раз является 
примером привлечения в условиях демократии к управлению 
меритократов, надежду на которых так возлагает М.Ю. Барщевский. 
Главные причины кризиса демократии обусловливаются тем, что 
демократические методы организации государственных структур не 
справляются со все более возрастающей сложностью социально-
экономических процессов цивилизации и сложностью управляемых 
систем. 

3.2 Демократия и политический инфантилизм. М.Ю. 
Барщевский17 прав, утверждая, что "нужна власть, которая способна уже 
сегодня ответить на завтрашние вызовы, то есть обладающая 
интеллектом.... Интеллектуализация власти, возрастание роли 
интеллектуальной составляющей – наиважнейшая черта политической 
эволюции передового мира". Да! Только да! Однако формированию такой 
власти препятствуют демократические  законы ее организации.  

                                                 
16 М. Ремезов. Проблемы с демократией в современном мире носят глобальный характер. 
Ярославский форум-2010. Интернет: http://rus.ruvr.ru/2010/08/31/18136052.html 
17 М.Ю. Барщевский На пороге меритократии. Пробуждение разума прогоняет чудовищ. 
Интернет: http://www.ng.ru/tribune/2008-03-12/15_meritokratia.html 
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О демократии говорят как о самой совершенной форме управления. 
Однако демократические принципы, по существу заложенных в них 
правовых оснований, не всегда ведут к положительным результатам. Более 
того, в некоторые периоды исторического развития они могут 
предполагать разрушение государства, создавать тенденции деления его на 
части, экономического ослабления и подчинения другим государствам. 
Демократические методы не защищают от проникновения к власти 
политических авантюристов. Особенно в сложные моменты развития 
государства, когда, например, страна находится в состоянии 
реконструкции или, еще хуже, в условиях саморазвивающегося хаоса. 
Демократические методы не препятствуют избранию на высший 
государственный пост не способного к управлению государством 
человека, но обещающего решить все насущные проблемы избирателей. 
Демократические методы, как показывает исторический опыт, допускают 
развитие в государственном аппарате политического инфантилизма, в 
психологии называемого пуерилизмом и симплификацией (ребячество, 
мальчишество как желаемое состояние души и духа; примитивизации всех 
духовных проблем, недопустимое упрощение в постановке проблемы)18.  

Характерными чертами политического инфантилизма являются 
эмоциональная неустойчивость, поверхностность суждений, 
подчиняемость мнениям ближайшего окружения и пр. В тяжелой, 
запущенной форме - практически полностью теряется способность 
отделять главные, решающие проблемы от второстепенных [4, 10]. 

В определенных условиях в государственном  аппарате, 
политической партии получает развитие коллективная форма 
инфантилизма. Страдающие политическим инфантилизмом 
государственные деятели и возглавляемые ими правительства в качестве 
главной цели, как правило, выдвигают утопические идеи государственного 
развития, обещают в кратчайшие сроки разрешить все социально-
экономические проблемы и т.д. Особенно ярким примером всей 
пагубности политического инфантилизма в развитии государства и даже 
цивилизации являлся фашизм, при котором возглавлял Германию 
демократически избранный человек, страдавший и пуерелизмом, и 
симплификацией.  

В России примером развития политического инфантилизма была 
деятельность Н. Хрущева (60-е гг.) и Б. Ельцина (90-е гг.). В их 
государственных аппаратах было немало профессионалов (меритократов), 
видевших недостатки проводимой политики, но вынужденных доказывать 
ее правильность и объективную необходимость. Это показывает, что 
                                                 
18 Краткая философская энциклопедия. 1994. С. 379; 414. 
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привлекаемые к управлению государством профессионалы-меритократы 
могут становиться талантливыми бюрократами. 

Переход к новым, ноократическим формам организации власти и 
управления – закономерное явление, веление времени. А для России, 
являющейся метагосударством, изменение принципов формирования 
государственной власти относится к числу наиважнейших ближайших 
задач прогрессивного развития. 

Анализируя современные процессы развития цивилизации и опыт 
реорганизации России, можно констатировать, что на смену 
демократическим формам социально-экономической политики выходят 
ноократические формы управления.  

3.3 Ноократия. Ноократия (букв. с греч. власть разума) - власть 
людей, определяющих политику и функции государства на основе научного 
анализа социально-экономических и экологических ситуаций в своей 
стране и в мире, прогнозирующих политику развития государства как 
неразрывной части единой глобальной социальной эколого-экономической 
системы [4, 11]. 

Ноократия формируется на основе достижений демократии и 
является высшей формой ее развития. Ноократия - это самореферентная 
власть, в основе управления которой лежит научно-теоретический  анализ 
и обобщение закономерностей развития общества, цивилизации, природы, 
Земли в целом и ее ближнего космического пространства.  

К ноократическому направлению можно отнести все те 
общественные движения, которые осуществляют попытку осмысления 
современных тенденций развития цивилизации и отражения их на 
экологических процессах. Проведение международных симпозиумов, 
конференций, конгрессов по проблемам развития цивилизации и 
взаимоотношений общества и природы; формирование общественно-
политических организаций, деятельность которых направлена на 
раскрытие смысла природной целесообразности самого существования 
цивилизации - в этих движениях уже явственно просматривается новая 
парадигма развития цивилизации и государственного устройства, 
фундаментальных принципов взаимоотношений общества и природы. 
Подобные политические течения начинают развиваться и в России.  

В глобальном масштабе для управления экологическими и 
социально-экономическими процессами ноократия предполагает 
формирование Парламента Мира [4, 5] главной задачей которого должно 
стать предупреждение катастроф техногенного и естественного 
происхождения, в том числе войн; катастроф, связанных с процессами, 
протекающими в космическом пространстве; запрещение производства 
оружия массового уничтожения и пр. 
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3.4 Принципы организации государственной власти. 
Всенародные выборы президента, референдумы по ныне действующей 
процедуре не позволяют произвести глубокую экспертизу программ 
социально-экономического развития страны и только случайно могут 
привести к положительным результатам.  

В связи с вышеизложенным предлагается более действенная, научно 
обоснованная и отвечающая интересам России процедура формирования 
государственной власти. Необходима организация на конституционной 
основе Центрального Государственного Совета [4, 12], структуры, не 
находящейся в прямом подчинении ни Президента и Правительства, ни 
Парламента. Это относительно независимая организация, ведущая на 
научной основе стратегические исследования проблем управления 
государством. Выводы ЦГС не являются обязательными для исполнения 
действующей властью. Эта политическая структура не ведет борьбу за 
власть, она призвана теоретически и на основе опыта совершенствовать 
принципы функциональных отношений и совместно с конституционным 
собранием доводить ее до государственного закона.   

Персональный состав такого ЦГС должен быть представлен 
известными учеными - специалистами по теории управления сложными 
системами, кибернетической экономике, учеными-правоведами, людьми, 
имеющими опыт управления крупными производственными 
предприятиями с элементами кибернетических систем и достигшими 
высоких практических результатов. В состав этого органа предлагается 
вводить и экспрезидентов, как политических деятелей, обладающих 
опытом управления государством. 

ЦГС может вносить свои предложения, касающиеся  законов 
государственного устройства, принципов социально-экономического 
функционирования, Конституционному собранию, Парламенту, 
Президенту и Правительству.  

К компетенции Центрального Государственного Совета 
относится научная экспертиза программ кандидатов на пост 
Президента страны и периодическое (например, через 3 года) 
проведение Всероссийских форумов (Конгрессов), подобных 
экономическим, на которых проводилось бы обсуждение современных 
проблем развития цивилизации, различные представления о путях 
развития России на перспективу и на ближайшие 3-5 лет. Особое внимание 
при этом следовало бы обратить на такие моменты: 

а) механизмы саморегуляции и самоорганизации социально-
экономических процессов в условиях дефицита ресурсов и деградации 



120 
 

среды, когда на свободу рыночных отношений ограничения 
накладываются самой природой; 

б) государственное регулирование рыночных отношений по 
количеству используемых ресурсов, в т.ч. энергетических, по объему 
производимой продукции, раздельно полезной и загрязняющей среду; 
регулирование цен; обмен ресурсами с другими странами;  

в) проблемы частной и государственной собственности на 
природные ресурсы; ничейные ресурсы; 

г) внешняя политика, проблемы мондиализма, необходимость 
создания Парламента Мира. 

3.5 Требования к программе кандидата в Президенты России. 
Программа кандидата должна включать несколько обязательных моментов 
[4, 12]: 

1) теоретически проработанный и подкрепленный фактическими 
данными анализ социально-экономической ситуации в России, с 
непременной характеристикой общемирового политического и социально-
экономического фона; 

2) системный анализ причин, обусловливающих сложившуюся 
политическую и социально-экономическую ситуацию; 

3) анализ путей, различных вариантов разрешения проблем, при 
этом непременно иметь в виду, что любое государство на Земле есть 
взаимосвязанная часть глобальной социально-экономической 
самоорганизующейся саморазвивающейся системы; 

4) перспективное видение развития проблем цивилизации и того, 
какую роль будет играть в их разрешении Россия; 

5) оценка социально-экономической деятельности государства 
должна проводиться на основе энергетической единицы измерения. 

Программы представляются для анализа в Центральный 
Государственный Совет (в регионах при избрании глав администраций - в 
Окружной Центр стратегических исследований). Государственный Совет 
не наделяется правом отвергать ту или иную программу, он лишь дает свое 
научно обоснованное заключение. Результаты анализа, развернутая оценка 
программ претендентов на пост Президента (губернатора) через СМИ 
доводятся до населения страны. После этого объявляются всеобщие 
выборы на известных демократических принципах. Избиратели, имея 
возможность познакомиться с программами и их анализом компетентным 
государственным органом, будут судить о претендентах достаточно 
объективно.  

Проведение данных мероприятий, несомненно, способствовало бы 
объединению усилий всех здоровых сил общества на совершенствование 
организационных принципов  Российского государства и позволило бы 
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выработать взаимоприемлемую для различных политических течений 
стратегию вывода России из кризиса и значительно ускорить темпы 
развития нашего государства. 

Управление государством должно опираться на знание законов 
самоорганизации, несоблюдение которых, в зависимости от условий, 
может привести и к диктатуре, и к мафиозно организованной структуре, и 
к высокоорганизованной самосовершенствующейся устойчиво 
развивающейся системе. 

Заключение. Наступает завершающаяся часть цикла свободной, 
стихийно происходящей самоорганизации социально-экономических 
отношений. На пороге новая эпоха развития человечества, в основе 
экономических отношений которой лежит научно обоснованное 
прогнозирование событий, планирование и управление социально-
экономическими и экологическими процессами. Вопреки Хайеку [9], 
совершенно определенно можно утверждать, что чем сложнее становится 
функционирование государственных систем, в их совокупности с 
экологическими системами, тем больше растет необходимость научного 
прогноза и расчета управляющих характеристик, необходимость принятия 
научно обоснованных политических решений. Пришло время ставить и 
решать государственные проблемы, строить функциональные отношения 
социально-экономических систем только на научной основе. Управление 
государством, социально-экономическими процессами в настоящее время 
значительно усложнилось. Волею объективных законов самоорганизации 
мировое сообщество интегрируется в единую глобальную структуру, в 
которой демократические методы формирования власти и управления 
государствами приходят в несоответствие с изменяющимися условиями и 
в скрытой форме, опосредованно несут опасность и для самих государств, 
и для цивилизации в целом.  

 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. Экономика Природы и Человека. М.: 

ЗАО Изд-во «Экономика», 2006.  
[2] J.G. Speth. Time for a Reunion: The UN, the US, and Development 

Cooperation. N.-Y., 1996.  
[3] H.T. Odum. Environmental accounting: EMERGY and 

environmental decision making / Howard T. Odum. N.-Y., 1996.  
[4] А.В. Поздняков. Стратегия Российских реформ. Томск: Спектр, 

1998. 



122 
 

[5] А. Pozdnyakov. Self-organisation of Holistic Monopolar World. 
Noocracy and the World Parliament. University of the Aegean. Mytilene, 
Greece. 2008. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.aegean.gr/geography/earth-
conference2008/papers/papers/C04ID063.pdf 

[6] Ф. Харрисон. Российская модель третьего пути развития // 
Проблемы собственности на природные ресурсы: Материалы первого 
научного семинара “Самоорганизация устойчивых целостностей в природе 
и обществе” / Отв. ред. Поздняков А.В.  Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
1999 

[7] Р.В. Анделсон. Генри Джордж и реконструкция капитализма // 
Проблемы собственности на природные ресурсы: Материалы научного 
семинара “Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и 
обществе” / Отв. ред. Поздняков А.В. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999.  

[8] H. Тидеман. Частное владение как альтернатива аренде и 
частной собственности для сельскохозяйственной земли // Проблемы 
собственности на природные ресурсы: Материалы научного семинара 
“Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе”) / 
Отв. ред. Поздняков А.В. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. 

[9] Ф.А. Хайек. Пагубная самонадеянность. Ошибка социализма. 
М.: Новости, 1992. 

[10] А.В. Поздняков. Объективные законы самоорганизации и 
политический инфантилизм в сегодняшней России // Панинтер. М., 1997. 
№4.  

[11] А.В. Поздняков. Концептуальные основы решения проблемы 
устойчивого развития.  Томск: КТИ 

"Оптика" СО РАН, 1995. 
[12] А.В. Поздняков.  Роль науки в управлении государством // 

Принцип неопределенности и прогноз развития социально–экономич. 
систем: Матер. научного семинара“ Самоорганизация устойчивых 
целостностей в природе и обществе”  Томск: Спектр, 1999.  

О ЦЕЛОСТНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ МИРОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
Телемтаев М.М.., д.т.н., проф. 

Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова, 

marat_telemtaev@mail.ru 
 

Цельность и целостность – качества, обеспечение которых 
является важным для мирового хозяйства и его частей. Так, для работ, 
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выполняемых по научной специальности 08.00.14 «Мировая экономика» 
важными являются результаты, направленные на обеспечение 
функционирования мировой экономики как целостной системы. Согласно 
ч. 3 ст. 5 Конституции РФ, федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной целостности. Принцип 
Территориальной Целостности Государств - общепризнанный принцип 
современного международного права. В то же время проблемы 
моделирования целого и целостного мирового хозяйства, его частей еще 
не решены в достаточной для теоретических и практических применений 
мере. 

1. Цель работы – описать мировое хозяйство моделями целого 
(целостного целого, complete-целого). Для этого используются 
возможности целостного метода [1], являющегося основой авторского 
научного направления «Системная технология – целостный подход» [2]. 

Научно-философское определение направления: развитие 
целостной картины продуктивной деятельности и соответствующих ей 
воззрений на науку и практику целостной продуктивной деятельности.  

Общий тезис работы: от картины научного и прикладного знания 
требуется, чтобы это знание приводило к целостной и продуктивной 
деятельности мирового хозяйства и его частей. 

2. В общей проблеме целостной и продуктивной деятельности 
мирового хозяйства и его частей можно выделить совокупность из трех 
проблем формирования и реализации решений, проектов, программ, 
политик развития мирового хозяйства. 

Проблема метода формирования – из-за отсутствия методов 
формирования целостности решений, проектов, программ, политик 
развития мирового хозяйства огромные затраты на их создание 
непродуктивны. Нужна методология формирования целостности решений, 
проектов, программ, политик развития мирового хозяйства (проблема 
внешнего методологизма).  

Проблема метода реализации – из-за отсутствия методов 
целостной реализации решений, проектов, программ, политик развития 
мирового хозяйства огромные затраты на их применение непродуктивны. 
Нужна методология целостной реализации решений, проектов, программ, 
политик развития мирового хозяйства (проблема внутреннего 
методологизма).  

Проблема метода мышления. Ключевым фактором целостности 
решения данных проблем является метод мышления и практики 
специалистов. Нужна методология формирования целостности мышления 
и практики специалистов, влияющих на формирование и реализацию 
решений, проектов, программ, политик развития мирового хозяйства 
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(проблема образовательного методологизма). Один из путей решения 
проблемы метода – изучение целостного метода, целостного подхода, 
системной технологии. 

Надо отметить, что данная триада проблем актуальна для мирового 
хозяйства в целом, а также и для его частей всех форматов, напр. для 
хозяйств регионов мира, стран, регионов стран. Актуальна эта триада 
проблем и для транснациональных корпораций, крупных, средних и малых 
предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. В 
работах автора описана общая постановка триады проблем целостной 
деятельности и приведены решения для разных сфер деятельности.  

3. Во многих теоретических и прикладных направлениях и теориях 
рассматриваются вопросы целого, целостности, продуктивности 
деятельности. Наиболее продуктивным оказался анализ определенных 
теоретико-философских представлений: гегелевская триада «тезис - 
антитезис – синтез», деятельностный подход, целостный подход. Кроме 
того, также и анализ направлений теоретико-прикладных, таких как 
продуктивное мышление, теории систем, технологий и моделирования, и 
прикладные работы в этих областях. Результаты анализа привели к выводу 
о возможности создания методик теории и практики целостной 
продуктивной деятельности.  

Понятия целостности и целого во многих случаях трактуются как 
тождественные, в других – как разные. Целостность понимается как 
наличие устойчивых взаимосвязей между гражданами и государством и 
как неделимость, напр., государственная целостность, целостность 
страны, территориальная и политическая целостности.  

Необходимо было их раздельное определение и совокупное 
описание целого и целостного в виде, напр., complete-целого.  

4. В качестве исходного понятия целостности принято 
представление о целостности, как интегрированности интересов частей 
объектов исследования.  

В качестве исходного понятия целого принято представление о 
целом, как определяющем поведение своих частей.  

Созданы отсутствовавшие ранее теоретико-философская основа в 
виде целостного метода, а также методологические подходы к созданию, 
на основе целостного метода, целостной продуктивной деятельности с 
совокупным использованием возможностей систем, технологий, моделей.  

Разработанное в результате новое научное направление «Системная 
технология – целостный подход» [2,3] может быть применено для 
моделирования развития мирового хозяйства, как целого.  

5. Предмет системной технологии – объекты, субъекты и 
результаты деятельности, их процессы и структуры, как целостные, целые, 
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независимо от их природы и формата. Цель – формирование и развитие 
субъектов и объектов деятельности, их структур, процессов и результатов 
функционирования, как целостных и целых. Метод - объединение, для 
достижения поставленной цели, возможностей теорий и практик систем, 
технологий и моделирования на основе представлений о целом, 
целостности. Предыдущие практические внедрения проведены в 
инженерной, управленческой, образовательной, экономической, 
социальной, экологической, нормативно-правовой сферах. 

Каждая из частей научного направления «Системная технология – 
целостный подход» или «системная технология – complete-подход» 
имеет и самостоятельное значение для решения задач теории и практик 
целостной продуктивной деятельности. Целостный complete-метод 
применим для формирования философии целостности мирового хозяйства. 
Целостный complete-подход – для формирования методологии 
целостности специально-научных теорий мирового хозяйства. В свою 
очередь, метод системной complete-технологии – для формирования 
методологии целостности практики мирового хозяйства. 

6. С позиций целостного метода цельной является совокупность 
частей мирового хозяйства, которой присущ собственный код и метод 
выживания, сохранения и развития. Целостность части мирового 
хозяйства определяется как присущая ей направленность на интересы 
выживания, сохранения и развития другой части мирового хозяйства. 
Рассматривается целостность трех видов – в интересах большей, равной 
или меньшей частей мирового хозяйства. В цельной части мирового 
хозяйства содержится ядро-носитель ее кода выживания, сохранения и 
развития. Для построения модели complete-целого мирового хозяйства, 
которому присущи целостности трех видов, могут быть применены 
постулаты целого и целостности, структура целостного complete-метода.  

7. В свою очередь, целостный complete-подход, как методология 
целостности теории, позволяет сформулировать Принцип и Закон 
целостности мирового хозяйства и его частей, а также и Закон и Принципы 
развития complete-целого мирового хозяйства и его частей, совокупность 
общих прикладных моделей частей complete-целого мирового хозяйства.  

8. Complete-метод системной технологии, как методология 
целостности практики, позволяет осуществить процедуры 
конструирования прикладного метода системной технологии для 
практических задач целостности решений, проектов, программ, политик, 
идей, замыслов, систем, технологий complete-целого мирового хозяйства и 
его частей. 

Изучение развития мирового хозяйства с позиций целостного 
метода, позволяет установить, что части мирового хозяйства будут 
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развиваться от простого целого к complete-целому, которому присущи 
целостности трех видов, наряду с кодом и методом целого.  

Рассмотрим компоненты complete-целого мирового хозяйства. 
9. При изучении феномена цельности сложного установлено, что 

целое содержит единый метод осуществления всех присущих данному 
целому видов продуктивной деятельности. Наличие метода целого 
(целостного метода) подтверждают выводы и утверждения многих ученых, 
работавших в разных отраслях знания.  

Это «внутренний структурный закон» по М. Вертгеймеру: «… то, 
что … проявляется в отдельной части этого целого, определяется 
внутренним структурным законом этого целого».  

Это  «целое в своем развитии» по акад. А.И. Опарину: 
«Естественному отбору, определившему собой всю предбиологическую, а 
затем и биологическую стадию эволюции, подвергались не те или иные 
способные к репликации полинуклеотиды и даже не возникавшие под их 
влиянием белки – ферменты, а целостные фазово-обособленные системы 
(пробионты), а затем и первичные живые существа… Не части определили 
собой организацию целого, а целое в своем развитии создало 
«целесообразность» строения частей».  

10. Феномен цельности сложного в мировом хозяйстве выражается 
в том, что в мировом хозяйстве формируется метод, объединяющий части 
мирового хозяйства путем воздействия на формирование и реализацию 
идеологий и практик национальных (страновых) хозяйств и 
транснациональных корпораций, входящих в мировое хозяйство. Мировое 
хозяйство, с позиций целостного метода, содержит хотя бы одну 
деятельностную триаду «объект-субъект-результат», реализующую метод 
мирового хозяйства. А как complete-целое, мировое хозяйство должно 
содержать не менее трех деятельностных триад «объект-субъект-
результат», которые могли бы реализовать целостный метод мирового 
хозяйства. 

11. Феномен сложности целого выражается в том, что в интересах 
собственного выживания, сохранения и развития в среде целое 
осуществляет более двух качественно различных видов деятельности и, 
кроме того, не менее трех частей среды, входящих в данное целое, 
качественно различны по природе. Указанные виды деятельности и части, 
ранее присутствовавшие в среде деятельности, с появлением данного 
целого, становятся сложными, более сложными. 

Феномен сложности complete-целого в мировом хозяйстве 
выражается в том, что в интересах собственного выживания, сохранения и 
развития мировое хозяйство осуществляет более двух качественно 
различных видов деятельности (экономическую, экологическую, 
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социальную, напр.). Кроме того, не менее трех частей мирового хозяйства 
(страновые хозяйства, транснациональные корпорации, напр.) качественно 
различны по природе. Указанные виды деятельности и части, ранее 
присутствовавшие в среде деятельности, с развитием мирового хозяйства в 
направлении complete-целого, становятся более сложными. 

12. Мировое хозяйство, с позиций сложности complete-целого, 
включает в себя более чем две деятельностные триады «объект-субъект-
результат», реализующие разные методы мирового хозяйства.  

При описании феномена сложности целого мы применяем к этой 
сфере с соответствующими изменениями постулат акад. А.И. Берга, в 
отношении сложных систем: «для составления модели сложной системы 
необходимо, как правило, использовать более чем две теории, более чем 
два языка описания системы, ввиду качественного различия внутренней 
природы элементов системы между собой и наличия разных подходов к 
моделированию объектов различной природы».  

13. Целостным complete-методом постулируется существование 
ядра и кода целого.  

Существование ядра и кода мирового хозяйства как complete-
целого выражено, в неявном виде, в теории циклов мировой конъюнктуры 
Н.Д. Кондратьева, согласно которой циклы затрагивают в первую очередь 
хозяйство высокоразвитых стран, образующих «центр» мировой системы. 
Центр мировой системы влияет на мировую экономику в целом и на 
остальные государства.  

Существование ядра и кода мировой экономики как complete-
целого, подтверждает и мир-системный подход И. Валлерстайна, который 
опирается на предложенные французским историком Ф. Броделем 
принципы комплексного исторического анализа, синтезирующие 
социологический, исторический и экономический подходы к 
общественной эволюции. Согласно И. Валлерстайну, ранее в мире 
одновременно сосуществовало множество мир-систем. Разработанная им 
мир-системная теория привела к модели гегемонистского цикла, в которой 
циклы формирования, падения и взлета мировых геополитических 
гегемоний описываются наблюдаемым перемещением «мир-систем».  

14. Согласно мир-системному анализу А. Франка существует лишь 
одна мир-система, которая возникла не менее 5000 лет тому назад в Китае, 
а затем через многочисленные циклы экспансии и консолидации охватила 
собой весь мир. В ходе эволюции её центр неоднократно перемещался. 
Наблюдающийся в последнее время подъём Китая А.Г. Франк 
интерпретировал как начало возвращения центра мир-системы в его 
«естественное», после кратковременной европейско-североамериканской 
«интерлюдии», место. 
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В учении геоэкономического моноцентризма П.Дж. Тейлора 
используются понятия «геополитическая динамика», «геополитический 
код». Код П.Дж. Тейлора включает национальные интересы, сферу 
влияния, отношения с соседними странами, т.е. весь географический 
спектр отношений и способов взаимодействия с внешним миром.  

15. Обоснование необходимости выбора нового кода мирового 
хозяйства как целого описано, по сути, в докладах «Римского клуба». В 
этих докладах обосновывалась концепция неизбежности «глобальной 
катастрофы» при сохранении существующих тенденций развития 
общества (работы «Мировая динамика», «Пределы роста», «Человечество 
на перепутье», «Будущее мировой экономики»).  

По своей сути, доклады Римского клуба показали исчерпание 
возможностей цивилизационного развития человечества, основанного на 
экономических кодах развития. Все возможные переходы к новым кодам 
экономического развития уже были, видимо, осуществлены. Переход к 
какому-либо модифицированному экономическому коду развития 
человечества как целого не приведет к развитию мирового содружества и 
лишь заведет его в тупик. Необходимы качественно другие цельные и 
целостные коды развития, интегрирующие экономические, социальные, 
экологические идеи. Нужно и неубывающее разнообразие кодов.  

Отметим, что «мировое ядро» по И. Валлерстайну и 
геополитическая динамика государства по П.Дж. Тейлору представляют 
собой носители экономического кода собственного развития страны, 
играющего в определенное время ключевую роль в развитии мирового 
сообщества.  

16. Мировое хозяйство, если мы его рассматриваем как complete-
целое, включает тогда три ядра целого – социальное целое, 
экономическое целое, экологическое целое. Это утверждение 
подтверждается и положением принятой ООН программой «Повестка 21 
век» о единстве трех политик. Частями социального целого являются, 
интеллектуальное целое, духовно-нравственное целое, телесное целое. 
Частями экономического целого являются, напр., финансовое и 
материальное целое. 

Вполне очевидна с данных позиций и намечающаяся схема 
глобального мирового хозяйства. Существуют две взаимодействующие 
сферы мирового хозяйства – оборота финансового капитала и оборота 
продуктов материального производства. Формируются ядра концентрации 
финансового производства (во главе с США) и материального 
производства (во главе с КНР). Возможно, что, в конечном счете, они 
сформируются как complete-целые ядра глобализированного мирового 
хозяйства.  
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17. Вполне было бы логичным стремление (каждой страны, нации) к 
созданию других центров: информационного, интеллектуального или 
духовного, центров концентрации информационного,  интеллектуального 
или духовного потенциала.  

При этом надо учитывать, что подобную направленность имеют 
национальные хозяйства многих стран. В борьбе за создание таких 
центров концентрации потенциалов мирового хозяйства создается и 
недобросовестное ускорение оборота информационного, 
интеллектуального или духовного ресурса. Такая недобросовестная 
конкуренция создается, в частности, путем «вброса» в информационный, 
интеллектуальный или духовный оборот непродуктивных (новых, в т.ч.) 
теорий, учений, верований. Очевидно, что страны, занимающиеся 
оборотом непродуктивной информационной, интеллектуальной или 
духовной продукции, - не конкуренты в создании центра концентрации 
информационного, интеллектуального или духовного потенциала мира.  

В таких странах возможен следующий кризис – информационный, 
причиной которого явится перепроизводство информации, т.е. 
превалирование информации, знаний, непригодных к продуктивному 
использованию. В «массе» такой ненужной информации практически 
невозможно будет найти информацию, знания, нужные для продуктивного 
целостного развития страны, как complete-целой части мирового 
хозяйства.  

18. Направление дальнейших исследований – детальная разработка 
постулатов, правил, принципов, моделей целостного метода и других 
разделов системной технологии применительно к проблематике развития 
мирового хозяйства.  
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1. INTRODUCTION 
Accelerated convergence of telecommunications, media and information 

and communication technology (ICT), is a dynamic process that allows radical 
changes in all aspects of life, including how the distribution of knowledge, 
social interaction, economic and business practices, political engagement, 
media, education, health, leisure and entertainment. 

Globalization, as well as more obvious innovations in technology have 
significantly changed the rules of business on the world market and have 
introduced innovations in business strategy firm. 

Since the development of information and communication technology 
increased the speed of interaction between people and economies around the 
world, our aim is to explain the phenomenon of globalization in terms of the 
role that modern information and communication technologies in shaping the 
global economy. 

2. IMPACT OF GLOBALIZATION ON BUSINESS 
The biggest change facing the company at the end of the twentieth 

century, the result of the impact of globalization on their business. Globalization 
means enormous increase in the exchange and availability of new products and 
services, as well as dramatically increasing the mobility of foreign investment, 
movement of people and international competition (Crafts, Venables, 2001). 

Key features of the globalization of the economy, the OECD report 
(1996, by Kotlica, 2005) are:  

• the growth of competition between firms in different markets,  
• internationalization of production,  
• change the shape of international trade,  
• the growing interdependence between different levels of globalization. 
Globalization also implies the global market as an arena of rivalry and 

cooperation between companies. In the international market single production 
unit, and even groups of related systems can not afford to provide competition. 
The information society is subordinated to all the information and its orderly 
distribution. 

Economic and technological globalization is forcing the country today 
that if the do not have internationally competitive products and enterprises, 
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creating an economic climate that will attract internationally competitive 
businesses and industries. International trade and international investments 
today are becoming key factors of economic growth and development of 
countries, regions and cities. 

In accordance with the changes, with which they have to face all 
organizations, change is a complete economy. Technological changes alter 
civilization as a whole. They penetrate into all aspects of life and lead to the 
creation of a different world view and the elevation of some value against the 
other. Thus the business Organization of perceived change. 

With the development and penetration of new technologies to service 
users increased choice. New technologies can be used to complement 
traditional, or fully accept and thus eliminate the existing products and services 
from the market. The struggle to win market space becomes more aggressive 
and more dynamic and it survived only those firms that are incorporated in the 
business environment of the flexibility, innovation, investment in R & D and 
technological development. 

3. INFORMATION - COMMUNICATION GLOBALIZATION 
Information and communication globalization is the most outstanding 

example of the integration process and includes within it: the development of 
communication capabilities and the use of cosmic space for communication, the 
emergence and rapid growth of global information networks, and 
computerization of many life processes of humanity (Ignatov, 2010). 

World Bank (2009) Information and Communications Technology is 
defined as a critical part of the increasingly integrated global economy, where 
knowledge and information become key factors of development. ICT provides 
retail, corporate and businesses around the world to gain and share ideas, 
expertise and services to help create and maintain opportunities for economic 
development of all countries, without precedent. The rapid transfer of 
knowledge and technology diffusion allow the creation of competitive 
advantages of countries, as seen in the global economy the key changes relate to 
the competitiveness (competitive advantage - their creation and maintenance) 
and management functions. 

The main directions of information and communication globalization are 
the development of personal communication system and global positioning. 
Increasing global competition dictates rapid innovation of business processes 
and products. Thanks to the new possibilities offered by IT, more and more 
shortened product life cycle and less need time after the onset of an idea to its 
realization. 

Analysts of the World Bank (2008) define technological progress as the 
dissemination of ideas, knowledge and skills, but also new forms of business 
organization. Many developing countries, even poorer ones, 90's of XX century, 
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recorded a significant technological advance, which has contributed to a general 
increase revenues and reduce the number of those living in absolute poverty. We 
also analyzed trends show that developing countries are technologically 
developed twice as fast as the rich countries, or between 40 and 60 percent 
faster than the beginning of the twentieth to early twenty-first century 
(Markovic, 2008). However, the overall economic status and availability of their 
technology falling behind the developed countries remains high, including the 
capacity to adopt new technologies. According to Markovic, a key brake on 
technological progress have been identified in the absence of national systems 
for the dissemination of technology, and while in China, India and Brazil, large 
companies operating on a global level, most other companies do business with 
less than a fifth of global productivity. 

This assessment is of paramount importance when one bears in mind that 
thanks to high-speed spread of new technologies, whose development today 
requires about three times less time than the end of last century, the percentage 
of population living in absolute poverty since 1990. by 2004. reduced from 29 to 
18 percent, or 1.2 billion, 970 million. This trend should continue, and 2015. 
when it is expected that the number of people who survive with only a dollar or 
less per day decreased to 624 million. As the main channels for the 
dissemination of technologies cited increased trade exchange (through the direct 
purchase of equipment and knowledge) and the inflow of foreign direct 
investment (through which the companies themselves bring new technologies 
and skills), but are necessary for long-term development of national strategies to 
strengthen the education system conferences, meetings and connecting with the 
diaspora (Markovic, 2008). 

4. GLOBAL REPORT ON INFORMATION TECHNOLOGY 
Global information technology report on a study jointly formiralii World 

Economic Forum and INSEAD, a leading international business schools. 
According to many analysts, the main significance of this research is to 

show how individual countries based on information and communication 
technology in promoting sustainable economic growth particularly in the 
aftermath of the biggest global economic crisis in decades. 

The research report on global information technology based on network 
readiness index, which includes business, regulatory and infrastructure 
environment for ICT, the readiness of citizens, companies and governments for 
greater use of these technologies, as well as the actual use of technology. 

The most competitive ICT country in the world in 2009. year was 
Sweden, which has progressed from last year's second place, followed by 
Singapore and Denmark. On the fourth position is Switzerland, while the U.S. 
recorded a drop from last year's third to fifth. Significant progress this year in 
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the ICT competitiveness have made China (37th place) and India (43rd place) 
that for 9 or 11 positions jumped on the scale (NCC, 2010). 

In relation to that country, Russia was in 2010. year recorded a decrease 
of six seats and came in 80th place, with a decrease in performance especially 
with regard to components that are related to the environment. Russia is in a 
segment of the market, political, regulatory and infrastructural environment to 
86th position, according to the criteria of readiness to use ICT to 73, while the 
results of using new technologies at all levels - individual, business and the 
public at 71 position. 

Based on these results, we can analyze the situation in different countries 
and in Russia. Despite the global economic crisis, the leader in the field of ICT 
have retained their top positions with minor changes. We note also the large 
shifts in the positioning of the countries that invest heavily in R & D, knowledge 
and education, as well as new technologies, which are automatically reflected on 
their better positioning on the list of ICT competitiveness of the World 
Economic Forum. 

Unlike developed countries, the results of the respective indicators from 
year to year at a high level in Russia is not noted substantial progress, which 
indicates the need for major changes and investments in R & D and 
development of new technologies and innovations, of which will depend and 
achieving greater results in the field of competitive advantage and economic 
development. 

5. CONCLUSION 
Globalization can not be reduced to technological factors connectivity 

(internet, rapid transport, dislocation of the computer chip and the like.) And 
occurs in a context that is much wider than ICT, but his achievements that 
highly expressed and enabled and facilitated the further development of the 
universalization of the world according to various indicators. 

Digital divide, which refers to the unequal distribution of benefits of ICT 
and the dominance of technological innovator within and between countries, 
regions, sectors and socio-economic groups continue to exist, but the channels 
of technology transfer has increased significantly in the last decade. 

But since there is no sphere of human activity in which he did not feel 
the impact of ICT, the sector is in constant dynamic development and is one of 
the main generators of changes in contemporary society, while their spread is 
still a huge problem and increasing the digital generator and thus the global 
economic gap.
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Globalization carries new business conditions, which inevitably impose 

new aspects and trends of motivation. Current concepts of motivation are not 
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enough broad and flexible, so there is a need to develop and introduce new ones, 
which will lead to high employee motivation and satisfaction, and thus also to 
achievement of business goals. Of course, this does not mean that it should be 
ignore the traditional concepts, but only that they should be expanded with new 
ones, which will take into account the new circumstances of life and work of the 
people.  

1. INTRODUCTION 
Pressure imposed by global competition and changes in the current 

business environment, taking into account the global economic crisis, affecting 
the business of the company. Global competitiveness requires from 
organizations to be flexible in many ways.  

Successful business would not be possible without the skilled people, 
whose skills and motivation are complied with the requirements of modern 
organizations. Organizations need people committed to their work, with 
adequate knowledge and experience. Large differences between developed and 
developing countries are both in quality and in quantity of human capital. 

If we take into account the organizational structure, it is possible to see 
that organizations are smaller, often networked, because it allows them rapid 
response to changes in the environment and competitive advantages.  

Also, companies are investing their money outside the borders of the 
state, in order to sell products where there is demand for them, to win a new 
markets and use cheap labor, energy etc. All of this allows them to avoid threats 
and take opportunities. However, despite this, successful business would not 
have been possible without the skilled people, whose skills and motivations 
match the requirements of modern organizations19. 

Organizations need people committed to their work, with adequate 
knowledge and experience. They become a basic resource, due to companies 
experiencing success or fail and disappear from the market. In practice, there are 
companies that put special attention to employees, but there are also those not 
concerned enough about the high-rate fluctuations. However, all of them 
become aware of new conditions in which they exist. 

New conditions of life and business, dictate changes in access to human 
resources. The issue of employee motivation is one of the issues related to 
management. The issue is often questioning in recent years and is gaining in 
importance. 

To successfully operate, each company has to find the optimum 
combination of tangible and intangible incentives for their employees, which 

                                                 
19 Cvetkovski T., Langović Milićević A., Cvetkovska Ocokoljić V.: „Strane direktne investicije 
i mogućnost za planiranje ljudskih resursa (stanje u Srbiji), Megatrend Revija, vol 6 (2) 2009. 
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will depend on many factors: the sector in which it operates, competition in the 
labor market, the nature of work, the structure of employees. To ensure proper 
quality of employees in the company, it is necessary to provide an appropriate 
level of earnings, but it is only a necessary condition - not enough20.  

2. GLOBALIZATION AND HUMAN RESOURCES 
Globalization affects the work force in the world two fold21:  
• On the one hand, greater mobility of capital affects the growth or 

reducing unemployment rates in some countries. Where capital is moved, 
usually reduces the number of unemployed, but the fact is that in these areas 
earnings are generally relatively low.  

• On the other hand, globalization affects the increased mobility of labor. 
The OECD estimated that the percentage of people living outside the country in 
which they were born between 1985 and 2005, doubled. Half of this migration 
was between developed countries and the other half from developing countries 
to developed countries. International labor mobility is related mainly with jobs 
which on the one hand require low skill, are highly risky and poorly paid or with 
highly paid positions, those which require large skills and knowledge. 

From the aspect of the company, there are two basic problems22: 
• In today's business environment, companies around the world must 

develop a mechanism for training future leaders who will be able to respond to 
current challenges, implement changes in business and laid the foundation of 
future growth.  

• Although it is important to successfully lead the company through 
turbulent business conditions, it is also important to develop mechanisms for 
attracting and retaining talented employees, which will be increasingly difficult 
to find in the future. 

For company is crucial to identify skills necessary in the future and then 
rapidly develop a critical mass of employees with those skills. In order to 
survive in a competitive market, companies will need to ensure timely 
development of new skills of employees, or to attract qualified workers. 

New jobs are created require for higher levels of competencies. For 
existing jobs, there is a growing need for employees who are willing to do the 
job under new and changing conditions that require the development of 

                                                 
20 http://www.scribd.com/doc/15997316/MOTIVACIJA 
21 Cvetkovski, T., Langović-Milićević, A., Cvetkovska Ocokoljić, V., Human Resources and 
Globalization - Opportunities for Serbia, 3rd International Conference on Entrepreneurship, 
Innovation & Regional Development: ICEIRD 2010 
22 Cvetkovski, T., Langović-Milićević, A., Cvetkovska Ocokoljić, V., Human Resources and 
Globalization - Opportunities for Serbia, 3rd International Conference on Entrepreneurship, 
Innovation & Regional Development: ICEIRD 2010 
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additional competencies (motivation). For skilled jobs, for example, there is a 
need for increased competencies to operate more sophisticated machinery, to 
interact with more demanding customers, to use more advanced technology etc. 

There are a rising number of jobs that involve managers, leaders, 
technicians, researchers, accountants, information specialists, consultants, 
medical and pharmaceutical professionals. In multinational firms, knowledge 
workers such as these often work together in teams that cross cultural and 
geographic borders23. 

For organizations that want to recruit people at the international level, 
problems will be related to the location of the necessary people and dealing with 
the rules and regulations for the employment of migrants, which differs from 
country to country. 

3. TRENDS IN LABOUR FORCE 
Some of the changes that are expected to occur in the labor market are:  
• Lack of skilled workers will become a global phenomenon.  

 
Figure 1: Qualification trends and structure (EU-25+)24 

 

                                                 
23 Randall S. Schuler, Susan E. Jackson, Ibraiz Tarique, Global Talent Management Initiatives FOR 
Global Talent Challenges, 11th International Human Resource Management Conference, Aston 
University, Birmingham, England, June 9-12, 2010 
24 Zukersteinova A., Dunkel T., Future skill needs in Europe, CEDEFOP 
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Figure 1 shows that in the future will increase the number of jobs that 
will require medium and high qualifications. Although, the total world 
population will increase in future years, this growth will be slower. 

Actually, the world population growth has been decelerating since 1970. 
This decline occurred for the world as a whole, for the group of less developed 
countries and for the group of more developed countries. However, the decline 
in growth rate among the more developed countries was larger than it was 
among the less developed countries25. 

• Although today we are talking about moving the capital to benefits 
from cheap labor, in the future companies will search for the best, regardless of 
where in the world they are located, so employees in human resources will have 
to deal with work visas and work legislation around the world. 

• Organizations will enter into individual contracts with talents and will 
invest a lot of energy with them to develop long-term relationships. 

• In order to satisfy the requirements of individual employees, there will 
be a rise in creative benefits, such as care for the elderly, pets and the like. 

 

 
Figure 2: World Population (1950-2050)26 

 

                                                 
25 http://gsociology.icaap.org/report/demsum.html 

26 www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopgraph.php 
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• Business in the global economy will increase demand for leaders with 
global experience. Development of leaders will be critical. Global leaders must 
develop the ability to manage people and operations in different cultures.27 

Already, the retirement border becomes a major problem in the West. 
Given the low birth rate and longer average age, it will have to be redefined. 

 

   

 

 
 

 
Figure 3: Age structure of the global population 1955-2025a28 

 
Organizations in the future will have more to worry about the social and 

environmental responsibility, while the salaries will equalize globally. 
Globalization affects the flows of capital, changing the organizational 

structure of the company, encourage networking and creation of various 
partnerships. Organizations are doing this in order to be competitive, however, 
except mentioned above competition means development of capabilities, which 
means that organizations need to focus more towards their human capital. 

4. MOTIVATION THEN AND NOW 
The motive is a reason to do something. Motivation deals with the factors 

that influence people to behave in a certain way29.  

                                                 
27 Globalna studija o upravljanju ljudskim resursima, Goran Aničić, 
www.portalalfa.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=2568&Itemid=127, 
11.2009. 
28 www.who.int/whr/1998/en/whr98_ch4.pdf, World Health Organization 
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Different theories try to point out what motivates people. Some argue 
that money is the only motivator, other that motives lie in the unmet needs or in 
the processes and relationships between and towards employees. 

All of them are right and all these theories clarify the problem of 
motivation from some angle. However, the process of motivation is more 
complex than most people believe. 

People have different needs, they set different goals to meet the needs 
and take different actions to achieve goals. Manager must be able to identify and 
understand these differences and to help employees to meet their wants and 
needs throughout the organization. Successful companies know that if they 
discover what motivates their employees, they will found the key to success. 

However, the problem is multiple, among others because: 
• People are motivated by different things. 
• The reasons for one's behavior often we can only assume, as well as 

needs that are often the basis of certain behaviors 
• The needs, wishes and expectations of employees are changing over 

time, so even if we find them the question is for how long they will be 
motivators. 

If managers spend too much time thinking about finance, technology, 
market and ignore the employees, employees will start working only necessary 
things and they will not demonstrate things that are specific to human resources, 
such as creativity, innovation, synergy of teamwork etc. Thus unmotivated 
people will be able to obtain any employer who offers a bit more. 

So the problem is that unmotivated people achieve worse results and 
unmotivation increase the degree of employees fluctuation as well. Both effects are 
poor because they bring costs to the organization. A special problem is if crucial 
employees, in which the company has already invested a lot of money, want to go. 

The goal of managers should be to motivate employees to work above-
average. Every day globalization brings new and unexpected twists competitors, 
sets new rules and requires a quick reaction. Due to we can understand why the 
average is not what organizations need. 

Feedback and communication was seen as the most important factor in 
affecting motivation and job satisfaction, 

In order to attract good employees the company will have to deal with 
employer branding (to be employer of choice). Branding the organization as a 
good employer will be as important as the branding of products. 

Modern information and communication technology has enabled the 
global search for talent. On the other hand the modern business environment 

                                                                                                             
29 Jovanović Božinov M., Živković M., Cvetkovski T.: Organizaciono ponašanje, II dopunjeno 
i izmenjeno izdanje, Megatrend univerzitet, 2007. 
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includes the global movement of capital. Both phenomenon mean dealing with 
different cultures. The relationship between motivation and culture from which 
one comes is very strong. The researches of many authors have shown that 
needs have different rank in different cultures. 

People born in a specific area, within a particular culture, are influenced 
by family and social values and norms of acceptable behavior that dictates the 
culture. Also, the culture promotes certain values in people and helps determine 
the general patterns of similarity in the behavior of people. If the individual 
moves to work in a company outside the native country, he or she will have to 
change habits and behavior to suit the new environment. However, if the 
company moves capital, then company will have to be adjusted with new 
environment. 

From the aspect of motivation, it is important to be familiar with the 
origin culture of employees, because organizations will than better understand 
employee’s needs and behavior and probably will build a better system of 
motivation thanks to that knowledge. 

Globalization brings migration of capital and migration of people. Needs 
and their hierarchical arrangement will vary. In undeveloped countries money 
likely to be the main motivator, while in other countries non-material motives 
will be significant as well. Besides the degree of development, employees 
culture will also affect behavior and requirements of employees. 

We need to expand modern systems of motivation in order to include 
aspects of diversity to all previous theories and models. 

5. CONCLUSION 
The new business environment characterizes migration of labor force 

(because of work, better working and living conditions, etc.) as well as 
reduction in percentage of educated population, especially in the developed 
parts of the world where the birth rate decreases also. Another problem is the 
increase in elderly population - over 65 years. 

On the other hand, sharp competition requires competent employees, 
who will carry the key competence of organization. They need to ensure 
effective and efficient operations and business. Organizations therefore have to 
take care about the key people in key positions. The money will continue to be a 
motivator, but his motivation role will depend on life standard i.e. capabilities 
and needs of employees. New motivators will be concern about the elderly, pets, 
employees health and the like. 

The relationship between motivation and cultural forces managers to 
learn about new cultures, accept new rules of conduct and to further adapt its 
system of awards and motivation. 

In the future the value of a company’s human capital can significantly 
affect the market value of the company. 
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переходом к новому качеству экономического развития, к «экономике 
знаний» (knowledge-based economy), который происходит при активном 
воздействии научно-технического прогресса (НТП) на производственную 
деятельность. Модель «организованного капитализма», которая опиралась 
на массовое производство фордистского типа, ориентированное на 
избирательное внедрение инноваций, и принцип «государства всеобщего 
благосостояния» оказались несостоятельными в условиях энергетических 
кризисов. Ключевые причины краха этой модели таковы [12]:  

1. Кризис «недопотребления» в развитых странах, вызванный как 
индивидуализацией спроса, так и сокращением уровня получаемых 
прибылей, часть которых шла на подпитку массового потребления.  

2. Начало стагфляционной стадии циклов мирохозяйственного 
развития, важнейшим следствием которой для стран Запада стал кризис 
капиталоемких и трудоемких отраслей индустрии.  

3. Нестабильность мирового финансового сектора, связанная с 
отходом от Бреттон-Вудской валютной системы и выразившаяся в резких 
колебаниях курсов валют и увеличении долговой нагрузки.  

4. Увеличение расходов на социальное обеспечение в развитых 
странах, которое заставило правительства последних увеличивать 
налоговую нагрузку на реальный сектор. Данная мера привела к 
удорожанию продукции, выпускаемой западными компаниями, и ее 
вытеснению дешевым импортом из азиатских и латиноамериканских 
стран.  

5. Ужесточение природоохранного регулирования в развитых 
странах. Фирмы «грязных» отраслей были вынуждены либо нести расходы 
по соблюдению экологических норм, либо выносить производства в 
страны Полупериферии и Периферии мирового хозяйства.  

Совместное действие перечисленных выше факторов обусловило 
масштабные изменения в разделении труда и на международном, и на 
внутриотраслевом уровне. Постфордистская реструктуризация экономики 
развитых стран в рамках перехода к «дезорганизованному капитализму» 
привела к осознанию реального значения инноваций, получивших статус 
главного оружия рыночной конкуренции. Подчеркнем, что совершенно 
неверно будет говорить о том, что инновационный процесс во времена 
фордизма остановился. Однако его темпы в силу объективно присущих 
фордистскому типу промышленного производства технико-экономических 
особенностей заметно уступали тем, которые наблюдались в 1980-х гг., не 
говоря уже о современном этапе. 

Приведенные выше обобщения позволяют понять, каким образом и 
почему проблематика инновационного развития сразу же оказалась в 
центре внимания экономики и экономической географии. Тем не менее, 
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вопрос о ходе и предполагаемых последствиях обозначившихся сдвигов в 
международном разделении труда по-прежнему исследован недостаточно.  

Одним из важнейших сдвигов является устойчивая тенденция 
дематериализации мирохозяйственных связей. Она проявляется в том, что 
в международных обменах все более активно происходит замена 
овеществленных предметов информацией о способе их производства 
(иными словами, речь идет об обмене в неовеществленном виде – торговле 
лицензиями, патентами, ноу-хау, услугами инжиниринга, франчайзинга и 
т.п.). Следует выделить патентно-лицензионную торговлю как важнейшую 
форму такого обмена: с 1960 по 1980 г. международный обмен патентами 
и лицензиями вырос более чем в 12 раз, а к началу XXI в. – ещё более чем 
в 10 раз [7]. Немаловажно с географической точки зрения также то, что 
патентно-лицензионный обмен практически полностью осуществляется 
между развитыми странами, а остальной мир представлен Китаем, Индией, 
Россией и еще несколькими государствами.  

Трансферт30 технологий в форме торговли патентами и лицензиями 
оказывает заметное влияние на инновационные процессы, обусловливая их 
синхронное протекание в различных странах мира. Кроме того, 
особенности протекания этого процесса оказывают большое влияние на 
экономические и политические отношения в глобальном масштабе. Первая 
проблема – наличие конфликта интересов между постиндустриальным 
Севером и отставшим Югом. Несмотря на заметный рост экономического 
потенциала, последний оказывается в серьезной зависимости от получения 
информации и новых технологий, производимых высокоразвитыми 
странами. Одна из основных форм материализации этой зависимости – 
«утечка мозгов» (brain drain), которая по-прежнему является важнейшим 
фактором, ограничивающим развитие постиндустриальной экономики в 
странах Юга [5].  

Вторая проблема лежит в геополитической плоскости и связана с 
тем, что, достигнув определенного уровня развития науки и 
промышленности, многие развивающиеся государства начинают 
претендовать на получение технологий и производств, относящихся к 
категории стратегических: например, гражданских ядерных, авиационных 
и ракетно-космических. Развитые страны, в свою очередь, не 
предполагают делиться такими технологиями, поскольку ясно, что их 
получение в том или ином виде ощутимо меняет стратегические 
возможности соответствующих государств [3]. Здесь проявляется также 
конфликт интересов между транснациональными корпорациями (ТНК) 

                                                 
30 Н.С. Мироненко указывает, что в российской научной литературе применяются два разных 
варианта написания: трансфер (от англ. transfer) и трансферт (от фр. transfert) [7].  



145 
 

высокоразвитых стран, оперирующими прежде всего принципом 
сокращения издержек, в т.ч. в инновационной сфере, и правительствами 
этих стран, заинтересованными в гарантированном обеспечении 
национальной безопасности за счет технологического превосходства. 
Последними используются как официальные ограничения (примеры – 
эмбарго США и ЕС на продажу вооружений в Китай, введенное в 1989 г., 
санкции США против Ирана, не отмененная официально поправка 
Джексона-Вэника и пр.), так и неформальные препятствия, включающие 
создание дискриминационных условий доступа к высоким технологиям 
для «стран-изгоев».  

Другой путь трансформации международного разделения труда – 
изменение специализации (прежде всего промышленной) развитых и 
развивающихся стран. Первая волна глобальной миграции производств, 
начавшейся в 1970-е гг. и приведшей к сосредоточению традиционных 
производств (горнодобывающей промышленности, черной и цветной 
металлургии, нефтехимии, крупнотоннажного судостроения и пр.) в 
странах Восточной и Юго-Восточной Азии, а также (частично) Латинской 
Америки, была связана с глобальным перераспределением капитала. Это 
перераспределение стало реакцией на снижение прибыльности старых 
отраслей, которое, в свою очередь, обусловило «угасание» инновационной 
активности и необходимость поиска оптимального соотношения факторов 
производства, позволяющего сокращать издержки производственного 
процесса. Есть основания считать, что вторая волна миграции производств 
начнется в обозримом будущем. Причина данного процесса остается 
неизменной: под воздействием новшеств технического и (возможно) 
организационного характера, а также ряда объективно имеющих место 
тенденций (ужесточение стандартов безопасности и качества продукции в 
развитых государствах, удовлетворение которых в рамках существующих 
технологий уже сейчас затруднительно, рост квалификации рабочей силы 
в странах Юга) отрасли IV-го цикла Кондратьева-Шумпетера будут 
вынесены в развивающиеся и новые индустриальные страны. Пример 
такого рода – автомобилестроение, в котором произошел революционный 
сдвиг: за последнее десятилетие (1999-2009 гг.) Китай смог нарастить 
производство автомобилей более чем в 11 раз, выйдя на первое место по 
их выпуску. Экспорт автомобилей из КНР также растет колоссальными 
темпами: через 3-5 лет на эту страну будет приходиться около половины 
всего экспорта автомобильной отрасли в натуральном выражении [6]. 

Развитые страны, по-видимому, сохранят свое присутствие в этих 
отраслях, но сосредоточатся на наиболее сложных и доходных видах 
производственной и торгово-сервисной деятельности. Немаловажен также 
факт, который часто ускользает из поля зрения исследователей: в 
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настоящее время в мировом хозяйстве продолжается бурное развитие 
межотраслевых технологических кластеров. Исследователями НТП для 
них было предложено название «развивающихся технологий» (англ. 
emerging technologies) [9]. Эти направления отличаются наиболее 
высокими темпами роста производства и рынков соответствующей 
инновационной продукции (до 50% в год), а также заметным потенциалом 
внедрения в традиционных отраслях хозяйства. Речь идет прежде всего о 
биотехнологиях, достижения которых успешно применяются в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности, и о нанотехнологиях, которые 
используют абсолютно новые физические, химические и биологические 
свойства объектов, которые те проявляют в диапазоне размеров 1-100 нм. 
По прогнозам ряда исследователей [1], [2], именно эти технологические 
кластеры имеют наибольшие шансы стать ядром следующего, VI-го цикла 
Кондратьева-Шумпетера.  

Пока что влияние упомянутых технологий на особенности и 
структуру размещения промышленного производства в немалой степени 
повторяет контуры влияния базисных инноваций предыдущих циклов. 
Речь идет о дальнейшем увеличении наукоемкости продукции и степени 
интеграции науки и производства, ослаблении сырьевой ориентации 
отраслей, повышении значения и объемов информационного обмена и т.п. 
В действительности для целого ряда отраслей (микроэлектроники, 
фармацевтики, многих подотраслей военно-промышленного комплекса и 
пищевой промышленности) прогресс био- и нанотехнологий уже сейчас 
приобретает огромное, если не решающее значение.  

С географической точки зрения представляется крайне важным то, 
что уровень развития упомянутых технологических кластеров четко 
детерминирован научно-техническим и инновационным потенциалом 
стран и корпораций, от которого зависит не только принципиальная 
возможность производства соответствующей продукции, но и наличие у 
потребителей и производителей спроса на такую продукцию в объемах, 
при которых целесообразно создание производственных мощностей. Надо 
понимать, что, помимо ограничений сугубо технических (а в случае с 
биотехнологией – еще и этических), широкому внедрению достижений 
этих кластеров в производство могут препятствовать экономические 
факторы. Среди них главным является фактор дороговизны предлагаемых 
материалов и технических решений в сравнении с технологиями, которые 
уже освоены в производстве (исключением являются материалы и 
технологии, используемые для решения уникальных задач и не имеющие 
аналогов по совокупности свойств – например, углеродные нанотрубки). 
Тем не менее, действие данного ограничения становится менее жестким 
из-за удешевления продукции, производство которой осуществляется с 
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применением био- и нанотехнологий, и расширения рынка вследствие 
появления новых его сегментов (как отраслевых, так и географических) и 
увеличения объема старых. Эти стадии прошла компьютерная техника, 
сейчас ее проходят другие инновационные технологии – например, 
солнечная энергетика. К примеру, рынок оборудования для солнечной 
энергетики, несмотря на все ее недостатки, затрудняющие снабжение 
промышленных потребителей, демонстрирует рост на 30% в год [11]. В 
результате удешевления оборудования, которое продолжается и в 
настоящее время, в отдельных регионах развитых стран (юг Италии и 
Испании, ряд штатов США – Калифорния, Аризона и пр.) стоимость 
солнечной энергии уже сравнима со стоимостью сетевой энергии. При 
этом еще лет 10 тому назад солнечная энергетика казалась роскошью, а 
инвестиции в ее развитие – бессмысленной тратой ресурсов.  

Биотехнологии и нанотехнологии являют собой пример отрасли с 
низким барьером входа, который заметно ниже, чем в информационно-
коммуникационной отрасли [10], где затраты на строительство завода по 
выпуску электроники на основе наиболее современного технологического 
процесса (45 нм) составляют до 3-3,5 млрд долл. Данное обстоятельство 
позволяет наиболее развитым странам Юга (Китаю, Индии, ряду стран 
Латинской Америки) создавать у себя передовые по мировым меркам 
производства (как правило с участием западных ТНК) и форсировать 
развитие собственной науки с целью войти в число лидеров по уровню 
развития био- и нанотехнологий. Под их давлением вес развитых 
государств сокращается, что означает очередное обострение конкуренции 
на мировой арене, но уже не за природные ресурсы (пряности, нефть и 
пр.), как это было раньше, а за продукты интеллектуального труда, к числу 
которых относятся «развивающиеся технологии». 

Конечно, их удельный вес в мировом хозяйстве еще не столь 
значителен. К примеру, роль нанотехнологий оценивается следующими 
показателями: около 2% мировых научных публикаций, 1,1% выдаваемых 
патентов и 0,3-0,4% валового мирового продукта [4], [8]. Но темпы роста 
производств, использующих нанотехнологии, позволяют предположить, 
что их значение будет быстро возрастать. Переход к их использованию 
уже начинается, заставляя правительства многих стран и крупнейшие ТНК 
активно инвестировать в нанотехнологии. В этих целях задействуются все 
рычаги региональной инновационной политики, принимаются программы 
поддержки исследований и разработок (т.н. нанотехнологические 
инициативы), действующие в 40 с лишним странах мира. Таким образом, 
увеличение роли био- и нанотехнологий отражает те глубинные перемены, 
которые под воздействием инновационных процессов претерпевает 
международное разделение труда в постиндустриальную эпоху.  
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Основная причина мирового экономического кризиса – кризис 
духовности. Развитие рыночной экономики без моральных сдерживающих 
норм ведет к созданию общества потребления. Причем каждый в этом 
обществе желает потребить больше ресурсов, чем имеется в наличии. В 
этом заложено глубочайшее противоречие, порожденное низшей природой 
человека, если она не обуздана самоограничением. 

Американский финансист, сторонник теории открытого общества 
Джоржд Сорос в своей книге «Кризис мирового капитализма. Открытое 
общество в опасности» более 10 лет назад написал об этом так: «Уже нет 
необходимости говорить… о моральных принципах, отличных от 
своекорыстия. Успехом восхищаются больше всего. Политики получают 
признание за то, что были избраны, а не за принципы, которые они 
исповедуют. О деловых людях судят по их благосостоянию, а не по их 
честности и неподкупности или вкладу их предприятия в социальное и 
экономическое благополучие. «Хорошо» было заменено на «эффективно», 
и эта замена упростила достижение успеха без учета того, что такое 
хорошо. Не надо и говорить, что именно в этом я вижу… угрозу 
стабильности нашего общества» [1]. 

Какие видимые проявления духовного кризиса в обществе 
потребления? Прежде всего это: 

– потеря веры и снижение роли религии; 
– разочарование в идеологиях (а по сути квазирелигиях) и 

политических системах; 
– утрата веры в лидеров и высших руководителей; 
– нарастающее недоверие по отношению к науке; 
– углубление ощущения социальной несправедливости, на фоне 

которого выхолащиваются, становятся рационально нецелесообразными и 
бессмысленными вечные ценности – понятия любви, добра, правды, 
совести; 
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– подмена высокого искусства массовой культурой и суррогатами. 
В условиях глобализации возникает ряд актуальных проблем и 

тенденций, затрагивающих сферу международных экономических 
отношений. Остановимся на наиболее важных с нашей точки зрения. 

1. Превращение мировой финансовой системы в «глобальное 
виртуальное казино».  

Сегодня мировой финансовый рынок оторвался от реального 
сектора экономики, обслуживание которого было его основной задачей, и 
представляет собой некий самодостаточный продукт международной 
экономической экспансии, возрастающей информатизации и глобальной 
коммуникации. Этому способствовал ряд факторов:  

1) отрыв денег от своей природной основы в результате краха 
Бреттон-Вудской валютной системы; 

2) возникновение единого информационно-коммуникационного 
пространства и возможности вести операции в реальном режиме времени; 

3) либерализация национальных экономик и ослабление 
государственных ограничений на международные финансовые потоки; 

4) возросшее количество свободного капитала и создание 
множества «оффшорных зон» для его выгодного размещения; 

5) рождение новых финансовых технологий, базирующихся на 
быстро развивающейся финансовой математике, информатике и 
коммуникациях; 

6) распространение в мировом масштабе и рост валютных 
спекуляций. 

В такой ситуации на международном рынке не реальный сектор 
формирует финансовую сферу, а, наоборот, финансовые рынки 
определяют состояние реальной экономики. Поскольку только 10% 
ежедневных валютных операций обслуживает внешнюю торговлю, 
основное влияние на валютный курс оказывают не фундаментальные 
экономические факторы, а текущая конъюнктура финансовых рынков [2]. 
По сути мировые финансы почти освободились от государственного 
регулирования, став инструментом экономического и политического 
доминирования. Поэтому все попытки их ограничения в мировом 
масштабе пока терпят неудачу. 

Одна из таких пыток была предпринята 7 ноября 2009 года, когда 
министры финансов и руководители центральных банков «Большой 
двадцатки» на встрече в Сент-Эндрюсе (Великобритания) так и не смогли 
достичь единства по вопросу о налоге на спекулятивные операции. 
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун доказывал, что такой 
налог может умерить склонность банков и фондов к риску, а это сделает 
мировую экономику менее уязвимой. Банки снова начали получать 
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вознаграждение за успешную торговлю, но, если банки рушатся, платят 
по-прежнему налогоплательщики, а это недопустимо. "Нужен новый 
социальный контракт, который определит ответственность финансовых 
организаций перед обществом", – призвал Г.Браун. Его поддержали 
министры финансов Франции и Канады. Россия пообещала изучить 
предложение. В то же время министр финансов США Тимоти Гайтнер 
заявил, что налогообложение спекулятивного капитала – не та мера, 
которую он готов поддержать. С ним согласился директор-распорядитель 
МВФ Доминик Стросс-Канн: «Налог на финансовые операции – очень 
старая идея, ввести его сейчас вряд ли возможно». Такой налог способен 
затормозить рискованные арбитражные операции, считает профессор 
гарвардского университета Кеннет Рогофф, но для его введения нужен 
глобальный политический консенсус [3]. 

2. Глобальное манипулирование сознанием ради извлечения 
личной выгоды. 

Под манипулированием (или манипуляцией) понимают скрытое 
управление человеком против его воли, приносящее инициатору 
(управляющему субъекту) односторонние преимущества [4]. Основные 
технологии манипулирования зародились еще в древности, но в XX веке в 
связи с развитием научно-технического прогресса и процессами 
глобализации стало возможно настолько массовое, глобальное 
манипулирование сознанием, что практически любой человек стал его 
объектом. 

Человечество оказалось неготовым к агрессивным воздействиям на 
сознание. Ловкое навязывание идей и ложных представлений о счастье, 
равенстве и братстве, культивирование образа врага в сознании миллионов 
людей породили такие драматические последствия в истории, как мировые 
войны и революции, которые стоили неисчислимых жертв. Несмотря на 
очевидные последствия этих грандиозных манипуляций, желание 
управлять миллионами людей постоянно возрастает. Скрыто управлять 
людьми хотят все, начиная от политиков высокого ранга и заканчивая 
торговцами на рынке. Причем главной целью манипуляторов является 
тривиальная нажива и корысть. Для этого они используют потребности, 
любимые образы, заветные цели, пристрастия и интимные желания 
человека. В результате происходит постепенное обесценивание 
используемых для манипулирования сознанием идей – семьи, любви и 
других высших ценностей. Причина скрывается в том, что на 
подсознательном уровне любая личность противостоит воздействию 
манипуляции. Если при манипуляции используются основные жизненные 
образы и идеи, то неверно может сработать механизм защиты – против 
этих жизненных ценностей. 
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Увлечение технологиями манипулирования, по мнению некоторых 
специалистов, может даже привести к полной деградации человеческой 
личности. Либо на Земле останется особый вид людей, сознание которых 
устойчиво к воздействию манипуляций. 

Например, недавняя пандемия свиного гриппа вполне может 
оказаться самой грандиозной коррупционной аферой нашего времени. К 
такому выводу пришли журналисты датской газеты Information, 
изучившие связи экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, 
обогатившимися на продаже препаратов против этой болезни. 
Выяснилось, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, 
тщательно скрывают тот факт, что получают деньги от фирм-гигантов 
мировой фармакологии. 

Издание отмечает, что на фоне глобального экономического кризиса 
благодаря панике, охватившей мир в связи с пандемией свиного гриппа, 
фармацевтические заводы работали в четыре смены. 

Причина гипертрофированной реакции мира на не столь уж 
опасный свиной грипп, как считают опрошенные датской газетой 
специалисты, заключалась в успешной пиар-кампании, проведенной 
экспертами ВОЗ, то есть по сути явилась результатом глобального 
манипулирования сознанием. Некоторые из этих экспертов в прямом 
смысле состояли на службе у производителей вакцины. ВОЗ объявила 
свиной грипп пандемией под давлением группы советников этой 
организации во главе с голландским доктором Альбертом Остенхаусом. 
Причем стало известно, что он получал зарплату в нескольких компаниях, 
производящих вакцину против свиного гриппа. 

Многие другие советники ВОЗ, потребовавшие объявления свиного 
гриппа пандемией, также являлись платными советниками 
фармацевтических гигантов Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham 
Glaxo Wellcome, получивших львиную долю заказов на изготовление 
вакцин. Итогом давления этих экспертов стала резолюция ВОЗ от 7 июля 
2009г., давшая старт невиданной кампании массовой вакцинации. 

Между тем спикер ВОЗ Грегори Хэртл, комментируя статью в 
Information, заметил, что невозможно отказаться от услуг ведущих 
мировых специалистов лишь на том основании, что они финансово 
заинтересованы в продвижении той или иной стратегии борьбы с 
различными заболеваниями [5]. 

3. Перераспределение участников мирового экономического и 
политического доминирования в соответствии с историческими 
циклами. 
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Вторую половину ХХ века человечество находилось в так 
называемой ситуации «биполярного мира» с противостоянием двух 
квазиимперий – США и СССР. К чему это привело – мы сегодня видим. 
Однако сейчас происходит перераспределение основных игроков на 
мировой шахматной доске. 

Какие тенденции наблюдаются сегодня? Это прежде всего 
ослабление роли США в мировом экономическом влиянии и усиление 
роли Европейского Союза, а также так называемых развивающихся 
рынков – прежде всего Китая. Кроме того, все больше усиливается роль 
России.  

Отдельные исследователи связывают это с так называемыми 
«историческими циклами», которые различны для разных народов, то есть 
в один и тот же момент исторического времени одни государства и народы 
могут находиться на стадии подъема, а другие – на стадии упадка. Еще до 
н. э. римский историк Полибий в 40-томной "Всеобщей истории" и 
китайский историк Сыма Нянь в "Исторических записках" рассматривали 
историю общества как круговорот, идею больших исторических циклов 
выдвинул в начале н. э. арабский историк аль Бируни [6]. В XX веке 
наибольшее признание получили теории циклов культур немецкого 
философа Освальда Шпенглера [7], циклов цивилизаций английского 
историка Арнольда Тойнби [8] и циклов этногенеза российского историка 
и географа Льва Гумилева [9]. 

Однако у них был и ныне малоизвестный предшественник. 100 лет 
назад, в 1910 г., в Варшаве издана книга русского генерала и 
исследователя-этнографа Валентина Мошкова «Механика вырождения. 
1912 год – начало железного века в России». В ней он изложил 
собственную теорию исторических циклов. Он писал: «Оказывается, что 
все государства и все общества, от самых больших до самых малых, в 
своей исторической жизни совершают непрерывный ряд оборотов, 
которые я называю историческими циклами. Продолжительность цикла 
для всех народов без исключения – ровно 400 лет. Хотя в прохождении 
циклов и у разных народов, и у одного и того же народа встречается много 
разнообразия, но распределение в цикле подъемов и упадков и общий 
характер цикла у всех народов одинаковы. Получается такое впечатление, 
что через каждые 400 лет своей истории народ возвращается к тому же, с 
чего начал. Цикл – это год истории. При ближайшем знакомстве с циклом 
легко заметить, что он распадается на две равные половины по 200 лет, из 
которых каждая носит свой особый характер. Первая половина – 
восходящая, вторая – нисходящая… В первую половину цикла 
государство растет и крепнет и ровно к концу 200 года достигает 
максимума своего благополучия, а потому этот год можно назвать 
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вершиной подъема. Начиная отсюда, в последние 200 лет цикла, 
государство клонится к упадку, пока не достигнет в конце концов 
вершины упадка. Затем начинается первая восходящая половина нового 
цикла и т. д. Каждая из половин цикла по ходу исторической жизни 
явственно распадается на два века, так что весь цикл состоит из четырех 
веков, отличающихся каждый своим характером. Каждый век цикла снова 
распадается на два полувека. Первая половина каждого века – упадок, а 
вторая – подъем, за исключением последнего, четвертого века, который 
весь представляет собой сплошной упадок». Цикл по аналогии с древними 
преданиями В. Мошков разделил на 4 периода по 100 лет: I век – золотой; 
II век – серебряный; III век – медный; IV век – железный. 

Самое интересное то, что в своей книге В. Мошков предсказал 
общую канву трагичных событий ХХ века в России, т.к. определил, что 
последний российский исторический цикл начался с золотого века в 
1612 г. (год конца «смутного времени»), а с 1912 по 2012 гг. Россия будет 
находиться в железном веке, соответствующем наибольшему упадку. 
После 2012 г., по его мнению, в России начнется постепенный подъем и 
переход к золотому веку. Он писал так: «Между 2000 годом и 2012 надо 
ожидать периода полной анархии, соответственной блаженной памяти 
«Смутному времени», которым и закончится текущий исторический цикл. 
Так как вслед за тем наступит Золотой век и его худшая половина, то 
настоящего подъема при нормальном течении общественной болезни не 
будет до 2062 года» [10]. 

Если по аналогии за начальную точку отсчета исторического цикла 
США взять 1776 г. – время провозглашения «Декларации независимости», 
то американцы уже прошли золотой и серебряный века, достигли 
наивысшей точки подъема и с конца 1970-х годов вошли в медный век, что 
соответствует началу исторического спада. Политический вес США на 
международной арене до этого момента постоянно рос. Вторая мировая 
война, принесшая американскому капиталу невиданные дивиденды, 
пришлась на восходящую половину серебряного века. К 1970-м годам 
экономика США достигла небывалого подъема, однако сейчас многие 
политологи и экономисты говорят о «закате Америки». 

Вместе с тем народы, стоявшие у истоков формирования 
объединенной Европы, в данный момент находятся на подъеме. По всей 
видимости, в прошлом столетии Европа вошла в золотой век, начало 
которого ознаменовалось образованием в 1957 г. Европейского 
экономического сообщества, а середина – последним расширением ЕС 
(присоединением Болгарии и Румынии) и подписанием Лиссабонского 
договора о реформировании институтов управления Евросоюза в 2007 г. 
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Совокупный годовой ВВП 27 стран-членов ЕС по данным 
Международного валютного фонда достиг в 2009 г. 16,45 трлн. долл., в то 
время как у США он на уровне 14,26 трлн. долл., затем со значительным 
отрывом идут Япония (5,07 трлн. долл.) и Китай (4,91 трлн. долл.) [11]. 

Если взять список 20 самых крупных по капиталу компаний мира, 
то в 2001 г. 14 из них были американскими, 5 – европейскими и одна 
японская. Через 8 лет ситуация кардинально изменилась. В 2009 г. по 
данным журнала «Fortune» в двадцатку самых крупных компаний мира 
входили 8 европейских, 7 американских, 3 китайские и 2 японские. 
Причем первой в списке находилась британо-нидерландская нефтегазовая 
компания Royal Dutch Shell с рыночной капитализацией 458,361 млрд. 
долл. и лишь на втором американская нефтяная компания Exxon Mobil с 
капитализацией 442,851 млрд. долл. Американская машиностроительная 
корпорация General Electric, бывшая в 2001 г. на первом месте в мире, 
сегодня оказалась на двенадцатом [12]. 

Чем же европейская политико-экономическая система отличается от 
американской? Прежде всего тем, что в ней больше социальной 
ответственности и одна из ее основ – принцип солидарности. Именно 
европейцы подняли вопрос об обуздании спекулятивного капитала в 
условиях кризиса. В октябре 2009 г. в Брюсселе состоялись ежегодные 
Европейские дни развития, в ходе которых обсуждались вопросы роли 
Европы в мире в преддверии ратификации Лиссабонского договора, еще 
больше укрепившего ЕС. Открывая Европейские дни развития, президент 
Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил: «Я верю в Европу, которая 
открыта и исповедует ценности развития, свободы и солидарности. Есть 
три тезиса, которые я хочу подчеркнуть. Первый – солидарность с нашими 
партнерами в развивающихся странах. Второй – управление, особенно 
вопросы переформатирования глобализации в такую, которая базируется 
на универсальных ценностях. Третий – надлежащее отношение к 
окружающей среде. Европейская Комиссия последовательно 
провозглашает на саммитах «большой двадцатки» и везде, что нам 
необходимо избежать двухскоростного восстановления экономики: когда 
станы с низким доходом двигаются медленнее… Мировая экономика 
требует многих полюсов роста и стабильности. Хочу подчеркнуть, что 
экономический спад не может и не будет использован как причина 
свертывания своих обещаний об увеличении помощи развивающимся 
странам. Вместе станы-члены и Еврокомиссия предоставляют около 60% 
помощи на развитие в мире. В течение последних 50 лет мы приобрели 
европейский опыт в развитии работающей модели европейской 
интеграции. Думаю, можем дать в этом определенные советы другим 
странам. Евросоюз может служить лабораторией для глобального 
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управления (подчеркнуто мной – П.Ч.). По моему мнению, этот опыт 
делает нас естественными адвокатами глобального управления» [13]. 

Таким образом, Европейский Союз вполне открыто заявляет о 
желании глобального управления, но не путем силового давления, а на 
принципах универсальных ценностей: развития, свободы и солидарности. 
Мы видим постепенный переход политико-экономического 
доминирования в мире от последней империи ХХ века США к новому 
центру мирового влияния – ЕС. 

Выводы. Глобальный экономический кризис является следствием 
кризиса духовности. Чтобы выйти из него с достоинством, человечеству 
нужно измениться – возродить нравственные ценности, выйдя на новый 
цикл развития.  

Необходимо духовное возрождение – осознание большинством 
людей приоритета духовных ценностей, интересов общества, принципов 
чести над корыстными личными, групповыми и другими более низкими 
интересами, что практически означает последовательную и предсказуемую 
политику, социальную справедливость и ответственность, чистые правила 
игры в бизнесе, разумное потребительское самоограничение, уважение 
свободы и защищенность каждой личности. 

Помочь в этом может неоэкономическая модель развития, 
ставящая приоритет духовности над материально-практическими 
технологиями [14]. Она предполагает, что успех в развитии общества 
зависит не столько от решения конкретных экономических и технических 
задач, а прежде всего от той системы ценностей, которая определяет 
мышление и поведение людей данного общества, от тех духовных идей, 
которые способны объединить, возродить дух созидания и проявить 
лучшие качества людей. Иными словами, в этой модели раскрытие 
духовного потенциала каждого человека в конечном итоге определяет 
развитие общества, его культурный и духовный уровень, а также силу и 
богатство страны и региона. 
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Европейский союз является крупнейшим региональным 
объединением. В теории экономический и валютный союз подразумевает 
согласованную денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, а 
также отсутствие препятствий на пути движения капитала, рабочей силы и 
товаров [1]. Вершиной европейской валютной интеграции стало введение 
единой валюты. В 2008-2010 гг. Европа, как и остальной мир, столкнулась 
с экономическим спадом, вызванным мировым финансово-экономическим 
кризисом, который выявил и усилил существующие противоречия в 
интеграции стран, изначально различающихся культурными, 
историческими и экономическими характеристиками. В 2010 г. резко 
возросла угроза суверенных дефолтов стран-участниц еврозоны, остро 
встал вопрос о выполнении критериев Маастрихтского соглашения, 
появились споры о судьбе евро. 

Глобальный экономический кризис представляет серьезную 
проблему для зоны евро. Значительные расходы на антикризисные 
программы привели к чрезмерному росту государственного долга и росту 
дефицита бюджета ряда стран [2]. По итогам 2009 г. параметры, 
установленные Маастрихтским соглашением (государственный долг не 
должен превышать 60% ВВП, а бюджетный дефицит – не более 3% ВВП), 
были сильно нарушены: государственный долг Греции составил 115,1% 
ВВП, бюджетный дефицит – 13,6% ВВП, государственный долг Италии – 
115,8% ВВП, бюджетный дефицит Португалии – 9,4%, Испании – 11,2% 
ВВП, Ирландии – 14,3% ВВП [5].  

Наблюдавшееся длительное время ослабление доллара к евро в 
период финансово-экономического кризиса сменилось обесценением евро 
к доллару, одной из причин которого стали нарастающие проблемы 
государственных финансов стран зоны евро. От ослабления евро 
выигрывают предприятия, ориентированные на экспорт за пределы ЕС, их 
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финансовые показатели улучшились, в основном речь идет о немецких 
компаниях. 

Особенно тяжелая экономическая ситуация сложилась в Греции, 
высокий государственный долг и дефицит государственного бюджета 
привели к необходимости снижения заработных плат и повышения 
налогов в соответствии с требованиями ЕС и МВФ. В Греции прошли 
общенациональные забастовки против повышения налогов и акцизов, 
снижения и замораживания заработных плат бюджетникам и пенсий. В 
результате роста акцизов инфляция превысила 5%, что привело к 
снижению благосостояния граждан. В ходе забастовки не работал 
транспорт, были отменены авиарейсы, закрыты банки, все это навредило 
основному сектору греческой экономики – туризму. Заимствования для 
Греции на долговом рынке оказались затруднены, процентные ставки 
резко повысились. 

Реакция ведущих стран ЕС на ситуацию в Греции и судьбу 
еврозоны далеко не однозначна. Германия высказывалась против 
предоставления финансовой помощи Греции, считая, что последняя 
должна сама решить свои проблемы. Германский канцлер А. Меркель 
предложила исключать из еврозоны страны, систематически нарушающие 
требования валютного союза, а ситуацию с Грецией обозначила как самую 
сложную для евро с 1999 г. Премьер-министр Италии С. Берлускони 
считает, что дефолт в Греции вызовет обвал евро и убытки окажутся более 
значительными, чем средства, выделенные на кредит. Франция призвала 
страны еврозоны поддержать Грецию, но при этом отрицательно отнеслась 
к участию МВФ в финансировании Греции, полагая, что это негативно 
скажется на положении евро. 

В марте 2010 г. страны еврозоны утвердили план оказания помощи 
Греции: две трети кредита должны предоставить страны еврозоны, 
оставшуюся часть – МВФ. Помощь возможна только в случае крайней 
необходимости, если страна не сможет рефинансировать обязательства на 
долговом рынке самостоятельно, при этом каждая страна-участница 
еврозоны имеет право вето, это правило распространяется на любую 
страну зоны евро. Греция рассчитывает, что этот план вернёт доверие к 
долговым обязательствам Греции в ответ на способность поддержать евро 
странами еврозоны. Несмотря на это, инвесторы требуют значительную 
рисковую премию по облигациям Греции. 

В августе 2010 г. парламент Словакии, вступившей в зону евро 
последней c 2009 года, практически единогласно отверг помощь Греции, 
главными аргументами явились необдуманная долговая политика Греции, 
а также невысокое благосостояние самой Словакии. Доля Словакии в 
финансовой помощи Греции составляет около 1%. Это решение было 
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негативно воспринято руководителями Евросоюза, а также Германией как 
нарушение принципа солидарности. Отказ Словакии не повлияет на 
выделение финансовых средств Греции, однако это является выдвижением 
национальных интересов на первый план по отношению к 
общеевропейским. 

Ситуацию с долговыми проблемами стабилизировало решение 
Евросоюза о создании фонда помощи в объеме 750 млрд. евро странам, 
оказавшимся в тяжелой ситуации. Греция, Португалия, Испания 
разместили облигации в размере 50 млрд. евро, чему способствовали 
покупки облигаций ЕЦБ и создание антикризисного фонда ЕС, которое 
придало уверенность инвесторам. Также удалось разместить на рынке свои 
долговые обязательства Венгрии и Ирландии.  

Политика проблемных стран в целом схожа: это снижение 
заработных плат, секвестирование бюджета. Так в Португалии повышены 
налоги для богатых людей, заморожены зарплаты госслужащих, 
сокращено финансирование обороны страны, отложено строительство 
высокоскоростной магистрали, продолжена приватизация 
государственных компаний. В Ирландии бюджетникам сократили 
зарплату на 20%, повысили налоги. Испания временно заморозила рост 
пенсий и снизила заработные платы бюджетникам. В мае 2010 г. 
понижательное давление на евро оказало государственное вмешательство 
Испании в дела небольшого национального банка, привлечение средств 
которым на рынке оказалось затруднено. Во всех странах высокий уровень 
безработицы. Ирландия столкнулась с проблемой утечки 
квалифицированных кадров, что может стать в дальнейшем препятствием 
на пути восстановления экономики. Более спокойная ситуация в Италии, 
несмотря на то, что страна имеет огромный государственный долг, она 
опирается на стабильное положение в промышленности, ориентированной 
на экспорт. Сокращение доходов населения приводит к падению 
совокупного спроса, налоговые поступления падают, возможности для 
обслуживания долга снижаются, страна попадает в тяжелую 
экономическую ситуацию, что замедлит возращение к экономическому 
росту. 

Влияние на курс евро оказывает не только экономическое 
положение стран-членов еврозоны, но также и других стран Евросоюза. 
Экономические проблемы ряда стран (Латвия, Чехия) заставили их 
отодвинуть вступление в еврозону на более отдаленную перспективу. 
Бюджетная экономия в Латвии привела к росту безработицы, которая 
достигла 22%, при этом снижение заработных плат составило только 5%. 
Летом 2010 г. новость о существенном бюджетном дефиците Венгрии 
обрушила национальную валюту форинт, возросла премия по 
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государственным облигациям Венгрии, а также отразилась на котировках 
ведущих европейских индексов и курсе евро. По мнению председателя 
ЕБРР Т. Мирова трудности еврозоны негативно сказывается на балканских 
странах, однако европейская региональная интеграция является 
наилучшей перспективой для этих стран. 

Д. Сорос, а также нобелевский лауреат Н. Рубини заявили, что 
ситуация в Греции может привести к распаду зоны евро. П. Стиглиц 
считает, что будущее евро под угрозой, поскольку евро не опирается на 
единую бюджетно-налоговую политику. Однако председатель 
Европейского центрального банка Жан-Клод Трише отверг возможность 
выхода стран из еврозоны. Кроме того, в июле 2010 г. было одобрено 
вхождение в еврозону Эстонии с 1 января 2011 г. и утвержден курс обмена 
эстонской кроны на евро: 15,6466 кроны за 1 евро. В результате 
структурных реформ страна соответствует требованиям Маастрихтского 
соглашения, так по данным Евростата бюджетный дефицит по итогам 2009 
г. составил 1,7% ВВП, а госдолг – 7,2% ВВП [5]. Это было достигнуто за 
счет низких антикризисных расходов и в результате очень значительного 
падения ВВП. 

В разгар кризиса летом 2009 г. Исландия подала заявку на участие в 
Евросоюзе, после финансового краха участие в крупном региональном 
объединении, а также введение евро казалось надежной защитой от 
финансовых проблем. Однако ситуация с Грецией, а также внутренняя 
экономика, в частности главная отрасль рыболовство, заставляют 
задуматься о целесообразности вхождения в объединение. 

Турция подтверждает свое намерение вступить в Евросоюз, 
финансовые показатели практически соответствуют параметрам 
необходимым для введения евро. Однако ЕС обеспокоен своими 
экономическими проблемами, а также боязнью свободного перемещения 
турецких граждан по территории союза. К негативной реакции Турции 
привела отмена виз для граждан Сербии, Македонии и Черногории.  

Проблема сокращения дефицита бюджета вызвала социальные 
проблемы: по Европе прокатилась волна протеста против повышения 
возраста выхода на пенсию. Профсоюзы Франции пригрозили провести 
забастовки, в результате которых в стране образуется транспортный 
коллапс. Правительство Польши в качестве одной из альтернатив 
экономического развития рассматривает переход на евро, однако на пути 
стоит проблема дефицита госбюджета, который по итогам 2009 г. составил 
7,1% ВВП, одной из мер оптимизации расходов является реформа системы 
пенсионного обеспечения, в том числе увеличение пенсионного возраста. 
Экономики стран Европы не в состоянии будут профинансировать 
пенсионное обеспечение стареющего населения, реформа пенсионного 
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обеспечения является частью сокращения государственных расходов. 
Вместе с тем, по мнению Н. Рубини странам Евросоюза необходима 
политика стимулирования экономического роста, сокращение бюджетных 
расходов может привести к спаду. 

В ходе кризиса проявились недостатки модели еврозоны, 
опирающейся на ЕЦБ, который отвечает в основном за инфляцию. Страны 
зоны евро имеют общую валюту, но разную денежно-кредитную и 
бюджетно-налоговую политику, мобильность рабочей силы в странах 
невысокая, что позволяет говорить в некоторой степени о декларативности 
интеграции. Прежде всего, ЕС является геополитической силой. Страны с 
должной мерой ответственности не относятся к Маастрихтскому 
соглашению. В настоящее время отсутствует единый политический центр, 
сильные лидеры, которые могли бы сплотить Европу. Ситуация с Грецией 
выявила преобладание чисто национальных интересов, отсутствие 
единства. Промедление с помощью Греции усилило финансовый кризис в 
еврозоне, в результате которого может закрепиться расслоение на богатый 
север и бедный юг. По Европе прокатилась волна забастовок, люди 
задумываются, приносит ли членство в ЕС им какие-либо преимущества 
или только ограничение на проведение независимой экономической 
политики. Состояние финансов ряда стран способствует замедлению 
выхода из кризиса и отсутствию экономического роста. Геополитическая 
позиция ЕС ослабляется. 

Однако Европейский Союз учредил первую в мире 
наднациональную систему финансового контроля над банковским, 
страховым и фондовым секторами, которая должна начать 
функционировать с 2011 года. ЕС проводит стресс-тестирование банков, 
что способствует более полному раскрытию информации. Создан 
антикризисный фонд помощи странам, оказавшимся в тяжелой 
экономической и финансовой ситуации. Звучат призывы сформировать 
скоординированную финансово-экономическую политику и учредить 
единое экономическое правительство стран-участниц союза. 

Несмотря на существующие противоречия, дальнейшая 
региональная интеграция на деле, а не на слове является оптимальной 
политикой на европейском пространстве. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

[1] Международная экономическая интеграция: учеб. пособие / под 
ред. д-ра экон. наук,  проф. Н.Н.Ливенцова. – М.: Экономистъ, 2006.  

[2] Айхенгрин Б. Стресс-тест для евро // Финансы&развитие. 2009. 
Июнь. 



163 
 

[3] Белка М. Европа в условиях стресса // Финансы&развитие. 2009. 
Июнь. 

[4] www.mgimo.ru/alleurope/ Электронный журнал «Вся Европа.ru». 
[5] www.epp.eurostat.ec.europa.eu Евростат. Еврокомиссия. 
[6] www.rbc.ru Росбизнесконсалтинг. 
 
 

CEFTA – SUCCESSFUL ECONOMIC REGIONAL 
INTEGRATION ON BALKAN 31 

 
Vrcelj N., PhD Candidate, teaching assistant 

Graduate School of Business Studies 
Megatrend University 

Belgrade, Serbia 
nvrcelj@megatrend.edu.rs 

 
Regionalism, as a phenomenon, can be viewed from several aspects. The 

approach that speaks about its benefits, in terms of increasing economic power 
of entities that make it and providing a favorable development prospects, seems 
reasonable. 

The current distribution of power in the world caused the emergence of 
the dominant trade groups, namely those formed around the United States, 
European and Asian-Pacific. The structures of these groups, in organizational 
terms, are diverse and conditioned by the determination of its subjects to 
dimension their participation towards set goals. Awareness of the fact, that only 
associated, they can find an appropriate place in the world distribution, also 
determines the largest part of their action. 

Size of cooperation within the group, provides an advantage in terms of 
obtaining benefits, good infrastructure and decision-making in the direction of 
trade. Developing countries and those less developed or underdeveloped have 
begun to make some types of integrations, in order to follow up with the 
developed. In addition, one should bear in mind the importance of trade in the 
creation of groups for national security, which, no doubt, promotes non-
economic reasons for the creation of a unique model of international trade 
business. 

On the European continent, some types of regional forms of cooperation 
are being achieved which are being helped by the official European policy. 

                                                 
31 This paper is a part of the author’s extensive research within the scope of implementation of the 
research goals of the project, No. 149060, funded by the Ministry of Science and Technological 
Development of the Republic of Serbia. 
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According to the characteristics of that policy, processes of regional cooperation 
in these countries should be supported in order to become part of the future 
common European space. In that process, there are visible some difficulties, 
which are being removed with a lot of effort. It is understandable, if one takes 
into account the level of development and economic history of these subjects. 

Grouping of the countries into related integrations is necessary. Such a 
model appears to be correct, because it allows member states to compete with 
the interests of the powerful ones and, generally, do not slow down the growth 
of world economy. On the other hand, the transition to a qualitatively different 
base of organization of the economic business and international economic 
cooperation is certainly a process that requires a longer time for adjustment. For 
these processes to take place successfully, it is necessary that within the less 
developed countries is created a stable democratic political infrastructure and 
commitment to European democratic values. Also they impose, as a necessary 
obligation, a development of the principles of economic, trade and business 
cooperation in accordance with known principles and standards of the World 
Trade Organization (WTO) and the European Union (EU). Furthermore, there is 
a tendency towards the promotion of friendly and good neighborly cooperation 
and cooperation in the field of security and justice. 

Integrations of different levels of institutionalization and character in 
terms of strength of the connection and duration of the connection are known. 
Europe has always been enthusiastically assisting promotion of regional and sub 
regional associations. In this paper the focus is on the Central European Free 
Trade Agreement, but in addition to its work, acting on the same soil, there are 
Central European Initiative (CEI), Southeast European Cooperative Initiative 
(SECI), Black Sea Economic Cooperation (BSEC) and the Adriatic-Ionian 
Initiative (UNIADRION). 

2. ORIGINS OF CEFTA 
The countries of Central and Eastern Europe, after the dissolution of the 

Union of Soviet Socialist Republics (USSR), attempted to define the directions 
of its future development policy. Given the fact that these states have existed in 
the system with different values than the ones present in Europe, they had to 
structurally adapt, in order to make their intention to become part of a united 
Europe. These countries, in order to achieve some form of association with the 
EU, had to implement a comprehensive structural changes in their economies 
and to be constituted in accordance with European democratic values. However, 
difficulties were experienced that caused the European Union to set certain 
conditions. Period to meet the set conditions is popularly called a transition. 
Furthermore, Stabilization and Association Agreement is concluded between the 
EU and those countries in which the adjustment process with the above 
mentioned conditions has advanced. These countries may, after adjustment 
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(whose duration is limited to a maximum of ten years), become full EU 
members. 

In order to speed up those processes, integration has been created called 
CEFTA - Central European Free Trade Agreement, on December 21, 1992 in 
Krakow (Poland). It consisted, at the beginning, of the member states of the 
Vysehrad Group (Hungary, Poland and Czechoslovakia - after the break - the 
Czech Republic and Slovakia).32 

Very soon it was noted that the framework of the established free trade 
zone is too narrow. Apparently, it required an extensive integration basis. Later, 
with the friendliness of the EU, it has been concluded that it is still necessary to 
expand the membership of CEFTA. Membership was extended with the 
accession of Slovenia in 1996, Romania 1997, Bulgaria 1998, Croatia 2003, and 
Macedonia 2006. 

All countries of the original Agreement, with the exception of Croatia 
and Macedonia, joined the European Union and thus left CEFTA. Therefore, it 
was decided to extend the Agreement in order to cover the other Balkan states, 
which have already created a matrix of bilateral free trade agreements within the 
Stability Pact for South Eastern Europe. 

At the Summit of the Prime Ministers of South Eastern Europe in 
Bucharest on April 06, 2006, a Declaration on the enlargement has been 
adopted, to include Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Serbia, 
Montenegro and UNMIK (on behalf of Kosovo). There were words on the 
possible accession of Ukraine. The new treaty, called CEFTA 2006, entered into 
force on May 1, 2007.  

3. CEFTA’S BASIC CHARACTERISTICS 
CEFTA was formed without the supranational institutions. Within it, 

there is a Joint Committee, comprising of representatives of member states. It 
has the authority to direct activities towards trade liberalization and to make 
proposals of amendments to the existing Agreement. Committee meetings are 
held usually once a year, and at the request of members, can be convened more 
frequently.33 

Since 2001, the free trade zone among CEFTA member countries covers 
all industrial products as a whole. Other sectors of industry also, provided that 
the agricultural trade implements this concept gradually, first on a bilateral level 
and through concessions, and later by fuller and more systematic regulation. 

                                                 
32 F. Turčinović, „Economic Integrations and Trade Blocks - Institutional Framework“, Belgrade, 
Megatrend University, 2000, pp. 87 (in Serbian) 
33 F. Turčinović, „Economic Integrations and Trade Blocks“, Belgrade, Megatrend University, 
2005, pp. 122 (in Serbian) 
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Immediately after the formation of a free trade zone, the customs policy 
was liberalized. They were reduced for some products to a greater extent, while 
in the area of sensitive products, the reduction proceeded in stages. 

Equalization of policy in the sphere of customs was charged at the 
beginning with significant inherited imbalances, indicated by different levels of 
exchange in various sectors. To make this process considerably dynamic, an 
obligation was established - a removal of all barriers in the form of quantitative 
restrictions and restrictions outside the customs policy. 

CEFTA 2006 agreement contains a development clause, based on which, 
the enhancement of cooperation among member states may occur. This 
provision is important especially when it is known that four capital freedoms 
(freedom of movement of persons, capital, goods and services) are not included 
in the Agreement. 

Steps are being taken for this Agreement to include telecommunications, 
transport, energy and privatization. This activity is being complied with the 
European Union law, because all members of CEFTA are committed to 
compliance with the Stabilization and Association Agreement. In accordance 
with these obligations, they carry out pre-admittance procedures and adapt, 
according to the requirements defined in the White Book, for integration into the 
European internal market. This process allows convergence between members 
and, at the same time, given that it is conceived in the long run, makes it 
possible to easily overcome some limitations in some member states.34 

This policy has proved to be effective. It has denied some, basically 
incorrect predictions, that the creation of CEFTA will create a new wall and 
fence that could conditionally be called a “sanitary” corridor. The intention was 
to affirm the model of mutual cooperation as an important driver of economic 
activity, particularly regarding the neighborhood and other forms of intimacy. 
Second, this process has strengthened the power of member countries for the 
projection of more complete connections with the EU. Finally, there was a 
higher level of cooperation with the EU at the political level. 

The transition process is very dynamic and, for some, it already gives 
significant results, which is evident in the diversification of exports of certain 
members of CEFTA. These countries were able to partially adapt to the 
requirements of the EU market and to participate equally with their products. 
This is, of course, possible because they mastered the technology capable of 
producing products of high quality and competitiveness. 

4. ADVANTAGES OF CEFTA 2006 

                                                 
34 F. Turčinović, N. Vrcelj, „Post-Globalism and Economic Integrations“, Belgrade, Megatrend 
University, 2010, pp. 133 (in Serbian) 
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CEFTA 2006 has enabled greater harmonization of trade relations in the 
region, bearing in mind that the network of bilateral agreements has 
significantly complicated mutual trade relations, and thus the orientation of 
business people in them. Further, the mechanism for resolving disputes that may 
occur during the implementation of the Agreement was improved, which is a 
significant advantage and a factor of greater safety and liberalization of trade in 
the region. 

The possibility of applying diagonal cumulation on the origin of goods 
was opened (in trade between the countries in the region and the region with the 
EU), which strongly supports export and investment capacity of the region, the 
growth of its technological equipment and competitiveness, and thus the level of 
skills required for placement of products on the EU market, as on the global 
frameworks. 

CEFTA 2006 agreement opened new areas for development of mutual 
economic relations in terms of liberalization of trade in services, the issues of 
investments, public procurement and intellectual property. 

For Serbia, it is particularly significant that the Agreement provides trade 
relations with each member that must be guided by the rules of the World Trade 
Organization and the European Union. This means, that even before the 
membership in the WTO and the signing of the Stabilization and Association 
Agreement, the economic system environment of Serbia entered the zone of 
adaptation to their rules, which represents a powerful factor of predictability and 
transparency for foreign partners, foreign investors, but also, for businessmen 
themselves, especially when it comes to small and medium-sized enterprises 
that are most sensitive to deficits in the system and the weakness of institutions. 

5. CONCLUSION 
CEFTA member countries were or are, at the same time, members of 

other associations, and they approached their obligations in these associations 
with different enthusiasm. In addition to its own interests, such access is 
restricted by the almost unique position to affirm the unique European 
cooperation which is aimed at all of these countries to become full members of 
the European Union. Therefore, logically, the conclusion imposes, that a closer 
European integration reflects, to a certain proportion, on the strength of 
regionalism in the Balkans. 

However, despite these efforts, there are visible difficulties that manifest 
themselves in, however, insufficient volume of trade in key sectors, with a clear 
tendency to fall. There are many factors that cause this condition that can not be 
exposed without a systematic analysis of the subject. We point out, however, 
only some of which may lead to the collapse of mutual exchange, and even 
collapse at all. Lack of raw materials for the former giants, the cost of 
maintenance of the facilities, as well as the orientation of privatized companies 
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on the raw material base in Europe, with a lack of financial support from foreign 
lenders, undoubtedly contribute to the acceleration of the stagnated processes. 
These earthquakes can be prevented only if the models of dynamic trade are 
found. As a possible form of acceleration, referred by some authors, are 
regulation and incentives in the sector of sensitive products. According to their 
views, there is no justification for raising the level of protection for exports of 
these products in the EU.  

Also, the European integration processes will face serious challenges in 
the sphere of existential concept of systemic basis for institutional structure, 
resulting from the removal of the omnipresent borders. In particular, it is 
necessary to design a functional and strategic existential foundation of the new 
system, which occurs at a different matrix from that, historically confirmed on 
the territorial basis. 
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Регионы страны являются открытыми, развивающимися социально-

экономическими системами, на которые распространяются законы 
пространственного развития, являющиеся подсистемой более высокого 
уровня, для которых характерна целостность и взаимосвязь составляющих 
их элементов, которые, в свою очередь, обеспечивают 
воспроизводственные процессы в рамках границ определенной 
территории, а также в рамках взаимодействия с другими открытыми 
социально-экономическими системами [2]. 
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Это во многом определяет важность и актуальность исследования 
влияния региональной экономической интеграции на социально-
экономическое развитие регионов страны. Региональная экономическая 
интеграция представляет собой многоуровневый процесс, охватывающий 
разнообразные социально-экономические связи и отношения, 
возникающие в хозяйствующем субъекте – регионе страны, 
осуществляемый на региональном, межрегиональном и 
межгосударственном уровнях. 

Выделение нескольких уровней интеграции позволяет наиболее 
достоверно оценить тот эффект, который достигается посредством 
регулирование и оптимизации интеграционных процессов, происходящих 
в регионе. 

Целесообразно выделять следующие уровни региональной 
экономической интеграции: 

- инсайд-интеграция (внутрирегиональная интеграция); 
- интер-интеграция (межрегиональная интеграция); 
- глобальная интеграция (международная интеграция). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Уровни региональной экономической интеграции  
 
Процессы, протекающие на каждом уровне интеграции, обладают 

своими особенностями и требуют экономической оценки, поскольку 
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каждому из них присущи свои характерные черты. При этом подчеркнем, 
что многообразие природных, трудовых, финансовых и других ресурсов 
обуславливают степень вовлеченности каждого региона в интеграционные 
процессы различного уровня (см. рис. 1).  

Интеграционная функция региона страны как социально-
экономической системы включает в себя межрегиональное 
интеграционное взаимодействие, интеграционные процессы во внутренней 
среде социально-экономической системы региона, интеграционное 
взаимодействие с другими уровнями глобальной хозяйственной системы 
[1].  

Интеграционные процессы на различных уровнях оказывают 
воздействие практически на все отрасли региона. Развитие и поддержка 
таких процессов способствует усилению позиций региона в стране, 
создает благоприятные условия для улучшения социально-экономического 
развития страны в целом, а также для поддержки тех регионов страны, 
которые в меньшей степени развиты по причине сильных различий в 
природно-климатических, ресурсных, демографических и прочих условий 
и факторов развития. 

Совокупность интеграционных процессов характеризуют различные 
типы связей и отношений, развитие которых можно рассматривать как 
соответствующие интеграционные процессы. Существуют некоторые 
различия между внутрирегиональными, межрегиональными и связями 
международными. Соответственно различаются и формируемые ими 
интеграционные процессы. 

Межрегиональные связи, представленные обменом товаров, услуг 
отраслей специализации регионов, финансовыми и информационными 
ресурсами характеризуются большими расстояниями между регионами. 
Данный фактор во многом влияет на организационный и технический 
уровень реализуемых коммерческих сделках в пределах регионов страны, 
на финансовое, информационное и правовое обеспечение деловых 
контактов. Каждый регион отличается набором определенных условий и 
возможностей, что впоследствии влияет на его место в системе 
межрегиональных связей, в формировании региональных рынков.  

М. Портер и К. Кетелс в своей работе «Конкурентоспособность на 
распутье: направления развития российской экономики» утверждают, что 
важной движущей силой роста национальной экономики и 
производительности является экономическая интеграция с соседними 
государствами. Российский экспорт, в котором преобладают природные 
ресурсы, в значительной степени ориентирован на мировой рынок. 
Соседние страны остаются важным получателем прямых иностранных 
инвестиций из России. «Однако политическая подоплека торговых 
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отношений и растущее использование нефти и газа в политических целях 
мешает России налаживать продуктивные экономические связи с 
соседями» [3]. 

Межрегиональные интеграционные процессы характеризуются 
рядом тенденций и особенностей.  

В настоящее время образуются крупные кластеры, деятельность 
которых во многом сопряжена с деятельностью соседних регионов, что 
определяется наличием соответствующих ресурсов. Основные 
предприятия, вовлеченные в процесс формирования кластеров (= 
производство + посредники + поставщики + потребители), как правило, 
перечислены в Программах и Концепциях социально-экономического 
развития каждого региона (области, округа, края, республики). 

Происходит постепенное формирование полюсов роста, начинают 
реализовываться крупные инвестиционные проекты как, например, «Урал 
Промышленный – Урал Полярный». 

Регионы, используя опыт своих «соседей», создают благоприятные 
условия для развития малого и среднего бизнеса, что в настоящий момент 
является одним из приоритетных направлений развития экономики страны 
в целом, обозначим Президентом РФ. 

Создается единая электронная торговая площадка, наиболее 
успешный опыт Республики Татарстан, г. Москва пытают применить в 
своей деятельности и другие регионы. 

Создание ОЭЗ (технико-внедренческих, портовых, туристско-
рекреационных, промышленно-производственных) создает предпосылки 
для расширения возможностей предприятий и их выход на новые 
региональные рынки. 

Таким образом, наиболее важными характеристиками, которые 
позволяют оценить степень участия региона в межрегиональной 
экономической интеграции, являются способность удовлетворять 
внутрирегиональные потребности в товарах и услугах; кредитно-
финансовые ресурсы необходимые для осуществления инвестиционной 
политики, поддержания определенного уровня жизни населения; 
необходимость модернизации производственных фондов; необходимость 
рационального использования природных ресурсов. 
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Мир все еще верит в прогресс, потому что единственной 
альтернативой будет всеобщее отчаяние. 

С. Поллард 
 
На сегодняшний день, в соответствии с договором о Европейском 

союзе, любая страна может подать документы на вступление в 
Европейский союз. Однако еще в июне 1993 года на заседании 
Европейского совета в Копенгагене были определены и подтверждены в 
декабре 1995 года на заседании Европейского совета в Мадриде три 
основных критерия (политический, правовой, экономический) согласно, 
которым страна-претендент должна выполнить следующие условия:  

• Политический критерий предполагает стабильность институтов, 
гарантирующих демократию, соблюдение прав человека, главенство 
закона, уважение и защиту прав меньшинств. Функционирующее 
демократическое правление должно обеспечивать равные права для всех 
граждан страны возможность принимать участие в политических 
процессах принятия решений на всех уровнях власти, от местного 
самоуправления до национального. Необходимо наличие свободных 
выборов при соблюдении тайны голосования, право на создание 
политических партий без каких-либо помех со стороны государства, 
справедливого и равного доступа к свободной прессе, свободных 
профсоюзных организаций, свободы личного мнения, и исполнительная 
власть должна быть ограничена законами и суд должен быть независим от 
неё. Верховенство закона предполагает, что государственный орган может 
действовать только в рамках законов, которые были приняты в 
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установленном порядке. Принцип предназначен для защиты от произвола 
власти. 

• Экономический критерий предполагает наличие функциональной 
рыночной экономики и способность выдержать конкуренцию на 
внутреннем рынке ЕС. 

• Правовой критерий предполагает принятие и применение 
европейского законодательства, известного под названием «Правовые 
критерии сообщества», т.е. все потенциальные члены должны привести 
свои законы в соответствие с принципами европейского права, 
формировавшимися на протяжении всей истории Союза. 

Республика Молдова на данном этапе своего развития, переживает 
«не лучшие времена», и следует заметить, что относительно всех 
вышеперечисленных критериев имеется очень много недостатков. Однако, 
на протяжении нескольких последних лет правительство республики 
полностью ориентировано на евроинтеграцию, преподнося народу это как 
«панацею от всех бед».  

Складывается впечатление, что просто не берется в расчет то, что в 
первую очередь европейская интеграция связана с целым рядом 
внутренних преобразований, через которые должно пройти все общество 
на уровне мышления, законодательства, деятельности государственных 
институтов и, что это может быть достигнуто только посредствам 
комплексного длительного труда во всех сферах общественной жизни с 
целью соответствия уровня жизни РМ европейским демократическим 
стандартам и европейскому уровню жизни.  

Следует заметить, что особенно большая пропагандистская работа 
по интеграции в Европейский союз ведется в настоящее время «Альянсом 
за интеграцию в Европу», который состоит из четырех партий. На выборах 
2009 года партия «ПКРМ» не набрала 60% голосов (не хватило одного 
голоса для избрания президента) и это породило политический кризис, 
который продолжается до сих пор. Исполняющий обязанности Президента 
спикер Парламента господин Гимпу за это время осуществил несколько 
таких политических шагов (День Победы объявил не нашим праздником, 
28 июня, который праздновался в Молдове как День освобождения, Днем 
оккупации и скорби), которые привели также к расколу в Альянсе.  

Поэтому проведенный 5 сентября 2010 года референдум по 
изменению порядка избрания Президента провалился. Не смотря на 
сниженный процент явки с 50% до 33,33%, на избирательные участки 
пришло около 29% населения. 

В настоящее время намечен роспуск Парламента и новые выборы 
Парламента, что не обязательно приведет к стабилизации политической 
ситуации в стране. 
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Проблемы, с которыми сталкивается сегодня РМ, являются 
потенциальным источником нестабильности, как для самой Молдовы, так 
и для ЕС. Тем более после присоединения Румынии к Евросоюзу, когда 
РМ стала непосредственным соседом ЕС.  

Далее, рассматривая политический критерий, можно отметить, что 
здесь главной проблемой продолжает оставаться приднестровский 
конфликт. Также следует заметить, что, в свете последних политических 
событий, приднестровский конфликт только набирает обороты. В свою 
очередь, Евросоюз обеспокоен отсутствием ясности в действиях 
правительства Республики Молдова в разрешении данной проблемы.  

Рассматривая проблему соблюдения прав человека, которая также 
относиться к политическому критерию, можно сказать, что Европейский 
суд по правам человека снова и снова удовлетворяет жалобы резидентов 
Молдовы против своего же государства, при этом резюме постановлений и 
решений  вынесенные по делам, не были опубликованы в Monitorul Oficial, 
несмотря на то, что закон обязывает к этому соответствующие 
государственные структуры. 

Важнейшей проблемой в отношении прав человека в Республике 
Молдова является низкий уровень занятости населения, а также низкая 
заработная плата. Более 1 млн. человек из 3,6 млн. человек населения РМ 
выезжают в другие страны на заработки. По проведенному опросу в 
республике, в настоящее время одна треть населения Республики Молдова, 
готова выехать за рубеж на постоянное жительство, а половина 
трудоспособного населения выехать на заработки. 

Переходя к экономическому критерию, можно сказать, что здесь 
ситуация тоже складывается не лучшим образом. 

Одной из проблем экономики Республики Молдова является 
проблема трудовых ресурсов. В связи с тем, что в экономике очень низкая 
оплата труда, население предпочитает выезжать на работу за рубеж. 

В январе-июне 2010 года экспорт товаров составил 621,9 млн. 
долларов. Здесь следует подчеркнуть, что наибольший удельный вес всего 
экспорта Республики Молдова пришелся на Российскую Федерацию 
24,3%, в Украину было экспортировано 6,1% товаров, в Турцию 6,5%, в 
Белоруссию 5,3%, в то время как в страны Европейского союза молдавские 
производители экспортировали не так активно. В Румынию было продано 
16,6% от общего объема экспортируемых товаров, что на 3,6% ниже чем 
экспорт товаров Молдовы в Румынию за аналогичный период 2009 года, в 
Болгарию было экспортировано 1%, Нидерланды 0,5%.  
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Если говорить об импорте товара, то из Российской Федерации в 
Молдову за январь-июнь 2010 года поступило 16,3%, из Украины 12,9%, 
из Китая 7,8%, а из Румынии 12,9%.35 

Из вышеизложенного следует, что рынок Республики Молдова 
гораздо эффективней взаимодействует с рынками России и другими 
странами СНГ, чем со странами членами Европейского союза. Однако 
наше Правительство, игнорируя лояльность основных экономических 
партнеров, вопреки всякой логике, позволяет себе предпринимать такие 
политические шаги как «отмена дня победы» и т.д. 

Низкий уровень развития промышленности и спад в аграрной сфере 
не оставляет надежд Молдове на соответствие экономическим 
требованиям, предъявляемым странам претендентам на вступление в ЕС. 
Основным экспортируемым товаром в республике является 
винодельческая продукция. Однако скандал, вызванный запретом России 
на ввоз вина в 2006 году, в связи с несоответствием стандартам  качества, 
стал очередным ударом по конкурентоспособности молдавских 
производителей.  

В 2008 году был возобновлен экспорт вина в Россию, но в 2010 году 
снова возникли сложности с экспортом из-за несоответствия качества вина 
установленным стандартам. В настоящее время в виноделии сложилась 
очень не простая ситуация. На складах винзаводов скопилось вина – 2,5 
урожая. Винзаводы должны поставщикам винограда около 200 млн. леев, а 
в этом году у них нет денег для закупки винограда и мощностей для его 
приемки. Виноград, в основном, будут продавать в Украину и Румынию. 

Относительно правового критерия также существует множество не 
разрешенных вопросов. Европейские институты и представители 
зарубежных государств продолжают обращать внимание на 
существующие проблемы в области юстиции и настойчиво рекомендуют 
улучшать положение дел этой области. 

Молдова одно из государств Европы наиболее подверженных 
коррупции. Коррупция глубоко проникла в такие области, как судебная 
система, органы полиции, таможенная служба, налоговая инспекция, 
ключевые секторы жизнедеятельности государства, при этом призывы 
гражданского  общества к транспорентности властями игнорируются. 

Продолжают иметь место случаи, когда своими действиями судьи 
подрывают доверие к системе правосудия и нарушают общий порядок 
рассмотрения дел (ритуал судебных процессов не соблюдается полностью, 
требование о вывешивании графика судебных заседаний не всегда 
выполняется, отдельные судьи не считают необходимым соблюдать 
                                                 
35 «Экономическое обозрение», 13 августа, 2010, №28 



176 
 

этические нормы и принцип беспристрастности, наблюдаются случаи 
пассивности судей, как руководителей судебного процесса, есть случаи 
необоснованных опозданий адвокатов, прокуроров, судей и т.д.). По- 
прежнему судьи зависят от политического фактора и исполнительной 
власти, при выдвижении судей отмечается субъективизм и отсутствие 
гласности. 

Также отмечаются такие факты как – несоблюдение принципа 
рассмотрения дел в установленные сроки; - нарушение сроков 
редактирования и вручения копий судебных приговоров осужденным, 
находящимся под арестом; назначенные адвокаты формально подходят к 
своей работе, игнорируют обязанности защитника, способствуют органам 
уголовного преследования в нарушении уголовно-процессуальных норм. 

Качество судебных постановлений остается низким, многие 
решения аннулируются вышестоящими инстанциями, пересматриваются 
после того, как провозглашены окончательными. 36 

Перечислив ряд моментов, существенно преграждающих путь 
Республике Молдова в Европейский союз, можно сделать выводы о том, 
что нам пора думать, как решать куда более «большие» и серьезные 
проблемы, чем развешивать по улицам Европейский флаг и проводить 
парады посвященные сексуальным меньшинствам. 

До тех же пор, пока мы не решим имеющиеся проблемы, в 
политической, экономической и правовой сферах не прибавится 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, не станем, счастливы и 
довольны собой ни мы, ни будущее поколение. Нерешенные проблемы 
имеют странность расти и множиться, запутываться и усложняться, ими 
живет и болеет общество.  

Таким образом, Республике Молдова предстоит еще много работы 
на пути вступления в Евросоюз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 EUROMONITOR, № 2(11) Издание 3. 
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1. Introduction 
To lead to economic cooperation, first and foremost is that for her there 

is a mutual interest and benefit. However, the quality, intensity, and the 
establishment of long-term economic and commercial relations is not only the 
interest and profit. There are many factors that impact on the area, but it is 
certain that the possibility of intimacy and close relationships between partners 
depends on the capacity for intercultural and openness on both sides devoid of 
prejudice slurs on the other hand, considering the positive elements of culture 
that connects the hand, and to overcome differences with highlighting and 
exposing themselves to influences verified and secure civilization values. Seen 
from a personal point of view, it starts the process of globalization which brings 
together the world of intercultural relations, changes it and makes it unique and 
what better place to live. 

2. Culture and World 
Culture, as the most serious heritage in all its aspects with the totality of 

its segmentary understanding and using its resources, in my opinion, is the path 
to choose to represent themselves better and fit into the process of globalization 
that unstoppably from all over the world makes one, unified place for life on 
Earth. Especially electronic revolution that is the exchange of information on a 
global level reduced to just a moment, joins the world in the form of a global 
village. The media, electronic media, Internet and all benefits from the 
developed communication channels resulting impose new understanding of the 
world, fit into it, but more serious understanding of themselves and their nation 
for the sake of preservation and advancement to higher levels of cultural 
development. From all comes to us locally is inevitable that we do what we can 
and we will be more possible if we think globally. 

From all this, I want to emphasize that the process of imposing 
intercultural management, mutual acceptance and preservation of cultural values 
between different civilizations, and to the globalization of international 
business. (8) 
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In order to set off in any direction develop a theme that is set before us, it 
is necessary first to define the basic concept that is imposed here as inevitable, 
and that the concept of culture. 

3. The process of globalization and the need for intercultural 
management 

Culture contributes significantly influence the course of social life. In 
relation to nature, it is the people created (artificial) environment. In fact, it is 
the other man's nature that provides individuals and groups symbols, values, 
defines the forms and content of thought. All listed, systematized and passed on 
from generation to generation has grown into a cultural system. 

Each system has its own cultural life and the context within which to 
organize social life and so the social life of people of other work in relation to 
themselves and things around him with all the established meaning. Functional 
process of cultural, covered and clear communications of individuals, groups, 
society as a whole, actually produces one sociological reality that we call 
"cultural pattern". Thus, these forms of action are inseparable from specific, 
approved values, the model behavior and actual life style (collective or 
individual). (2) 

If you look at the present state of the world around us, especially from a 
pragmatic point of technical civilization, we understand that many cultural 
complexes appear related manufacturing, transportation, mass communication, 
housing, etc.. If the close-up views by elaborating issue, especially after the 
crisis and changes through which all world pass, it is obvious that cultural 
complexes can be found in relation to integration, but, as we pointed out the 
immediate past, and mutual exclusivity. Therefore, the appearance of new 
elements of culture which bring with them the establishment of new and 
complex patterns can lead to a functional situation of clash of cultures. 

As part of the mentioned, we refer to a short definition of culture:  
"Culture is the acquired knowledge and experience that people use in the 

development of their social behavior. (8) 
So, in the context of the said, would mean the process of intercultural and 

cross mixing of knowledge and experience from different cultural communities 
around the world. Because we are people shaping their professional identity as 
experts in communication and media, our primary task is to understand that the 
modern media world as such has become in its own way comprehensive. 
Through the media we can be part of any of its parts and in just a few seconds. 
Therefore, globalization as a process and goal of the XXI century is a feature 
that is attainable only if it is within the grasp of technological opportunities 
outside of political understanding, which, unfortunately, always more than what 
divides and unites the world together. Just traced the direction of European 
integration process includes diversity as a major catalyst for scientific, 
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technological and innovative development. "Diffusion of knowledge and 
technology should provide a strong and constructive cross-regional cooperation 
that will meet the needs not only of the strongest, but also other European 
countries. New forms of education and training of staff are considered to be 
strategic objectives in developing the so-called. learning organization, which 
should answer many of the needs and aspirations of people of different 
backgrounds and different cultures living in Europe. " 

Culture, has its own material, but no less important, the spiritual aspect. 
Healthy society is a safe company reaffirmed culture, which means that all the 
above aspects of the mutual influence and contribute to the success of a society 
which is therefore a society that gives its culture in intercultural processes. 
Intercultural processes of a particular culture is strengthened, developed and 
ennobling other cultures exposed to the process that refines itself. Parts of 
culture as the pillars that are necessary to carry the economy, the processes of 
governance, social security, education, and education on the one hand, but on 
the other hand, no less important is not the movement of population, health and 
care for the environment, the spiritual processes that connect and support life, 
and culture and leisure, which in its own way contribute to the generally 
positive situation in the society. 

And local, insignificant for us in abundance, communities become 
clamps that connect communities with huge huge region in the world. 
Orthodoxy is connected with Russia, Romania, Greece, Bulgaria and so on. 
Protestantism is possible to connect the entire region of the United States (Texas 
- which is almost entirely Protestant, or Illinois, etc.). The same compounds are 
possible through the northern Germany, Switzerland (Protestant cantons Zurich, 
Bern, Geneva, etc.). Available to Catholic communities possible relationship 
with many European and U.S. regions where the majority Catholic population, 
but also the regions of South America. Unfortunately, stamped upon the 
experience of materialism and Marxism disables us in many endeavors serious 
contacts with China, many Latin American countries, Cuba and so on. 

Lost and neglected in the tradition of the Non-Aligned exclude the 
possibility of connecting with the community still existing Non-Aligned 
countries. The peoples who have passed a difficult time in their development, 
negative change for good practice. They are not prone to national amnesia to 
prior periods, no matter how much they were charged burden, delete, suppress, 
or from that experience does pull it positive or keep what would be possible to 
use them in his pragmatic attitude towards the world. All of these resources, 
properly planned, can be used to represent countries in a completely different, 
and without hesitation but on direct way. 
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Conclusion 
If culture is the sum of all parts of our activities and life, material and 

spiritual reality, then the full affirmative should be presented as a fact that the 
space for many reasons, was neglected. The future has already begun an 
innovated point representation of cultures as a first step in an interactive and 
inter-relation with the world. The essence of a successful intercultural 
collaboration is to know, understand and respect different cultures. 
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В последнее десятилетие общей глобальной тенденцией является 

пересмотр границ применения парадигмы «глобальное партнерство». 
Значительные изменения происходят в понимании роли и механизмов 
глобального партнерства для решения проблем конкурентоспособности, 
устойчивости развития национальных экономик. Условия ускоренного 
экономического развития являются предпосылками для повышения 
эффективности использования институционального потенциала стран, для 
перехода на качественно новые модели развития партнерства. 

В Казахстане сформулированы приоритеты социально-
экономического развития в следующих стратегических документах: 

• Цели тысячелетия; 
• Стратегия «Казахстан-2030»; 
• Стратегический план развития Казахстана до 2020 г. 
• Концепции перехода РК к устойчивому развитию на период 2007-

2024 гг.; 
• Дорожная карта бизнеса 2020; 
• Транспортная стратегия РК до 2015 г.;  
• Программа развития территорий РК до 2015 г.;  
• Программа форсированного индустриально-инновационного 

развития Казахстана; 
• Карта индустриализация Казахстана до 2014 г. 
• Стратегический план СЭР РК — 2010; 
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• Концепция экологической безопасности;  
• Стратегия индустриально-инновационного развития до 2015 г.; 
• Индикативный план социально-экономического развития РК;  
• Государственные программы на 2-3 года (120 программ); 
• Программы действий Правительства на 2 года; 
• Ежегодные послания Президента Республики Казахстан к народу 

(с 1997 г.); 
• Основные направления экономической и социальной политики и 

прогноз показателей на предстоящий год. 
В результате осуществления ряда радикальных шагов в области 

формирования рыночных институтов и механизмов хозяйствования, 
Российская Федерация и  Казахстан опередили большинство стран СНГ по 
темпам реформирования экономики. Экономические преобразования 
последних десяти лет, характерные практически для всех стран, 
определили скорость и содержание трансформации процессов глобального 
партнерства. Неравномерность их осуществления была обусловлена 
национальными особенностями каждой страны, специализацией на 
мировом рынке. Преобразования затронули институты государственного 
регулирования. К последним нами в ходе исследований отнесены 
законодательство, стандартизация, гражданское общество, финансы, 
информация и информационные технологии, национальные традиции, 
наука и образование [1]. Практика показала, что стабильность и 
эффективность процессов, скорость и соответствие трансформации 
институтов глобального партнерства содержанию процессов рыночных 
реформ были неоднозначны. В сложившейся ситуации необходимость 
переосмысления подходов к оценке процессов глобального и 
регионального стратегического партнерства очевидна. 

Скорость и амплитуда внутренних институциональных изменений 
Казахстана, России и стран Европейского Союза определила характер 
флуктуаций стратегического партнерства.  

Интеграция России и Казахстана в мировую экономическую 
систему осуществлялась за счет построения долгосрочных 
конструктивных отношений с международными финансовыми 
организациями. Участие республики в деятельности подобных структур 
содействует укреплению ее позиций на мировом рынке, активизации 
внешней торговли, притоку финансовых ресурсов в страну.  

В мире продолжает расширяться сеть международных соглашений, 
касающихся прямых иностранных инвестиций (ПИИ). К концу 2005 г. 
число двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) достигло 2495, а 
договоров об избежании двойного налогообложения (ДИДН) – 2758, к 
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тому же заключено 232 других международных соглашений, в которых 
содержатся положения по поводу инвестиций. Казахстан, как и другие 
развивающиеся страны, принимает активное участие в нормотворческой 
деятельности. Заметна тенденция к использованию различных механизмов 
экономического сотрудничества по вопросам инвестиционной 
деятельности. Все сложнее конфигурация международных 
инвестиционных соглашений (МИС). Последние МИС регулируют более 
широкий диапазон вопросов, таких, например, как транспортная 
инфраструктура, здравоохранение, безопасность или охрана окружающей 
среды. Создание подобного механизма глобального партнерства и 
вовлеченность в систему общего регулирования международных 
экономических отношений позволили Казахстану в условиях мирового 
кризиса оперативно использовать накопленный полезный опыт 
внешнеэкономического сотрудничества в рамках общепринятых 
международных сообществ норм и правил для антикризисных 
мероприятий.  

Казахстан, несмотря на объективные экономические сложности, 
продолжает наращивать инновационно-технологический потенциал через 
инновационные проекты. В 2009 г. в строй было введено 22 крупных 
индустриальных объекта, 69 находятся на стадии активной реализации. 
Таким образом, реализуется политика диверсификации экономики, 
повышения ее конкурентоспособности. 

Инвестиционный климат характеризуется интересом 
международного и национального капитала к нашему государству, в 
экономику которого продолжают поступать прямые и портфельные 
инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 
2009 г. составил 3025,6 млрд тенге, что на 2,2% выше, чем в январе-
сентябре 2008 г. Достигнуты договоренности с иностранными партнерами 
по привлечению дополнительных инвестиций для реализации совместных 
проектов в объемах: 13 млрд долл. США из Китая, 5 млрд долл. США из 
Кореи, 3 млрд долл. США из России, более 2 млрд долл. США из 
Франции. 

За последние шесть лет в Казахстан привлечен 31 млрд долл. США 
инвестиций, большая часть из них — в сырьевой сектор, продукция 
которого составляет сейчас 90% отечественного экспорта. Общий объем 
капиталовложений в экономики стран серьезно отстает от необходимого. 
Размер инвестиций в СНГ составляет в год 100 млрд долл. США. Согласно 
оценкам международных экспертов, оптимальная планка колеблется в 
районе свыше 150 млрд долл. США инвестиций. Для решения этих 
проблем было предложено создать пул крупных банков СНГ, которые 
будут финансировать инвестпроекты, представляющие интересы для стран 
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Содружества, в частности, в сфере транспорта, коммуникаций и 
энергетики. В настоящее время в СНГ формально реализуется 26 
совместных программ, в том числе 12 в экономической сфере, однако 
эффективность реализации этих программ крайне низка из-за отсутствия 
соответствующих финансовых механизмов. 

Для реализации специальных проектов по развитию отдельных 
отраслей национальной экономики Казахстан отводит приоритетную роль 
сотрудничеству с такими международными организациями, как 
Международный валютный фонд, группа Всемирного банка, Европейский 
банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк 
развития, Всемирная торговая организация, а также активному участию во 
Всемирном Давосском экономическом форуме. 

На протяжении развития независимого Казахстана МФИ оказывали 
значительную финансовую поддержку. Закон Республики Казахстан от 6 
декабря 2001 г. №264-II «О членстве Республики Казахстан в МВФ, 
Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной 
Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, 
Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном 
Центре по урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке 
Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке 
Развития» определяет правовые условия членства Республики Казахстан в 
международных организациях (6 статей).  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан «Перечень международных и государственных организаций, 
зарубежных неправительственных общественных организаций и фондов, 
предоставляющих гранты» от 28 декабря 2001 г. №1753, в целях 
реализации Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), в 
республике функционирует 151 организация с международным статусом, в 
том числе 48 международных организаций, 28 государственных 
организаций, 75 зарубежных неправительственных общественных 
организаций и фондов. По постановлению Правительства Республики 
Казахстан за 2008 г. в стране функционирует более 160-ти международных 
и государственных организаций, зарубежных неправительственных 
общественных организаций и фондов. 

Многосторонние банки развития представляют собой 
некоммерческие организации, деятельность которых направлена на 
решение социально-экономических проблем стран-бенефициаров. Они 
способствуют экономическому развитию и сокращению уровня бедности 
путем предоставления кредитов, грантов, гарантий, технической помощи, 
а также оказания консультационных услуг. 
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В то же время многосторонние институты развития в основном 
специализируются на предоставлении долгосрочных ресурсов. 

Положительной тенденцией последних лет является 
формирующийся потенциал Казахстана для оказываемой финансовой 
помощи в качестве страны-донора. Присутствие на международном рынке 
казахстанских компаний (как частных, так и государственных) с каждым 
годом увеличивается. Это является свидетельством совершенствования и 
перехода на качественно новый уровень отношений страны и 
международных финансовых  институтов 

Учрежденный в 2006 г. Евразийский банк развития имеет большие 
перспективы деятельности, особенно учитывая его связи с ЕврАзЭС — 
самой успешной из существующих интеграционных группировок на 
постсоветском пространстве. На сегодняшний день акционерами банка с 
уставным капиталом 1,5 млрд долл. США стали только Россия и Казахстан 
(вклад России — 1 млрд долл. США, Казахстана — 500 млрд долл. США). 
В июне 2006 г. банк приступил к деятельности. В ноябре агентством Fitch 
ему был присвоен дебютный рейтинг на уровне российского суверенного 
(ВВВ+). Расширение акционеров банка за счет других членов ЕврАзЭС 
будет способствовать результативности его работы в контексте 
экономической интеграции. 

На Совете Евразийского банка развития была принята Стратегия 
банка на 2008—2010 гг. Стратегия предусматривает, что инвестиционный 
портфель банка на конец текущего года достигнет 661 млн долл. США и 
4550 млн долл. США — на конец 2010 г. Среди приоритетных отраслей 
инвестирования определены электроэнергетика, водноэнергетический 
комплекс, транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и 
инновационные отрасли. Также было также отмечено, что ЕАБР, наряду с 
кредитованием, предусматривает возможность инвестиций в капитал 
наиболее перспективных предприятий несколько десятков миллионов 
долларов. 

Инвестиционный портфель ЕАБР составляет сегодня 221,5 млн 
долл. США, в приоритетных отраслях ЕАБР способен на равных 
конкурировать в рамках СНГ с крупнейшими мировыми банками — 
Мировым банком, ЕБРР, Исламским банком. Специалисты ЕАБР в деталях 
владеют местной спецификой, банк имеет поддержку со стороны 
правительственных структур стран-участников, инвестиционный 
потенциал ЕАБР растет с каждым годом. Согласно прогнозам 
специалистов, ЕАБР к 2010 г. станет вторым по объемам проектов банком 
развития в России, третьим в Казахстане. 
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Одним из приоритетных направлений является формирование 
инвестиционного портфеля в интересах государств — участников банка  в 
течение 2008—2010 гг. на сумму не менее 4500 млн долл. США (рис. 1). 

Высокие темпы экономического роста в Казахстане сыграли 
определенную роль для динамики ПИИ. Основная часть ПИИ размещалась 
в секторе услуг и  в секторе природных ресурсов.  

Приоритеты политики в отношении ввоза и вывоза ПИИ 
затрагивают процессы управления непредвиденными доходами и вопросы 
определения роли государства, его взаимодействия с другими  
участниками рынка.  

Дискуссионность и неоднозначность понимания места и роли 
государства в организации экономической жизни общества во многом 
обусловлены многоцелевым содержанием характера процесса 
государственного регулирования, принимаемых государственных 
программ, характером стратегического партнерства между странами.  

 
Рис. 1. Инвестиционный портфель в интересах  государств — участников 

банка в течение 2008-2010 гг. 
 
Одной из важных методологических задач в условиях мирового 

кризиса является определение последствий деятельности государства, 
своевременности разрабатываемых и реализуемых антикризисных 
мероприятий, их результативности. Недостаточная информированность 
государственных органов управления Казахстана, России и стран 
Европейского Союза о будущих результатах принимаемых ими мер 
приводит к информационной асимметрии, принятию соответствующих 
решений. 

Проблемой государственного стратегического партнерства является 
построение определенного механизма (модели) прогнозирования 
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эффективности совместных правовых актов, посредством которого будут 
выявляться последствия принятия конкретного международного акта до 
его практической реализации. Следовательно, наряду с прогнозированием 
социально-экономических процедур, следует прогнозировать 
производство самих нормативно-правовых актов [1]. 

Необходимость прогнозирования  производства нормативно-
правовых актов также обусловливается требованием экономии 
государственных средств, так как эффективность акта будет выявляться на 
основании анализа схожих проблем в ходе правоприменительной 
практики. Правоприменительная практика выступает основным элементом 
правовой системы, «тестирующим» общеобязательные нормы на предмет 
эффективности, качественности, логичности и т.д. При определении 
степени эффективности прогнозирования принятия нормативно-правовых 
актов нужно учитывать схематичность и стадийность. Это требует 
формулирования ряда критериев определения эффективности, к которым 
мы можем отнести: степень упрощения/усложнения нормативного массива 
(сколько нормативных актов должно быть принято в развитие, сколько 
актов должно быть отменено, укрупнено). Нами в ходе исследования было 
выявлено, что в Республике Казахстан в период с 1991 по 2008 г. в сфере 
прогнозирования было принято 40 нормативно-правовых актов (см. рис. 
2). Динамика нормативно-правовых актов Республики Казахстан в сфере 
прогнозирования за 1991—2008 гг., показанная на графике, 
свидетельствует об ослаблении политики прогнозирования с 2005 г.[2]. 
Вероятно, это явилось одним из  факторов предкризисного периода в 
стране. Как видно из графика, процесс государственной политики в 
области прогнозирования социально-экономического развития страны 
включает 7 этапов: 

1 этап — 1980-е-1991 гг. 
2 этап — 1991-1993 гг. Либерализация экономики, ориентация на 

укрепление политической независимости Казахстана. 
3 этап — 1993-1996 гг. Переход на национальную валюту, 

принятие Конституции РК, формирование  инвестиционного климата. 
4 этап — 1996-2001 гг. Переход к социально-ориентированной 

концепции реформ. Приход иностранных инвесторов. Приватизация. 
Преодоление последствий Азиатского кризиса. После Азиатского кризиса 
правительство много внимания уделяло совершенствованию процесса 
прогнозирования в части  прогнозирования мировой конъюнктуры. 

5 этап — 2001-2004 гг. Подготовка к вступлению во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Гармонизация национального 
законодательства с международным.  

6 этап — 2004-2007 гг. 7 этап — 2007 г. - по настоящее время.  
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Рис. 2. Динамика нормативно-правовых актов Республики Казахстан в 

сфере прогнозирования за 1991—2008 гг., ед. 
Примечание. График составлен З.М. Турсынкуловой на основе 

справочно-информационной системы «Юрист» по методу д.э.н. Г.К. 
Куатбаевой, Е.К. Ибраимханова.  

 
7 этап — 2007 г. - по настоящее время.  
Качественный характер государственного регулирования сферы 

прогнозирования в Республике Казахстан представлен на рисунке 3.  
В общей структуре постановления Правительства Республика 

Казахстан составляют 64%, Указы Президента Республики Казахстан — 
8% и прочие —28% (в т.ч. распоряжения Президента РК, приказы 
Министерств РК). Это является свидетельством о характере 
функционирования Правительства страны, ориентацией на решение 
оперативно-тактических задач.  

Повышение эффективности законотворческого процесса в части 
оценки социально-экономических последствий принятия проектов 
нормативных правовых актов (НПА), разрабатываемых совместно с 
другими странами. 

Одним из аспектов принятия НПА является их прямой или 
косвенный эффект, который может приводить как к положительным, так и 
отрицательным социальным, экономическим, экологическим и иным 
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последствиям. Это требует системной оценки регулятивного воздействия в 
рамках предварительных экспертиз законопроектов. Оценка нормативных 
актов широко применяется во многих странах мира и является важнейшим 
критерием качества принимаемых законопроектов. 

 

 
Рис. 3. Структура нормативно-правовых актов Республики Казахстан в 

сфере прогнозирования за 1991—2008 гг., % 
Примечание. Диаграмма составлена З.М. Турсынкуловой на основе 

справочно-информационной системы «Юрист» по методу д.э.н. Г.К. 
Куатбаевой, Е.К. Ибраимханова.  

 
Механизм встраивания краткосрочного прогнозирования в систему 

национального прогнозирования, осуществляемого в Казахстане, России и 
других странах постсоветского периода при поддержке ИФО-института 
(IFO-институт, Мюнхен, Германия), позволил трансформировать 
национальный институт прогнозирования, программировнаия из жестко 
централизованного в рыночный. 

Опыт Германии показывает, что процесс разработки прогнозов 
социально-экономичсекого развития страны  может сопровождаться: 

- либо периодическим объединением государсвтенных органов 
управления — координаторов по прогнозированию, ведущих НИИ, 
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прогнозно-аналитических центров и организаций страны в целях обмена  
методологическими разработками; 

- либо постоянными, интерактивными коммуникациями между  
указанными участниками процессов прогнозирования, планирования, 
програмирования [1]. 

Таким образом, может быть достигнута концентрация финансовых, 
информационных ресурсов, значительно улучшено качество 
прогнозирования и компетенциии кадров, осуществлен трансферт 
технолологий  прогнозирования, знаний.  

В условиях посткризисного мирового развития, прогнозирование 
рассматривается как неотъемлемая часть государственного управления 
развитием национальной и мировой экономических систем на всех 
уровнях принятия решений. Прогнозирование социально-экономических 
последствий принятия нормативных правовых актов позволяет 
предупредить и избежать негативных результатов, иметь возможность 
вносить необходимые коррективы до их принятия и внедрения в практику, 
снижать потенциальные риски, способствовать более эффективному и 
оптимальному решению проблем общественного развития. 

Современное состояние прогнозирования в Республики Казахстан, 
Российской Федерации и странах Европейского Союза имеет большой 
потенциал для совершенствования, в связи с чем необходимы: разработка 
и принятие закона «О прогнозировании», совершенствование механизма 
его реализации на всех уровнях стратегического партнерства. Все больше 
становится очевидным, что качество институциональной среды 
стратегических партнеров является главным фактором, определяющим 
экономический рост в краткосрочном периоде и устойчивость социально-
экономического развития в средне- и долгосрочном периодах. В связи с 
возрастающей ролью государства и межгосударственного партнерства в 
сфере прогнозирования, необходимо определить  кадровый потенциал 
стран-партнеров, разработать алгоритм взаимодействия и координации 
государственных учреждений, НИИ, аналитических центров, вузов в 
процессе прогнозирования. 
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В контексте общественно-географических исследований 
рассмотрено влияние идеологии глобальной интеграции на развитие новых 
методологических подходов к исследованию роли человеческого фактора 
в региональном развитии. Применительно к задачам общественно-
географических исследований на региональном уровне анализируются 
принципы оценки человеческого потенциала, качества жизни, 
разрабатываемые надгосударственными структурами и международными 
общественными институтами. Обсуждаются индикаторы качества жизни, 
риски как фактор развития территориальных общностей, примеры влияния 
идеологии глобальной интеграции на подготовку специалистов в области 
общественной географии.  

Введение. Проблемы глобальной интеграции стали главным 
феноменом постиндустриального развития мирового сообщества. Термин 
«глобализация», использованный однажды (начиная с 1983 года) для 
обозначения феномена слияния рынков отдельных продуктов, 
производимых крупными многонациональными корпорациями в 
последние годы приобретает все больше содержательных оттенков в 
результате развития всевозможных международных обменов 
(политических, культурных и других) между странами. Точное 
определение терминами до сих пор не выработано. Глобализация 
охватывает практически все сферы общественной жизни – экономическую, 
социальную, политическую и духовную, в том числе и научную. Отсюда 
многообразие последствий процессов глобализации и их интерпретации. 
Основой идеологии глобальной интеграции является представление о 
неизбежности взаимодействия разных стран для решения проблем, 
которые не могут быть решены в рамках одного национального 
государства, например, охрана окружающей среды, здоровье населения, 
повышение благосостояния, безопасности населения.  
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Современные процессы глобальной интеграции, несмотря на 
приоритетное положение в них экономических аспектов, указывают на все 
возрастающее воздействие на оценку уровня и динамики развития 
отдельных стран и регионов человеческого фактора. Под влиянием 
процессов глобальной интеграции в практику измерений состояния 
общества, внедряются индикаторы, индексы, рейтинги, позволяющие 
позиционировать страны и регионы в международной системе координат, 
создавая ориентиры для потенциальных инвесторов, развития 
международных связей. Сформировалась целая индустрия сравнительной 
оценки качества жизни в странах и городах. Оценки проводят 
международные организации, в частности ООН, ВОЗ, МВФ, МОТ и др., 
независимыми исследовательскими лабораториями и организациями 
(например, Международное общество по исследованиям качества жизни 
населения (International Society for Quality-of-life Studies), Агентство 
обследования мировых ценностей (World Values Survey Agency)), 
средствами массовой информации. Среди интегральных индексов 
наиболее известен  индекс человеческого развития, который с 1990 г. 
ежегодно публикуется в докладах Программы Развития ООН (ПРООН) [1]. 

Глобализация, ставшая терминологическим символом 
современности, в общественно-географических исследованиях получила 
отражение в виде смены парадигм научных изысканий. В первую очередь 
это нашло отражено в понятийно-терминологическом аппарате, 
включающего сегодня такие понятия и термины как «качество жизни», 
«потенциал человеческого развития», «качество населения» и другие 
определившие развитие новых инновационных подходов в общественно-
географических исследованиях.  

Материалы и методы исследований. На примере азиатской части 
России проанализированы статистически измеряемые показатели качества 
жизни населения регионов. Специфика и сложность задачи заключаются в 
том, что анализируются разнородные показатели (демографические, 
социальные, медицинские, экономические), которые были приведены к 
одной системе измерения (в условных индексах) путем квалиметрического 
нормирования каждого ряда показателей. Используется 
воспроизводственный подход к оценке условий и факторов, влияющих на 
качества жизни и развитие человеческого потенциала с учетом природно-
климатических, социально-экономических особенностей регионов.  

Результаты и обсуждение. В идеологии глобальной интеграции 
утверждается, что успех экономического и социального развития стран и 
отдельных регионов определяется, прежде всего, качеством человеческих 
ресурсов, которое в свою очередь определяется качеством жизни 
населения. Географические исследования человеческого потенциала 
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развития, качества жизни, приобретают особую социальную и 
экономическую значимость  в нашей огромной по площади стране с ее 
исключительным разнообразием природно-климатических и социально-
экономических условий развития отдельных территорий. С этих позиций 
концепция качества жизни рассматривается современной парадигмой 
общественно-географических исследований. 

Концепция качества жизни. Несмотря на широкое оперирование 
понятием «качество жизни» в разных науках, общепринятого определения 
понятия на междисциплинарном уровне пока нет. Качество жизни нами 
определяется как совокупность объективных и субъективных оценок 
жизнедеятельности населения, сформировавшееся на данном этапе 
развития общественных отношений под влиянием местных, региональных, 
национальных, международных факторов и отражающее географические, 
политические и общественно-исторические процессы формирования 
территориальных общностей.  

Географическая сущность категории «качество жизни» остается 
мало исследованной. Положение усложняется отсутствием обоснованных 
индикаторов и критериев оценки условий существования и состояния 
населения на той или иной территории, которые могли бы быть 
измерителями качества жизни, степени социальной безопасности и 
сбалансированности развития тех или иных социально-территориальных 
общностей. Ключевая проблема – оценка качества жизни и человеческого 
потенциала развития на разных географических уровнях исследований – 
межстрановом, национальном, региональном, локальном. В издаваемых 
докладах ПРООН [1], в публикациях [2] и других, географическая 
составляющая в оценке человеческого потенциала ограничивается прямым 
сравнением регионов между собой по набору показателей, принятому в 
Программе Развития ООН для межстрановой рейтинговой оценки [2]. 
Вместе с тем, при переходе с межстранового на региональный уровень 
возникает необходимость в реструктуризации используемых показателей. 
В частности, такой базовый показатель межстрановых сравнений, как 
ожидаемая продолжительность жизни, на региональном уровне предстает 
системой взаимосвязанных показателей, в совокупности определяющих 
понятие «общественное здоровье» – численность и возрастная структура 
населения, рождаемость, смертность, причины смертности, инвалидность, 
естественный и механический прирост (убыль), заболеваемость, питание, 
преступность и другие. Для азиатской части России, составляющей более 
66% площади страны с 20% ее населения на региональном и 
субрегиональном уровне важное значение приобретают природно-
климатические, социально-экономические, социо-культурные, 
этнокультурные и другие различия, в совокупности определяющие 
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материальную и духовную основу формирования качества жизни. На 
межстрановом уровне в рейтинговых оценках условий развития 
человеческого потенциала (отражающего качество жизни) принято 
использовать три показателя – ожидаемая продолжительность жизни, ВВП 
на душу населения и образовательный уровень населения. Очевидно, что 
географическое разнообразие качества жизни не может зависеть только от 
показателей, принятых  в практике международного оценивания качества 
жизни. На рис. 1 на примере регионов азиатской части России показана 
пространственная сопряженность в изменении показателей ожидаемой 
продолжительности жизни (одного из наиболее часто используемых при 
оценке качества жизни) и дифференциацией регионов по комфортности 
природно-климатических условий.  
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Рис. 1 Продолжительность жизни населения регионов АЧР37 и 
комфортность природно-климатических условий [3,12,13] 

Нормированные показатели (индексы): 1 – комфортность климатических 
условий, 2 – ожидаемая продолжительность жизни. 

 
                                                 

37 1. Тюменская обл.; 2. Ханты-Мансийский а.о., 3.Ямало-Ненецкий а.о.; 4.Р. Алтай, 5.Р. 
Бурятия, 6.Р.Тыва, 7 Р. Хакасия, 8. Алтайский кр., 9.Забайкальский кр., 10. Красноярский 
кр.; 11. Иркутская обл., 12. Кемеровская обл.,13. Новосибирская обл., 14.  Омская обл., 15. 
Томская обл., 16. Р. Саха (Якутия), 17. Камчатский кр., 18. Приморский кр., 19. 
Хабаровский кр., 20. Амурская обл., 21. Магаданская обл., 22. Сахалинская обл., 23. 
Еврейская а. обл., 24. Чукотский авт. ок.  
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Рис. 2. Регионы азиатской части России.  
Ожидаемая продолжительность жизни (1) и валовой региональный 

продукт (ВРП) на душу населения (2) [5] 
 

Более четкая зависимость прослеживается между показателями 
ожидаемой продолжительности жизни  и процентом населения с доходами 
ниже прожиточного минимума (рис. 3).  
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни (1) и доля населения с 
денежными доходами ниже прожиточного минимума (2) (2008 год) [5]. 
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С позиций идей глобальной интеграции на региональном уровне 

необходимо рассчитывать рекомендованный ВОЗ показатель ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни (healthy life expectancy; HALE). 
Имеется в виду продолжительность жизни без инвалидности (Иванова). 
Приводимые в литературе материалы (табл. 1) подчеркивают социальную 
и экономическую значимость этой поправки к традиционному показателю 
ожидаемой продолжительности жизни.  

Таблица 1.  
Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении [6], в том 

числе свободной от инвалидности [7] 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
в том числе свободной от инвалидности (годы) 

 
Страны 

Все население Мужчины Женщины 
Россия  65,3/58,4 58,9/52,8 72,4/64,1 
Швеция 80,2/73,3 77,9/71,9 82,4/74,8 

 
Региональное воспроизводство качества жизни. Регионализация 

признается в такой же степени характерной чертой современного 
мирового развития, как и глобализация. На больших по площади 
территориях региональная дифференциация объективно обусловлена 
территориальными различиями природных условий, неравномерностью 
распределения природных и человеческих ресурсов, сложившейся 
системой территориальной организации производства и расселения. 
Проблемы исследования качества жизни, человеческого потенциала 
развития практически всегда соотносятся с конкретным регионом. В этой 
связи, представляется перспективной концепция регионального 
воспроизводства качества жизни, предполагающая анализ региона и его 
территориальных структур как пространственно организованных систем и 
функционально взаимосвязанных процессов, факторов, условий, 
отвечающих за формирование определенного качества жизни. 
Региональная система воспроизводства качества жизни рассматривается 
как социально-географическое пространство, интегрирующее 
демографические, экономические, медицинские, социальные, 
социокультурные, этнических процессов формирования качества жизни 
населения конкретной территории (региона) и периода (этапа) социально-
экономического развития территориальной общности. Одним из 
результатов этого направления исследований следует обоснование 
географических типов воспроизводства качества жизни, исходя из 
географического разнообразия природно-общественного взаимодействия.  
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В исследованиях качества жизни неизбежны обсуждение и оценка 
гарантированных государством социальных стандартов, по сути 
определяющих минимальный стандарт качества жизни. Оценка 
существующих социальных стандартов необходима, поскольку они с 
одной стороны имеет мультипликативный эффект [8], с другой – не имеют 
вариантов, учитывающих региональные особенности разных территорий.  

Важным следствием глобализации часто является неопределенность 
течения социальных и экономических процессов в пределах страны и 
регионов. Признано, что современные общества характеризуются как 
системы, функционирующие и развивающиеся в условиях рисков, 
Получила известность концепция «общества риска» [9,10]. Формируется 
«культура риска», принадлежность к которой требует от людей готовности 
к постоянным изменениям, происходящим, как на индивидуальном, так и 
на общественном уровнях [10]. Общественно-географическая 
проблематика риска разработана недостаточно, особенно в контексте 
исследования его как фактора, определяющего современное состояние 
территориальных общностей и качества жизни населения. Необходимость 
исследования предпосылок демографических, этнических, социальных 
рисков развития человеческого потенциала в азиатской части России 
приобретает особую актуальность в условиях усиливающейся 
экономической интеграции Сибири в мирохозяйственные процессы.  

Институционализация в сфере общественно-географических знаний. 
Процессы глобализации, сопровождающиеся сменой стандартов и 

норм во всех сферах жизнедеятельности общества, формированием новых 
социальных институтов, предполагающих и исследующих новый  характер 
общественного развития.  

В определенной мере следствием идей глобальной интеграции 
явилось развитие межрегиональных институтов общественных наук 
(МИОНов) [11]. Известно, что программа их создания инициирована в 
апреле 2000 г. Корпорацией Карнеги и осуществляется при поддержке 
Министерства образования РФ. В число межрегиональных институтов 
общественных наук входят Иркутский и Дальневосточный МИОНы. В 
частности в Иркутском межрегиональном институте общественных наук 
проектом «Сибирь в России и мире: вызовы стратегиям развития» 
развиваются комплексные обшественно-географические исследования; 
«Геополитическое и геостратегическое место Сибири в условиях 
глобализации и формирования миропорядка XXI в.», «Традиционные 
культуры Сибири, их взаимодействие и модернизация», «Сибирь — 
поликультурное общество в становлении: история и перспективы» и 
другие [11].  
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Влияние глобалисткой идеологии в определенной мере нашло 
отражение в общественно-географических образовательных программах, 
изменяющихся под влиянием Болонского процесса, внедрение новых 
образовательных технологий, принятых в университетах западных стран, в 
программа аспирантской подготовки. Программа кандидатского экзамена 
по специальности 25.00.24 [12] сегодня включает требования к знанию 
западных школ экономической, социальной, политической, рекреационной 
географии, знание французской школы географии человека, 
антропогеографии, радикальной географии, поведенческая география, 
гуманистической географии, пространственной модели диффузии 
нововведении. Т. Хегерстранда, теория полюсов роста Ф. Перру, принципа 
кумулятивной причинности Г. Мюрдаля, концепция "центр - периферия" 
Дж. Фридмана и др. В разделе «География мирового хозяйства, 
международное разделение труда» обязательным стало изучение 
миросистемной концепция И. Валлерстайна, понятий о 
транснациональных корпорациях, географических аспектах глобализации 
и антиглобализма. 

Заключение. В воспроизводстве качества жизни главным звеном 
сегодня становится регион, который интегрирует многочисленные 
воспроизводственные процессы локального уровня. Отличительной чертой 
регионального воспроизводства качества жизни является его 
территориальная обусловленность, диктующая необходимость разработки 
системы критериев и индикаторов, соответствующих разным 
иерархическим уровням анализа – межстрановому, национальному, 
региональному, локальному. Региональный уровень исследований 
определяет специфику формирования качества жизни в разном 
геополитическом пространстве, позволяет оценить эффективность 
происходящих преобразований, подойти к разработке научных основ 
мониторинга процессов формирования качества жизни.  
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1 января 2010 г в мировой экономике появилось влиятельное 
региональное объединение – зона свободной торговли Китай-АСЕАН 
(China and ASEAN free trade area - CAFTA). АСЕАН вправе заключать 
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соглашения о свободной торговли и со странами не членами организации. 
Таким образом были заключены соглашения о свободной торговле с КНР, 
Республикой Корея, Японией, Австралией, Новой Зеландией и Индией [1]. 
Китай-АСЕАН - это первая зона свободной торговли (ЗСТ), созданная 
развивающимися странами, с совокупным ВВП в 6 трлн долл., общим 
объемом торговли – 4,3 трлн долл. (13% мировой торговли) и долей в 
общемировых золотовалютных резервах – 23% [2]. Она является 
крупнейшей по численности населения – около 1,9 млрд человек и третьей 
по экономической мощи после ЕC и Североамериканской зоны свободной 
торговли (НАФТА), включает 11 государств [3]. Это служит вехой в 
истории двусторонних отношений и событием, имеющим этапное 
значение для регионального сотрудничества в Азии и во всем мире [4]. 
Новое образование станет экономическим конкурентом ЕС и НАФТА и 
окажет далеко идущее влияние на мировую экономику и политику в 
первой половине XXI века.  

В ситуации, когда международный финансовый кризис еще не 
подошел к концу, а в мире усиливается торговый протекционизм, создание 
зоны свободной торговли Китай-АСЕАН имеет практическое значение. 
Развивающиеся государства со слабой национальной экономикой больше 
других страдают от ударов международного финансового кризиса. 
Создание ЗСТ Китай-АСЕАН непременно значительно повышает 
способность экономических субъектов этого региона к противодействию 
финансовому кризису [5]. 

Новая ЗСТ предусматривает, что уже в 2010 г. средние ставки 
таможенных пошлин Китая на товары стран АСЕАН снизятся с 9,8 до 
0,1%, а средние ставки таможенных пошлин, введенные шестью старыми 
членами АСЕАН (Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и 
Таиланд) в отношении китайских товаров – с 12,8 до 0,6%. К 2015 г. на 
90% продукции в торговле между Китаем и четырьмя новыми членами 
АСЕАН (Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма) будут введены нулевые 
пошлины [6].  

ЗСТ Китай-АСЕАН стала новой моделью создания зон свободной 
торговли между развивающимися странами, отличающейся от ЕС и 
НАФТА. Во-первых, она создавалась постепенно, а не сразу, как зона 
свободной торговли Северной Америки. Во-вторых, несмотря на то, что ее 
участниками являются развивающиеся страны, они строго соблюдают 
нормы и правила ВТО. Участницы ЗСТ не создают торговые барьеры для 
других стран. В-третьих, в регионе есть ряд менее развитых стран, 
которым обязаны помогать более развитым, чтобы сотрудничество было 
выгодно всем странам зоны.  

С образованием ЗСТ завершился начатый 8 лет назад процесс 
интеграции стран Юго-Восточной Азии и Китая. 
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Китай начал диалог с АСЕАН в 1991 г. После этого двусторонние 
отношения, особенно торгово-экономические, стали быстро развиваться. В 
1991 г. объем торговли между Китаем и АСЕАН составлял всего 6,3 млрд 
долл. По мере сближения экономических связей Китая со странами 
АСЕАН двусторонние торгово-экономические связи непрерывно 
активизировались. В 1995 г. объем двусторонней торговли достиг 18,44 
млрд долл. В 1996 г. Китай стал страной-партнером АСЕАН по 
всестороннему диалогу, объем двусторонней торговли превысил 20 млрд 
долл. 

В декабре 1997 г. руководители Китая и АСЕАН утвердили 
отношения добрососедства, взаимодоверия и партнерства, направленные в 
XXI век. В 1999 г. объем двусторонней торговли достиг 27,2 млрд долл.  

Предложение о создании ЗСТ было выдвинуто в 1990-х гг., когда 
страны Азии переживали экономические трудности. В 1999 г. тогдашний 
премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи на состоявшемся в Маниле третьем 
саммите Китай-АСЕАН заявил, что Китай намерен укрепить связи с ЗСТ 
АСЕАН. На эту инициативу положительно откликнулись страны АСЕАН. 
В течение последующих 10 лет обе стороны поддерживали тесные 
контакты, вели переговоры и подписывали одно за другим соглашения, 
нацеленные на создание зоны свободной торговли Китай-АСЕАН [7].  

В ноябре 2002 г. Китай и АСЕАН подписали Рамочное соглашение 
о всестороннем экономическом сотрудничестве, определили общую цель 
двустороннего сотрудничества, нормы действий и сферы сотрудничества, 
официально начав процесс строительства зоны свободной торговли Китай-
АСЕАН. Торгово-экономические связи между Китаем и АСЕАН вступили 
в новый этап развития. 

В ноябре 2004 г. Китай и АСЕАН подписали Соглашение о торговле 
товарами и Соглашение о механизме урегулирования споров, что 
предоставило правовые и юридические гарантии для торговли между 
обеими сторонами, а также Соглашение о торговле товарами, в котором 
предусматривалось уменьшение с июля 2005 г. таможенных пошлин на 
7000 наименований товаров. В 2004 г. объем двусторонней торговли 
достиг исторического прорыва и составил 105,9 млрд долл., что на один 
год ранее намеченного срока реализовало цель двусторонней торговли – 
100 млрд долл. 

В июле 2005 г. официально начался процесс всестороннего 
сокращения пошлин в зоне свободной торговли Китай-АСЕАН. 
Двустороннее торговое сотрудничество вступило в новый этап 
всестороннего и углубленного развития. В 2005 г. объем двусторонней 
торговли составил 130,37 млрд долл., в 2007 г. был достигнут новый 
рекордный уровень – 202,6 млрд долл., что на три года ранее намеченного 
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срока реализовало выдвинутую руководителями двух сторон цель (200 
млрд долл.). 

14 января 2007 г. Китай и АСЕАН на Филиппинах подписали 
соглашение о торговле услугами, дав обещание об открытии друг другу 
рынка в более чем 60 отраслях сферы услуг. 

Несмотря на негативное влияние международного финансового 
кризиса в торговле между Китаем и АСЕАН сохраняется быстрый рост. В 
2008 г. объем двусторонней торговли достиг 231,12 млрд долл. Более 
открытый и либеральный режим торговли между двумя партнёрами идет 
на пользу быстрому росту торговли в странах АСЕАН (рост на 26,4% за 
2003-2008 гг.), а также повышение притока инвестиций в 
обрабатывающую промышленность и энергетическую отрасль. Свободный 
режим торговли также расширяет доступ к крупному потребительскому 
рынку в Китае. За последние насколько лет высокие темпы роста 
товарооборота между двумя партнёрами способствовали тому, что Китай 
стал третьим крупнейшим торговым партнером АСЕАН, в свою очередь, 
АСЕАН находится на пути к тому, чтобы стать третьим крупнейшим 
торговым партнером Китая в 2010 г. [8].  

В августе 2009 г. на состоявшемся в Таиланде восьмом совещании 
министров экономики и торговли Китая и АСЕАН было подписано 
соглашение об инвестициях. Обе стороны начали открывать 
инвестиционные рынки друг для друга. Подписание соглашения означало, 
что обе стороны успешно завершили главные переговоры по соглашению 
о зоне свободной торговли Китай-АСЕАН, и такая зона создана в 
намеченный срок – в 2010 г. [9]. 

Китай и страны АСЕАН характеризуются устойчивой торговой 
взаимозависимостью и имеют тенденцию к постоянному сближению. Для 
измерения степени интенсивности двусторонних товаропотоков между 
Китаем и АСЕАН воспользуемся формулой 
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где Iij – коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков 

страны i в страну j; Xi – общий объем экспорта страны i; Xij – экспорт 
страны i в страну j; Mj – общий объем импорта страны j; Mi – общий объем 
импорта страны i. Импорт страны j делится не на весь мировой импорт 
(Mw), а за минусом импорта страны i, которая не может быть импортером 
собственного экспорта. 

Используя данные о внешней торговле Китая со странами АСЕАН, 
авторы рассчитали коэффициенты интенсивности двусторонних 
товаропотоков между странами в 1990–2008 гг.  

Таблица 1 
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Коэффициенты интенсивности двусторонних товаропотоков между 
Китаем и странами АСЕАН, присоединившихся к ЗСТ в 2010 г.* 

Страны 1990 1998 2001 2004 2005 2006 2007 2008 
Бруней – 0,11 0,30 0,44 0,42 0,59 0,31 0,51 
Индонезия 1,00 1,26 2,11 2,05 1,93 1,81 1,81 1,40 
Малайзия 0,69 0,64 0,84 0,97 1,00 0,98 1,07 1,12 
Таиланд 1,40 0,79 0,93 0,92 0,88 0,89 0,85 0,90 
Сингапур 1,37 1,12 1,15 1,11 1,12 1,13 1,21 1,06 
Филиппины 0,87 1,49 1,13 1,48 1,42 1,30 1,45 1,68 

* Рассчитано авторами по: The APEC Region Trade and Investment 2009. Australia. 
October 2009. http://www.dfat.gov.au/geo/fs/ 

 
В ходе переговоров по созданию ЗСТ Китай-АСЕАН стороны 

провели всесторонний экономический анализ. Регулярно проводятся 
ярмарки, было определено пять сфер приоритетного развития: порт и 
логистика, инфраструктурное строительство, туризм, предоставление 
выгодных условий для торговли и инвестиции и сельское хозяйство. 
Активизируется развитие субрегионального сотрудничества.  

Благодаря снижению таможенных пошлин ЗСТ между Китаем и 
АСЕАН не только быстро увеличит объем торговли между сторонами, но 
и оптимизирует двустороннюю торговую структуру. Несмотря на то, что 
экспорт занимает важное место, как в китайской экономике, так и в 
экономике АСЕАН, у обеих сторон много взаимодополняемых сфер и 
продукции. У зоны свободной торговли Китай-АСЕАН большой 
потенциал и перспективы развития. Во-первых, эта зона создана двумя 
крупными экономическими объектами. Во-вторых, китайская экономика 
будет продолжать динамично наращивать темпы роста и станет 
локомотивом регионального и мирового экономического развития. Страны 
АСЕАН, безусловно, получат выгоду от этого роста.  

В настоящее время Китай и страны АСЕАН экспортируют главным 
образом трудоемкую продукцию, включая изделия из текстиля, одежду, 
обувь, продукты питания и изделия электроники. Эксперты считают, что 
Китай и страны АСЕАН должны усиливать разделение труда и 
кооперирование в развитии сельского хозяйства, сферы переработки 
сельскохозяйственной продукции, обрабатывающей промышленности, 
медицины, фармацевтики и туризма [10]. 

В условиях торгового сотрудничества и экономической интеграции 
между Китаем и АСЕАН, произведенные Китаем товары получат больший 
доступ на рынок АСЕАН, а ресурсы АСЕАН обеспечат быстрое развитие 
промышленности Китая. Подобная взаимодополняемость 
благоприятствует развитию двух сторон, а также окажет положительное 
влияние на экономику в регионе и мире. 
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АСЕАН надеется на привлечение прямых инвестиций из Китая. В 
последние годы поток привлеченных АСЕАН иностранных инвестиций 
быстро увеличивался. Они составили примерно 10% от общей суммы 
инвестиций, сделанных во всем мире [11]. К концу сентября 2002 г. в 
Китае было зарегистрировано около 19 тыс инвестиционных проектов из 
стран АСЕАН. Объем средств, фактически вложенных этими странами в 
Китай, перевалил за 28 млрд долл. За последние годы прямые инвестиции 
Китая в страны АСЕАН возрастали ежегодно в среднем на более чем 60%. 
По состоянию на конец сентября 2009 г. в странах АСЕАН была 
утверждена реализация примерно 800 проектов с участием китайских 
предприятий. Общий объем денежных ассигнований в осуществление этих 
проектов составил 1,15 млрд долл. 

В докладе комитета ООН говорится, что Китай уже стал одним из 
крупнейших зарубежных инвесторов среди развивающихся стран. В 
предстоящие несколько лет ожидается увеличение объема инвестиций 
китайских предприятий в зарубежные страны. Как близкие соседи Китая 
страны АСЕАН несомненно станут одним из главных регионов, где свое 
присутствие пожелают расширять предприятия КНР [12]. 

В апреле 2009 г. Китай заявил о создании Фонда инвестиционного 
сотрудничества Китай – АСЕАН на общую сумму 10 млрд долл. и о 
предоставлении со стороны Китая странам-членам АСЕАН льготных 
долгосрочных кредитов на 15 млрд долл. и выделении 270 млн китайских 
юаней на оказание помощи слаборазвитым странам АСЕАН. Было 
объявлено о завершении первого этапа работы по сбору средств для 
создания фонда инвестиционного сотрудничества Китай-АСЕАН и 
возможности в 2010 г. начала первых инвестиций из фонда на сумму в 1 
млрд долл. Кроме того, Китай решил увеличить долю льготных кредитов в 
рамках кредитов общей суммой 15 млрд долл. с объявленных раньше 1,7 
млрд долл. до 5 млрд, усилив помощь странам АСЕАН. 

Китай призвал подписать многосторонние соглашения в рамках 
Чиангмайской инициативы [13], создать региональные валютные резервы, 
учредить независимую структуру по контролю за региональной 
экономикой, способствовать созданию азиатского рынка облигаций. Китай 
готов предоставить 200 млн долл. в качестве поддержки страхования 
кредитов и инвестиционного механизма региона [14]. 

Зона свободной торговли Китай-АСЕАН за прошедшие семь 
месяцев 2010 г. доказала свою пользу. С января по июль 2010 г. 
товарооборот между Китаем и странами АСЕАН составил более 160 млрд 
долл. Это в полтора раза больше, чем год назад. При этом поток товаров из 
государств АСЕАН в КНР оказался больше обратного. Импорт в Китай 
превысил экспорт оттуда на семь с половиной миллиардов долларов по 
объему и на 13 процентных пунктов по темпам роста. 
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В то же время объем нефинансовых инвестиций Китая в АСЕАН в 
первом полугодии 2010 г. оказался в два с лишним раза больше, чем год 
назад. Страны АСЕАН привлекли значительную часть китайских 
вложений [15]. 

Восточная Азия станет локомотивом глобального экономического 
возрождения. Если АСЕАН и Китай укрепят сотрудничество в проведении 
политики, торгово-экономическом развитии и разработке инвестиционной 
политики, они смогут расширить влияние региона на всю планету и 
придать больше стимулов глобальному экономическому возрождению, что 
принесет пользу как Китаю, так и АСЕАН. 

Начиная с 1992 г. Россия на постоянной основе участвует в 
министерских конференциях АСЕАН, является одним из диалоговых 
партнеров Ассоциации. С середины 1997 г. начал действовать Совместный 
комитет сотрудничества Россия – АСЕАН, заседания которого проходят в 
Москве или в одной из столиц стран-членов комитета.  

В 2005 г. прошел первый саммит Россия – АСЕАН (г. Куала-
Лумпур, Малайзия), итоговым документом которого стала Совместная 
декларация, Соглашение России и АСЕАН о сотрудничестве в области 
экономики и развития и Комплексная программа действий по развитию 
сотрудничества России и АСЕАН на 2005–2015 гг. Программа 
конкретизирует сферы и направления практического сотрудничества 
России со странами Ассоциации на перспективу. Разработанная на основе 
предложений заинтересованных ведомств России и АСЕАН, она призвана 
способствовать эффективному выполнению межправительственного 
Соглашения о сотрудничестве в области экономики и развития. 
Программой предусматриваются различные меры и шаги по развитию 
взаимодействия России со странами АСЕАН в таких сферах, как торгово-
экономическое сотрудничество, промышленность, энергетика, транспорт, 
финансы, наука и технологии, предупреждение и ликвидация последствий 
стихийных бедствий, культура, а также противодействие терроризму и 
транснациональной преступности. Развитие сотрудничества с Россией 
важно и для внутренней интеграции в АСЕАН. 

Торгово-экономические связи России со странами АСЕАН имеют 
большие потенциальные возможности, однако по ряду объективных 
причин в полной мере не реализуются. Рассчитанные авторами 
коэффициенты интенсивности двусторонних товаропотоков между 
Россией и этими азиатскими странами за 1998-2008 гг. позволяют сделать 
вывод, что, к сожалению, у России этот коэффициент незначителен. В 
2008 г. со всеми странами АСЕАН коэффициент не превышал даже 0,25, в 
связи с чем о каких-либо значимых интеграционных процессах РФ с ними 
пока говорить рано. 

Таблица 2 
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Коэффициенты интенсивности двусторонних товаропотоков между 
Россией и странами АСЕАН, присоединившихся к ЗСТ в 2010 г.* 

Экономики 1998 2001 2004 2005 2006 2007 2008 
Индонезия 0,04 0,07 0,16 0,16 0,12 0,13 0,13 
Малайзия 0,15 0,27 0,06 0,06 0,05 0,07 0,06 
Таиланд 0,06 0,08 0,20 0,20 0,11 0,08 0,23 
Филиппины 0,08 0,10 0,26 0,20 0,06 0,08 0,14 
Сингапур 0,04 0,61 0,06 0,07 0,13 0,16 0,12 
Бруней  - - - - - - - 

* Рассчитано авторами по: The APEC Region Trade and Investment 2009. 
Australia. October 2009. http://www.dfat.gov.au/geo/fs/ 

 
Одно из основных направлений расширения взаимодействия со 

странами АСЕАН – повышение качества и объемов торгово-
экономического сотрудничества. Так, в 2009 г. объем торговли России со 
всеми десятью странами АСЕАН составил менее 10 млрд долл. Более 75% 
общего объема торговли приходилось на пять стран: Сингапур (2019,6 млн 
долл.), Малайзию (1632,6 млн долл.), Вьетнам (1561,8 млн долл.), Таиланд 
(1369,8 млн долл.) и Индонезию (974,2 млн долл.). 

Для развития сотрудничества со странами Ассоциации в 2007 г. был 
создан Финансовый фонд диалогового партнерства Россия – АСЕАН, на 
счет которого были переведены три транша из России на сумму 1,75 млн 
долл. (в 2009 г. – 750 тыс. долл.). Эти средства пойдут на осуществление 
совместных проектов в перспективных областях. России в любом случае 
еще только предстоит создать мощный клуб деловых людей, для которых 
азиатские экономики будут таким же важным местом приложения 
капитала, как, например, Китай, Европа или в последнее время Индия. 

Между экономиками России и государств АСЕАН существует 
взаимодополняемость. Рынки этих стран являются весьма перспективными 
с точки зрения экспорта российской высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции. В этом регионе хорошо зарекомендовала себя продукция 
российского аэрокосмического комплекса, энергетическое оборудование, в 
том числе и для АЭС, гидро- и теплостанций, автомобильная и 
специальная техника. Большинство государств АСЕАН заинтересовано в 
поставках энергоносителей, удобрений, металлов, других традиционных 
товаров российского экспорта. В азиатских странах будет сохраняться 
заинтересованность в поставках российской спецтехники и вооружений. 
Вместе с тем, нынешний уровень двусторонних торгово-экономических 
связей не отвечает  ни потребностям России и стран АСЕАН, ни их 
потенциалу.  

Товарная структура торговли России с основными странами — 
контрагентами в АСЕАН за последние годы не претерпела существенных 
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изменений. Экспорт России в эти страны ограничен по номенклатуре: 
подавляющая его часть приходится на металлопродукцию, химические 
товары, удобрения, бумагу и целлюлозу. Удельный вес машин и 
оборудования в российском экспорте в целом продолжает оставаться 
незначительным.  

Россия импортирует из государств АСЕАН, главным образом, 
товары традиционного национального экспорта: натуральный каучук и 
латекс, пальмовое и кокосовое масло, чай, товары народного потребления, 
бытовая электроника.  

Потребности экономического развития стран АСЕАН открывают 
определенные возможности для облагораживания структуры российского 
экспорта. Структурная перестройка в экономике этих стран, проводимая 
модернизация сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, 
расширение систем связи и транспорта, осуществление крупных 
инвестиционных проектов в строительстве, энергетике, других отраслях, 
укрепление собственной базы НИОКР, предопределяют увеличение спроса 
на машины, оборудование, технологии.  

В целом страны АСЕАН (прежде всего Вьетнам, Малайзию, 
Таиланд и Индонезию) можно рассматривать в качестве перспективного 
рынка для российской машиностроительной продукции, в первую очередь 
в области энергетики, авиакосмической промышленности, металлургии, 
нефте- и газодобычи, производства строительных материалов и 
минеральных удобрений. При надлежащей гибкой внешнеэкономической 
политике с российской стороны можно использовать эти возможности. 
Значимое место в этой работе должно отводиться вопросам кредитного 
содействия российскому экспорту машин и оборудования.  

Важным условием роста российского экспорта и улучшения его 
структуры в страны АСЕАН является увеличение поставок наукоемкой 
продукции, развитие научно-технического и инвестиционного 
сотрудничества. Это особенно актуально, если учесть, что экспортные 
возможности основных товарных групп российского экспорта (продукция 
черной и цветной металлургии и нефтехимической промышленности) уже 
начали сужаться в связи с созданием в этих странах ряда аналогичных 
производств.  

Большую роль в увеличении экспорта по всем товарным группам, и 
прежде всего по готовой промышленной продукции, могут сыграть 
прямые инвестиции в создание в странах АСЕАН совместных 
производств, ориентированных на местные рынки и экспорт в третьи 
страны.  

Однако до сих пор не стало реальностью развитие многостороннего 
сотрудничества России и АСЕАН. Именно многосторонние проекты 
Ассоциации представляют для российской экономики значительный 
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интерес, т.к. речь идет о тех отраслях и проектах, где Россия имеет 
конкурентные преимущества. Намечаемое строительство 
трансАСЕАНовских объектов энергетики, предполагающее наличие 
мощной геологической службы, создание транснациональных 
гидрокаскадов, единых трубопроводных транспортных систем, 
региональных систем гидропередачи – это как раз те проекты, где Россия 
имеет большой опыт, хорошие технологические наработки, 
квалифицированных специалистов и менеджеров. Совместная реализация 
таких крупных проектов потребует с российской стороны участия в них 
крупных компаний, что не должно привести к ослаблению внимания к 
сотрудничеству между малыми и средними предприятиями, особенно в 
инновационной сфере [16]. 

Особое внимание следует обратить на возможность подключения 
России к реализации некоторых крупных многосторонних региональных 
проектов:  

• Освоение дельты реки Меконг.  
• Строительство трансАСЕАНовской энергосети и газопроводной 

системы.  
• Строительство трансконтинентальной железной дороги «Азия-

Европа», первая фаза которого предусматривает создание железной дороги 
на участке Сингапур — Куньминь (Китай).  

• Сооружение промышленных объектов в «треугольниках роста», 
например, Индонезия — Малайзия — Таиланд; Индонезия — Малайзия — 
Сингапур и др.).  

• Создание международной системы комплексного мониторинга 
Земли, предупреждения природных и техногенных катастроф, презентация 
которого состоялась в апреле 2000 г. в Куала-Лумпуре в ходе бизнес – 
форума Россия – АСЕАН.  

• Запуск с помощью российских ракет-носителей 
телекоммуникационных и научных спутников стран АСЕАН.  

С учетом приоритетов стран АСЕАН в области научно-
технологического развития можно выделить следующие перспективные 
для России отрасли и направления промышленного и научно-технического 
сотрудничества:  

• коммерческое освоение космоса;  
• энергетика (в том числе возобновляемые и нетрадиционные 

источники энергии);  
• материаловедение: композиционные и керамические материалы, 

сверхпроводники, металлы и сплавы с высокими техническими 
параметрами;  

• биотехнологические материалы и технологии;  
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• медицина, медицинские приборы и средства диагностики и 
лечения;  

• информатика и телекоммуникации (участие в реализации проекта 
«Мультимедийный суперкоридор» в Малайзии);  

• разведка и добыча полезных ископаемых (в том числе с 
использованием космической техники).  

Регион АСЕАН, занимающий лидирующие позиции в производстве 
ряда товаров, прежде всего уникальной тропической продукции, 
минерального сырья и продовольствия, включая зерновые, представляет 
значительный интерес для российских импортеров. В целях более 
успешного решения задач по импорту представлялось бы целесообразным 
рационализировать разрозненные закупки сырьевых товаров из стран 
АСЕАН многочисленными российскими покупателями путем создания 
консорциумов российских импортеров. Это могло бы облегчить и 
соответствующее кредитное обеспечение со стороны российских банков.  

Актуальной представляется задача налаживания и развития 
контактов между отдельными регионами России и стран АСЕАН, прежде 
всего в направлении расширения круга потенциальных инвесторов в 
экономику двух стран. Отдельные фирмы стран АСЕАН (прежде всего 
Сингапура и Малайзии) обладают финансовыми возможностями и опытом 
участия в различных инвестиционных проектах за рубежом. Имеются 
возможности по привлечению инвестиций из стран АСЕАН в российскую 
экономику: в нефтегазовую, горнодобывающую, лесную и 
деревообрабатывающую, легкую и пищевую промышленность, 
строительство объектов инфраструктуры, жилья, гостиничный бизнес, в 
реализацию программ экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока. Это стало особенно актуальным, т.к. в планах, определяющих 
экономическое развитие страны вплоть до 2020 г., намечено, что с 2009 г. 
основные инвестиции будут направляться на подъем производительных 
сил восточных регионов России. Крупные средства выделены на 
подготовку Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 г. 

Россия на Втором деловом форуме Россия – АСЕАН, который 
проходил параллельно саммиту Россия – АСЕАН  представила уникальные 
технологии и проекты в области информационных технологий, авиа- и 
машиностроения. Основные предложения России заключались в 
использовании возможностей ее информационных спутников, технологий 
по защите информации, а также технологий, имеющих отношение к 
предупреждению и борьбе с последствиями природных бедствий и 
эпидемий. Именно наукоемкие информационные технологии должны 
стать главным направлением сотрудничества России и АСЕАН.  

Кроме того, на форуме была представлена не имеющая в мире 
аналогов машина – экраноплан, способная двигаться по любой 
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поверхности: по суше, воде и болоту и приспособленная к природным 
условиям Юго-Восточной Азии.  

На форуме состоялась презентация модели самолета-амфибии Бе-
200, с помощью которого можно тушить крупные пожары, в том числе и 
лесные, что важно для стран АСЕАН.  

Среди других проектов на форуме была представлена технология 
запуска с борта тяжелого самолета типа «Руслан» ракеты для вывода на 
орбиту искусственного спутника.  

Представленные проекты и технологии в случае реализации смогут 
многократно увеличить товарооборот между Россией и АСЕАН. 

На современном этапе Россия и государства-члены АСЕАН планируют 
выявлять инвестиционные возможности для развития инфраструктуры в 
сфере энергетики, нефти и природного газа на коммерческой основе, 
обмениваться разработками и технологиями в различных областях 
энергетики, развивать взаимодействие и сотрудничество в области разведки, 
добычи, транспортировки и потребления нефти, газа и продуктов их 
переработки, включая технический обмен в нефтегазовой отрасли и 
производить обмен опытом в области гидро- и ядерной энергетики, в 
проведении пилотных исследований альтернативных источников энергии и 
использовании энергосберегающих технологий [17].  

Предполагается, что в 2010 г. пройдет второй саммит Россия – 
АСЕАН. Российская сторона предлагает к встрече лидеров приурочить 
проведение масштабного бизнес–форума и представительной научной 
конференции, а также объявить на саммите о планах проведения в 2011 
году – в год празднования 15-летия диалогового партнерства – Дней 
России в государствах АСЕАН и Дней АСЕАН в России [18].  

В целом усиление сотрудничества России со странами АСЕАН 
инициировано самой РФ. Взаимодействие со странами Ассоциации 
проводится в многостороннем формате, что свидетельствует о стремлении 
России быть вовлеченной в интеграционные процессы в Азии. 
Необходимо отметить, что АСЕАН выступает лишь первым звеном в 
логической интеграционной цепочке. Это означает, что Россия стремится 
создать в АТР благоприятные внешние условия для социально-
экономического развития страны в целом, и прежде всего – для Сибири и 
Дальнего Востока. Таким образом, начинающееся сотрудничество в своей 
основе имеет долгосрочные приоритеты.  

Следовательно, сейчас у России появилась возможность для 
заключения ЗСТ с АСЕАН. Необходимо регулярные консультации 
экспертов в рамках Совещания старших должностных лиц по 
экономическим вопросам и Совместной рабочей группы по торгово-
экономическому сотрудничеству. Основой встречного движения к 
полноценному экономическому партнерству России и АСЕАН должен стать 
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четкий и реалистичный план, а также совместная настойчивая работа по его 
реализации. 

Важно знать основные экономические интересы возможного 
партнера, его наработки в сфере проведения переговоров, аргументной 
базы и внутренних ограничителей при реализации указанных планов. 
Заключение ЗСТ России с АСЕАН позволит расширить и 
дифференцировать внешние товарные потоки и направить их на новые 
рынки, в результате снизится зависимость России от традиционных 
рынков, особенно европейского. В дальнейшем РФ сможет стать 
значимым партнером стран АСЕАН, однако первые шаги необходимо 
сделать уже сейчас. 
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Развитие рыночных отношений в нашей стране предопределяет 
необходимость изучения всех составляющих этого процесса. Одной из 
важнейших среди них является становление предпринимательской 
деятельности как принципиально нового типа хозяйствования во всех 
отраслях и сферах российской экономики.  

Современное определение предпринимательства опирается на 
множество точек зрения. Наиболее общей является понимание 
предпринимательства, в широком смысле, как специфического фактора 
общественного воспроизводства (наряду с капиталом, землей и трудом), 
который обеспечивает необходимую динамику воспроизводственных 
процессов через создание новых более эффективных комбинаций 
производственно-сбытовых факторов. Также существует еще одна 
трактовка: «Предпринимательство - это новаторская инициативная 
деятельность субъектов собственности, направленная на создание 
экономических и организационных условий с целью производства 
материальных благ и услуг и получения прибыли».  

Предпринимательская деятельность является продуктом и 
неотъемлемой, частью рыночных отношений. Следует отметить, что 
предпринимательство в странах рыночной экономики значительно 
инициировало развитие ряда отраслей в силу своей уникальной 
способности динамично осваивать инновационные технологии, новые 
виды товаров, мобильно приспосабливаться к условиям рынка, заполнять 
постоянно возникающие в экономике ниши, обеспечивать ускоренную 
оборачиваемость капитала и окупаемость реальных и финансовых 
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инвестиций. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом 
не стали исключением. 

Уже в XX веке сформировалось понятие «агробизнес», имеющее 
различные толкования. Впервые в экономическую теорию это 
категориальное понятие в 1955 году ввел профессор Гарвардского 
университета (США) Дж. Дэвис. Агробизнес, по его мнению, это 
совокупность всех предприятий, связанных с поставкой ресурсов в 
сельскохозяйственное производство, с производством продуктов и 
волокна, переработкой, хранением и распределением произведенных 
продуктов [2]. Возникновение данного понятия во второй половине 
двадцатого века не случайно, поскольку именно в этот период в 
экономиках развитых стран, прежде всего США, активно развивались 
интеграционные процессы, затрагивавшие все сферы бизнеса. Примером 
развития агробизнеса можно считать фермерское хозяйство США, 
организацию которых достаточно полно писал в своем монографическом 
исследовании в 1918-1919 гг. Н. П. Макаров.  

Академик РАСХН Е.С. Строев дал свое, более приближенной к 
практической деятельности, определение: «Агробизнес - это широкое, 
комплексное понятие... Его нельзя рассматривать только как умение 
посеять, убрать или даже выгодно продать произведенную продукцию. Он 
включает в себя еще и умение видеть перспективу, знать состояние рынков 
и оперативно реагировать на их колебания, умение организовать 
производство на основе передовых технологий и использования 
современной техники, наладить выгодные связи с переработчиками, 
торговцами...» [1]. Другими словами, агробизнес – это совокупность трех 
сфер АПК, функционирующих в рыночных условиях. Однако основой и 
отличительной чертой данного взаимодействия является наличие 
предпринимательства в виде кратковременных тактических операций в 
управлении предприятиями, новаторства в производственной 
деятельности, возникновения новых идей и рисковых шагов в сфере 
распределения ресурсов и реализации готовой продукции.  

На определенных этапах существования экономически развитых 
стран средний и мелкий бизнес оказал весьма благоприятное воздействие 
на формирование рыночных отношений и инфраструктуры. На базе 
средних и мелких предприятий, ферм формировалось и развивалось 
крупнотоварное производство, концерны, транснациональные корпорации, 
финансово-промышленные группы, владеющие в настоящее время 
значительной частью мирового рынка товаров и капитала. Благодаря 
своим уникальным качествам, что особенно важно в условиях передела 
собственности в России, средние, малые, а частично и крупные 
предприятия АПК создают реальные условия для быстрой структурной 
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реорганизации агропромышленного комплекса, позволяют 
стабилизировать социально-экономические процессы на микроуровне и 
оздоровить экономику страны в целом. 

Однако для этого необходимо строго соблюдать ряд 
основополагающих условий развития бизнеса, касающихся ведения 
производства на принципах маркетинга, разработки инвестиционных 
проектов и стратегических программ развития бизнеса с учетом 
возможных изменений макроэкономической ситуации, подготовки бизнес-
планов предприятий и их подразделений на основе принятой на 
перспективу стратегии и функционирования развития хозяйствования. 

Предпринимательская деятельность имеет различные формы 
пронизывает все 3 сферы АПК, поэтому для эго эффективного 
функционирования и устойчивого развития необходимо сотрудничество 
между представителями аграрного бизнеса, создания бизнес-структур на 
базе интеграционных процессов. 

 

  
Рис.1. Взаимосвязь различных форм предпринимательской 

деятельности. 
 

Важнейшая роль предпринимательства в сельском хозяйстве 
состоит в том, что оно содействует укреплению продовольственной 
безопасности страны, росту хозяйственной активности населения, 
совершенствованию организации деятельности хозяйствующих субъектов 
на селе. Кроме того предпринимательство инициирует экономический 
рост и повышение уровня жизни и престижа сельского населения, 
активизирует научно-технический прогресс, инвестиционные процессы. 
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Страховое дело 

Посредническое 
предпринимательство 

Финансовое 
предпринимательст

Коммерческое 
предпринимательств

АГРОБИЗНЕС  
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Для нашей страны роль дальнейшего развития предпринимательства в 
сельском хозяйстве особенно возрастает в современных условиях в связи с 
принятием приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Основной задачей представителей агарного бизнеса на данный 
момент является обеспечение расширенного воспроизводства и 
повышения устойчивости предприятий в рыночных условиях с целью 
снижения степени зависимости от средств государственного 
финансирования. В свою очередь государству необходимо 
скорректировать политику поддержки предприятий. По показателям 
реализации национального проекта на уровне Российской Федерации 
можно сделать вывод, что сейчас вмешательство государства в развитие 
АПК в большей степени ограничивается материально-технической и 
финансовой поддержкой устойчивости доходов товаропроизводителей, но, 
наряду с увеличением объемов бюджетной поддержки АПК, необходимо 
преобразовательное государственное регулирование, формами которого 
могут выступить правовое и инфраструктурное обеспечение, поддержка во 
внешнеэкономической, научное и кадровое обеспечение АПК  

Переход к рынку в России кардинально изменил 
макроэкономическую среду функционирования организаций. В настоящее 
время у предприятий устанавливаются новые цели и задачи, организуется 
иной характер деятельности, которая все более приобретает форму 
предпринимательства. В условиях, когда благополучие и коммерческий 
успех предприятий зависит от эффективности их хозяйственной 
деятельности, вопросам развития предпринимательства в сельском 
хозяйстве должно отводиться особое внимание, а в разрезе рыночных 
отношений любое предприятие АПК можно рассматривать как субъект 
предпринимательской деятельности. 

На современном этапе переходного к рынку периода в РФ 
сложилась катастрофическая ситуация, связанная с потерей страной 
продовольственной безопасности, спадом агропромышленного 
производства практически во всех продуктовых подкомплексах и 
регионах. Непродуманное реформирование предприятий АПК обусловило 
резкое снижение выпуска наиболее дефицитных продуктов питания, 
происходит удорожание производимой продукции, резко снизилась 
доходность и финансовая устойчивость предприятий. Неэквивалентность 
межотраслевого товарообмена между сельским хозяйством и 
промышленностью, непомерно высокие налоги и процентные ставки за 
кредит, отсутствие эффективной государственной системы поддержки 
сельских товаропроизводителей и регулирования происходящих в стране 
социально-экономических процессов привели агропромышленное 
производство, особенно сельскохозяйственное к глубокому кризису. 
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Монопольное положение на рынке предприятий перерабатывающей 
промышленности, торговли, инфраструктуры еще более снизили долю 
прибыли сельских производителей в конечной продукции АПК. В связи с 
этим развитие предпринимательской деятельности в агробизнесе, создание 
рыночной среды и эффективной инфраструктуры является необходимым 
условием для выживания отечественного АПК и его дальнейшего 
эффективного роста. 

В нашей стране агробизнес развивается под влиянием ряда 
факторов, обусловленных как отличительными чертами отрасли 
(использование земельных участков различного плодородия, высокая 
ресурсоемкость сельскохозяйственного производства и риски в связи с 
большой зависимостью аграрного производства от природно-
климатических условий, негативное отношение сельского населения к 
предпринимательству), так и особенностями российской экономико-
правовой среды в целом (отсутствие эффективной нормативно-правовой 
базы, регулирующей предпринимательские отношения, а также системы 
государственной поддержки и инновационного развития). Однако не стоит 
забывать, что сельское хозяйство – стратегически важная отрасль, 
обеспечивающая продовольственную безопасность страны, и конечная 
продукция всегда пользуется спросом. Из этого следует вывод, что, 
несмотря на высокую степень зависимости данной отрасли от 
государственной поддержки, производство сельскохозяйственной 
продукции – это та сфера деятельности, в которой можно строить и 
успешно развивать свой бизнес. 

В условиях неопределенности рыночных отношений 
сельхозтоваропроизводитель просто обязан быть предпринимателем, так 
как любое его решение должно быть поисковым, основанным на точном 
расчете, инициативным, гибким, а любой риск должен быть оправданным. 
Применение сельхозтоваропроизводителями на практике основ 
предпринимательства, грамотный и умелый подход к организации 
агробизнеса вкупе со сбалансированной системой государственной 
поддержки позволит раскрыть неиспользуемые ранее резервы и 
значительно повысить эффективность национальной экономики нашей 
страны. 

Развитие предпринимательской деятельности в агробизнесе путем 
построения отлаженного механизма инновационной политики, создания 
цивилизованной рыночной среды и эффективной инфраструктуры 
является необходимым условием для выживания российского АПК и его 
дальнейшего устойчивого роста. 
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В условиях активной интеграции Российской экономики в 

структуру мирового хозяйства и вхождения в мировое экономическое 
пространство ключевым направлением развития отечественных 
предприятий становится ориентация на внешние рынки сбыта продукции. 
Именно от эффективности использования экспортного потенциала во 
многом зависит коммерческий успех предприятия на внешнем рынке. 
Решение этих задач напрямую зависит от правильно сформированной и 
претворенной в жизнь стратегии управления экспортным потенциалом, от 
выбранной структуры управления, качественного учета и контроля 
деятельности на предприятии. Процесс формирования и использования 
экспортного потенциала отдельно взятого предприятия не может 
протекать эффективно без целенаправленного и активного содействия со 
стороны государства.  

В настоящее время у предприятий, осуществляющих экспортную 
деятельность, как правило, отсутствуют стратегии сбыта продукции на 
внешних рынках, а планирование экспортной деятельности 
ограничивается лишь оценкой будущих продаж без какой либо привязки к 
производству. Определение и изучение экспортного потенциала ОАО 
«АвтоВАЗ» позволяют дать объективную оценку структуры и объемов его 
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экспорта, что очень важно для функционирования в условиях глобального 
рынка и дальнейшего конкурентного развития.  

ОАО «АВТОВАЗ» - одно из крупнейших предприятий 
автомобильной отрасли Восточной Европы, лидер легкового 
автомобилестроения России. Предприятие создано в июле 1966 года. За 
период 1970-2009 гг. изготовлено более 25 миллионов автомобилей LADA 
и автокомплектов. В настоящее время в производственной гамме 
АВТОВАЗа – 15 моделей в различных комплектациях. АВТОВАЗ - 
крупнейший в Поволжье участник ВЭД.  

Среднегодовой объем вазовского экспорта – 106,9 тыс. 
автомобилей. С учетом поставляемых на предприятия внешней сборки 
машинокомплектов, каждый год за рубеж отправляются до 150 тысяч 
автомобилей LADA. Они продаются в более чем 60 странах. Большинство 
машин реализуется в странах бывшего СНГ. Около 8% от объемов 
экспорта поступает на Ближний Восток и в Африку, примерно 17% - в 
Европу и около 5% - в Латинскую Америку. 

Сегодня реализацией автомобилей LADA на внешних рынках 
занимаются 45 фирм-импортеров, которые работают по одинаковым 
стандартам и оформляют свои автосалоны в едином фирменном стиле 
LADA. На сегодняшний день количество стран-импортеров имеет 
тенденцию к увеличению, восстанавливаются и укрепляются рынки 
Северной Африки и Южной Америки.  

Основная часть экспортных поставок продукции ОАО «АВТОВАЗ» 
осуществляется в Украину, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан, Южную Осетию, Армению, Молдову, Беларусь, 
Северную Корею, Египет, Германию. 

Рынок стран СНГ является важнейшим стратегическим рынком 
после России. Доля поставок ОАО «АВТОВАЗ» в этот регион в последние 
годы росла, но в 2009 году, под влиянием негативных экономических 
факторов, доля экспорта автомобилей и сборочно-кузовных комплектов 
снизилась до 66% против 89% в 2008 году. В первом квартале ситуация 
несколько изменилась, и доля поставок автомобилей и машинокомплектов 
в страны СНГ выросла до 84%. Стабильный спрос на бюджетные 
автомобили «классического» семейства и Samara в странах СНГ 
обеспечивается относительно низкими доходами населения.  

Рынок стран СНГ является важнейшим стратегическим рынком 
после России. Стабильный спрос на бюджетные автомобили 
«классического» семейства и Samara в странах СНГ обеспечивается 
относительно низкими доходами населения, поэтому целесообразно 
увеличить экспорт в данном направлении на 15-20%, что приведет к 
увеличению прибыли от экспорта в среднем на 648,9 млн. руб. 



219 
 

На украинском рынке легковых автомобилей автомобили Lada 
занимают первое место в рейтинге продаж среди других марок (порядка 4 
тыс. автомобилей в январе-марте 2010 году). Однако доля рынка 
уменьшилась с 20% в 2009 году до 14% по итогам января-марта 2010 года, 
что, в первую очередь, связано с отсутствием у дилера в конце 2009 года и 
в начале 2010 года автомобилей марки LADA российской сборки. 

В связи с этим следует уделить большое внимание бесперебойным 
поставкам в данный регион, чтобы не допустить спада продаж в будущем. 
Для этого стоит провести проверку системы логистики на предприятии, и 
заняться устранением «узких» мест. 

Основной объем вновь регистрируемых автомобилей в Казахстане 
приходится на подержанные иномарки (более 60%) стоимостью $6-10 тыс. 
С возникновение нового Таможенного союза, в который входят Россия, 
Казахстан, Белоруссия, и отменой таможенных пошлин на ввозимые 
товары внутри данного Союза с 1 июля 2010 г. возникает прекрасная 
возможность увеличить экспорт в данную страну. Автомобили будут 
реализовываться по более низкой и доступной цене, что позволит 
составить конкуренцию подержанным иномаркам.  

Несмотря на рост продаж автомобилей LADA в Европе в 2009 году 
(благодаря активным продажам в Германии по программе утилизации), в 
первом квартале 2010 года наблюдается спад продаж на 51% (продано 
чуть более 1 тыс. автомобилей LADA). Основной объем поставок 
приходится на автомобили LADA 4х4. 

В данном направлении необходимо произвести реструктуризацию 
экспорта, сделать акцент на продажу автомобилей, соответствующим всем 
требованиям к безопасности, экологичности и потребительским свойствам. 
Поэтому, кроме пользующихся популярностью автомобилей LADA 4х4, 
можно поставлять LADA Low Cost класса С с 2012 г., также кроссовер на 
платформе С, впуск которого намечен на 2013 г. 

В первом квартале 2010 года в Египет было экспортировано 1440 
машинокомплектов LADA (поставки автомобилей не осуществлялись). 
Поставки CKD в Египет ежегодно растут: в 2008 году было поставлено 
порядка 6 тыс. машинокомплектов, в 2009 году – более 6,2 тыс., план на 
2010 год – более 8 тыс. автокомплектов. Все производимые в Египте 
автомобили LADA оснащаются кондиционером и окрашиваются в светлые 
тона, преимущественно в белый цвет. В будущем следует увеличивать 
экспорт СКД на 3-4 тыс. шт., что приведет к росту прибыли от экспорта в 
данную страну на 5-7%, также рассмотреть возможность продажи на 
рынке Египта готовых автомобилей. 

Все больший интерес к автомобилям LADA проявляют такие 
страны как Турция, Ирак, Азербайджан, Армения, Таджикистан, 
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Узбекистан, Афганистан. В связи с этим нужно вести работу по 
оптимизации систем логистики, ведь в разных странах и спрос на 
автомобили различается – как количественно, так и качественно.  

В случае снижения доли ОАО «АВТОВАЗ» на рынке и увеличения 
конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов 
продукции, предприятию необходимо увеличивать конкурентоспособность 
своей продукции путем: 

- снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию; 
- улучшения качества обслуживания; 
- развития своей сбытовой сети и реализации различных 

маркетинговых программ; 
- повышения потребительских свойств; 
- увеличения ассортимента производимой продукции; 
- осуществления рекламно-коммуникационной поддержки 

предприятий сервисно-сбытовой сети; 
 - повышения уровня осведомленности потребителей о продукте. 
Одним из важнейших направлений совершенствования  экспортного 

потенциала является увеличение самой доли экспорта в общем объеме 
реализованной продукции завода. 

При увеличении доли экспорта на 15% ОАО «АВТОВАЗ» может 
получить дополнительно 5200 – 5600 млн. руб. прибыли. 

Еще одним направлением совершенствования экспорта для 
предприятия станет снижение издержек производства. 

Этого можно достигнуть при помощи поиска новых поставщиков и 
производителей комплектующих (взамен импортирующим), которые 
смогли бы обеспечить предприятие конкурентоспособной, качественной и 
недорогой продукцией. Также следует рассмотреть возможность развития 
новых предприятий для производства конкурентоспособных 
комплектующих на базе существующих. 

В целях улучшения эффективности экспорта отделу ВЭД ОАО 
«АВТОВАЗ» необходимо всерьез заняться поиском новых рынков сбыта. 
Такими рынками могут быть следующие страны: Индия, Монголия, 
Мексика, Греция. 

Следует рассмотреть возможность создания собственного 
сборочного производства в перспективных странах экспорта, таких как 
СНГ, Германия и т.д. Это даст увеличение поставок СКД в данную страну 
и дополнительную прибыль в размере 5-7%.  

Очень результативным направлением улучшения экспортного 
потенциала может стать ускорение разработки новых моделей, 
соответствующих международным стандартам. Для этого необходимо 
заняться поиском молодых, высококвалифицированных, перспективных 
сотрудников с креативными взглядами. 
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Влияние процессов глобализации и формирование новых 

геополитических условий вынуждает правительства промышленных стран 
уделять особое внимание развитию текстильной и легкой 
промышленности, создавать благоприятные условия и оказывать 
существенную инвестиционную поддержку для деятельности предприятий 
отрасли. В современном мире государство начинает концентрировать свои 
действия на усиление позиций данного направления бизнеса в 
национальной экономике, поскольку текстильная и легкая 
промышленность играют значительную роль в обеспечении 
экономической и стратегической безопасности государства, занятости 
трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня. Опыт 
деятельности различных государств необходимо учитывать и использовать 
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при разработке и реализации стратегических планов отрасли, развитии 
регионов, решении системных проблем текстильной и легкой 
промышленности, например, имеющихся в Российской Федерации и 
Чешской Республике. 

Экономическое развитие в рыночном хозяйстве, несомненно, 
связано с понятием конкурентоспособность, которая относится к одним из 
основных критериям успеха предприятия, региона и государства. 
Особенностью современной финансово-хозяйственной системы является 
переход субъектов национальной экономики и соответственно 
предприятий текстильной и легкой промышленности на инновационный 
путь развития. Требования рынка по созданию новых продуктов и новых 
технологий диктуют современным предприятиям выпускать продукцию, 
производство которой основано на знаниях. Это приводит к тому, что 
источником формирования конкурентоспособности  товаров отрасли на 
мировом и внутреннем рынках, конкурентного преимущества предприятий 
становятся не только материальные, финансовые и трудовые ресурсы, но 
также знания и инновационный потенциал.  

 
1. Влияние глобализации и создание условий эффективного 

развития приоритетных отраслей народного хозяйства 
В современных условиях стратегию развития таких отраслей как 

текстильная и легкая промышленность во многом определяют процессы 
глобализации. Эти процессы являются объективным явлением и 
выступают как следствие сложившейся системы международного 
разделения труда, усложнения выполняемых промышленных разработок и 
т.д. Процессы глобализации приводят к необходимости ведения и развития 
бизнеса в условиях интеграции предпринимательского потенциала и 
ограниченных ресурсов предприятий. В такой ситуации предприятия 
вынуждены объединять материальные, финансовые и интеллектуальные 
ресурсы для решения задач по управлению предпринимательской 
деятельностью, в том числе задач, связанных с созданием новых 
продуктов, отвечающих требованиям рынка.  

В условиях глобализации экономики конкурентная среда 
предприятий значительно изменяется. Она начинает охватывать не только 
внутренние, но и международные рынки. Макроэкономическая система 
становится более сложной, а ее поведение более непредсказуемым. 
Поэтому функционирование предприятий не только текстильной и легкой 
промышленности, но и других приоритетных отраслей народного 
хозяйства осуществляется в условиях жесткого конкурентного давление со 
стороны компаний. Часто такие компании обладают более широкими 
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финансовыми и производственными возможностями удовлетворить заказ 
общества на современные высококачественные товары и услуги. 

Глобализация обусловила повышение степени мобильности таких 
факторов производства, как капитал, трудовые ресурсы и т.д. При этом 
вследствие финансового кризиса уменьшаются объемы финансовой 
поддержки производства, что в первую очередь негативно отражается на 
процессах создания наукоемкой продукции. Поэтому на современном 
этапе одной из основных макроэкономических задач является создание 
условий и формирование правового и экономического механизмов 
эффективного функционирования предприятий. 

Формирование на макроэкономическом уровне условий 
эффективного развития народного хозяйства означает создание в стране 
благоприятного инвестиционного климата. В первую очередь это связано с 
формированием такой научно-технической политики государства, которая 
позволит поддержать приоритетные отрасли народного хозяйства, 
наукоемкие производства и технологии. Для этого необходимо 
государственное стимулирование использования различных инструментов, 
наилучшим образом обеспечивающих повышение эффективности 
национальной экономики. 

Стимулирование механизма привлечения инвестиций в реальный 
сектор национальной экономики может быть обеспечено за счет 
активизации таких механизмов, как предоставление государственных 
гарантий, таможенных и налоговых льгот, развития системы страхования 
различных рисков и т.д. Кроме того, необходимы поддержка и 
стимулирование процессов создания конкурентоспособной продукции 
длительного использования, в первую очередь в тех отраслях 
промышленности, которые имеют высокий инновационный и 
интеллектуальный потенциал, а также формируют национальную 
безопасность страны. В условиях кризиса реализация всех этих 
мероприятий невозможна без государственной поддержки банковской 
системы, включая стимулирование процессов кредитования наукоемких 
отраслей экономики и т.д. 

 
2. Современные проблемы текстильной и легкой 

промышленности  

По данным Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD) легкая промышленность Российской Федерации по 
объемам продаж и уровню потребления продукции входит в состав 
ведущих мировых отраслей промышленного комплекса, опережая такие 
отрасли, как машиностроение и автомобилестроение, военно-
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промышленный комплекс, химическую промышленность и другие. При 
этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире растет 
более высокими темпами, чем прирост населения Земли [1].  

В России рост потребительского рынка и  удовлетворение 
потребностей населения в модных товарах  происходит в основном за счет 
импорта. Мобилизационные потребности страны в продукции отрасли 
удовлетворяются всего лишь на 17-36%. Это противоречит реализации 
Национальной политики безопасности государства, согласно которой доля 
отечественной продукции в объеме товаров стратегического назначения 
должна составлять не менее 50%. Показатель доли отрасли в объеме 
промышленного производства Российской Федерации составляет менее 
1%, в 1980-е годы - 18-20%, а в 1991 году - 11,9% и соответствовал уровню 
развитых стран, таких как США, Германия и Италия. В настоящее время 
эти страны на протяжении последних лет сохраняют этот показатель на 
уровне 8-12%. Ведущую роль в общем объеме производства легкой 
промышленности занимают предприятия текстильной промышленности, 
на их долю приходится 45% производства. По данным Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, примерно на 
20 тысяч отечественных товаропроизводителей отрасли, где трудится 
свыше 450 тыс. человек, приходится только 20% продаж товаров 
на российском рынке. При этом наибольшая доля товарооборота 
представлена импортными продуктами, например, на рынках шелковых 
тканей (80%), трикотажных изделий (44%) [2].  

Потеря конкурентоспособности отечественных товаров текстильной 
и легкой промышленности на мировом и внутреннем рынках, зависимость 
национальной экономики от импорта  изделий отрасли во многом 
определено воздействием следующих макроэкономических факторов:  

• высокий уровень мировой конкуренции в текстильной 
промышленности;  

• перемещение современных технологий и производства 
текстиля в восточные и азиатские страны вследствие низкой 
стоимости трудовых ресурсов; 

• исходное сырьё для производства текстильных изделий в 
Европе закупается в Индии, Пакистане, Турции, Китае, 
Малайзии;  

• близость расположения в восточных и азиатских странах 
сырьевых ресурсов к предприятиям, изготовляющим 
полуфабрикаты для текстильных предприятий;  

• стоимость сырья и полуфабрикатов в восточных и азиатских 
странах значительно дешевле, чем в Европе; 
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• соблюдение предприятиями восточных и азиатских стран 
требований европейских стандартов качества текстильных 
полуфабрикатов и изделий. 

Однако, несмотря на воздействие рассмотренных факторов, в 
развитии отрасли имеются нерешённые проблемы, оказывающие 
негативное влияние на хозяйственно-экономическую деятельность и 
финансовую устойчивость предприятий. В настоящее время 
основополагающими системными проблемами являются [1]:  

• техническая и технологическая отсталость текстильной 
промышленности от зарубежных стран, выраженная в высокой 
материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости 
производства; 

• низкий уровень инновационной и инвестиционной 
деятельности отрасли, представленный слабой 
конкурентоспособностью отечественных товаров, низкой долей 
«ноу-хау» и инновационной продукции в объеме продаж на 
российском и мировом рынке; 

• высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления 
стратегической и товарной зависимости государства от 
зарубежных стран;  

• отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, 
выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем рынке 
между российскими и зарубежными товаропроизводителями;  

• социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците 
высококвалифицированных специалистов, управленческих 
кадров, основных и вспомогательных рабочих. 

Возникновение системных проблем в текстильной и легкой 
промышленности обусловлено внутриотраслевыми и внешними 
причинами. Они связанны с деятельностью, как самой отрасли, так и с 
происходящими институциональными преобразованиями и изменениями в 
мировой и национальной экономике, в сфере законодательной и 
внешнеэкономической политики страны. Основными причинами являются 
непропорциональное развитие регионов страны и структурные 
диспропорции в текстильной промышленности – несоответствие в 
настоящий момент масштаба и возможностей отрасли качественно 
удовлетворить растущий спрос на товары народного потребления. 

Рассматривая нынешнее состояние текстильной и легкой 
промышленности в Чешской Республике, следует отметить, что она 
относится к одной из самых старых отраслей, и до ноября 1989 года 
являлась стержнем чешской экономики. Однако в настоящее время 
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текстильная промышленность в Чешской Республике, как и во всём ЕС, 
находится в сложном положении. По сравнению с 1989 годом она 
потеряла 50% своей производительности и 50% рабочих мест. Основные 
причины такого явления: открытие внутреннего рынка для ввоза товаров 
из других стран при полном отсутствии тарифных ограничений и низких 
пошлинах на импорт текстильных товаров. К другим факторам, 
оказывающим негативное влияние на развитие текстильной и легкой 
промышленности Чехии, относятся:  

• низкая инвестиционная активность зарубежных инвесторов, 
образовавшаяся вследствие незначительной инвестиционной 
привлекательности развития данного бизнеса в стране;  

• невысокая инвестиционная активность чешских инвесторов, 
возникшая в связи с наличием ограниченных возможностей 
формирования собственного внутреннего капитала и высокой 
стоимости финансовых источников на рынке капитала;  

• рост затрат на заработную плату и дефицит 
квалифицированных кадров на рынке труда;  

• длительное усиление курса кроны на протяжении последних 
десяти лет по отношению к конвертируемым мировым 
валютам, таким как доллар США и евро; 

• постоянно повышающиеся цены на ресурсы – электроэнергию, 
газ и воду;  

• высокая себестоимость продукции и низкая 
производительность труда;  

• не решённые имущественные вопросы собственников; 
• современный финансовый кризис, влияющий на уменьшение 

заказов производства продукции. 
 

3.Формирование направлений развития текстильной и 
легкой промышленности  
 

Проанализированные нами факторы в предыдущем параграфе по 
своей экономической природе близки как для России, так и для стран 
восточной Европы. Они являются значимыми в формировании 
конкурентоспособности и экономическом развитии отрасли, а также в 
обеспечении занятости трудоспособного населения. Поэтому текстильной 
и легкой промышленности необходима реструктуризация и модернизация 
производства с ориентацией на изготовление продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. Это означает, что прежде всего необходим 
переход к инновационным технологиям и производству специальных 
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текстильных изделий, которые изготавливаются на основе нано-, микро- и 
биотехнологии. Предприятия отрасли должны быть  ориентированы на 
производство текстиля специального назначения (тефлоновые ткани, 
ткани на основе нановолокон) и технического текстиля (геотекстиль, grass-
tex). Эти материалы преимущественно применяются в строительстве, 
земледелии, здравоохранении и автомобилестроении.  

В современных условиях предприятиям текстильной и легкой 
промышленности необходим ускоренный переход от стратегии массового 
производства традиционных текстильных изделий к концепции 
производства продуктов в новой промышленной сфере. Такой подход 
будет характеризоваться постоянно растущим потребительским спросом 
на высококачественные инновационные продукты. Для решения этой 
задачи требуются не только значительные инвестиции в отрасль, но 
создание со стороны государства благоприятных условий для подъема 
экономики текстильной и легкой промышленности, придания новых 
импульсов в инновационном, социальном и региональном развитии. 
Реализация этих направлений изложена в программах ЕС "Европейская 
технологическая платформа для будущей текстильной и швейной 
промышленности" (“The European Technology Platform for the Future of 
Textiles and Clothing“) [8], в которой определена долгосрочная концепция 
развития отрасли до 2020 года, и «Предложения для главных рынков 
Европы» („Lead Market Initiative for Europe“) [9]. 

В Чешской республике посредством создания сообществ реализован 
процесс взаимного объединения производителей с научно-
исследовательскими центрами, университетами, сетью поставщиков и 
потребителей с соответствующими отраслями и торговой сетью. В Северо-
восточном регионе Чехии в 2006 году был создан кластер по созданию и 
изготовлению технического текстиля CLUTEX. Его целью является 
ориентация фирм-членов содружества на производство инновационных 
продуктов с высокой добавленной стоимостью на базе передовых 
результатов научных исследований.  

В настоящее время для России, также как и для Чехии, рост 
потребительского рынка и удовлетворение потребностей общества в 
текстильных товарах происходит в значительной мере за счет импорта. 
Сегодня руководство Российской Федерации рассматривает текстильную 
промышленность как приоритетную отрасль экономики страны. Поэтому 
для развития отрасли активно решаются задачи по созданию 
благоприятных условий для подъема хозяйственной деятельности 
предприятий текстильной и легкой промышленности, в повышении 
конкурентоспособности и имиджа российской отрасли в мировом 
производстве текстиля. Такие условия формируются на основе принятых 



228 
 

решений по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации «О модернизации текстильной отрасли и мерах по 
повышению уровня жизни и социальной защищённости её работников», 
проходившего с участием президента РФ Д.А. Медведева, 20 июня 2008 
года в городе Иваново. На этом заседании было отмечено, что 
стратегическими приоритетами развития отрасли станут создание 
промышленных кластеров, качественная модернизация,  стимулирование 
инвестиций, «прорывные» инновации, включая нанотехнологии [5]. 
Разработанная Стратегия развития легкой промышленности России до 
2020 года предусматривает решение этих вопросов при непосредственном 
участии государства на основе реализации мер по защите российского 
производителя, борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией, 
использованию субсидий, лизинговых схем, инвестиционных фондов, 
развитию частно-государственного партнерства. 

Ключевой задачей для предприятий текстильной и легкой 
промышленности является ускоренная модернизация отрасли и 
поддерживающих ее инфраструктур с использованием кластерных 
подходов, широкого применения лучших мировых и отечественных 
достижений в области техники и технологии текстильного производства, в 
том числе  нанотехнологий и нанопродуктов. Создание нанопродуктов и 
нанотехнологиий является важным фактором инновационного развития 
отрасли. Уже сегодня результаты фундаментальных и исследовательских 
работ, проводимых в этом направлении, имеют достаточно высокий 
уровень в России. Так, например, на внутреннем рынке успешно идет 
продвижение продукции с антимикробными свойствами. Проводятся 
поисковые работы по созданию биологически активных 
наноструктурированных полимерно-текстильных материалов. В этих 
материалах элементом являются «дышащие» и водонепроницаемые 
покрытия, изготовленные на основе современных полимеров с развитой 
наноструктурой. Осваиваются наноструктурированные полимерно-
текстильные материалы с заданными функциональными и защитными 
свойствами. Такие инновационные продукты предназначены для 
различных областей жизнедеятельности человека: профессиональной и 
спортивной одежды, туризма и т.д. Развитие нанотехнологий и получение 
на их основе нанопродуктов даст возможность организовать производство 
товаров нового поколения, например, экранирующих материалов с 
электрофизическими свойствами на базе  использования наноструктурного 
ферромагнитного микропровода. Применение этих материалов в 
промышленности позволит создавать ЭВМ и экраны мониторов с 
минимальной толщиной. 
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Заключение. 
Повышение конкурентоспособности российских предприятий и 

устойчивое долгосрочное развитие отрасли потребовало от государства 
принятия решений системного характера. Поэтому Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в 2009 году была 
принята концепция развития отрасли – «Стратегия развития легкой 
промышленности  России на период до 2020 года». Реализация этой 
концепции позволит повысить конкурентный уровень материально-
технической базы отрасли на основе технического перевооружения и 
модернизации производства. Решить проблему технологической и 
товарной зависимости отрасли от зарубежных стран, повысить 
конкурентоспособность и увеличить объемы выпуска наукоемкой 
продукции. Усилить борьбу с несанкционированным импортом и теневым 
производством. Увеличить долю российских товаров на внутреннем рынке 
к 2020 году минимум до 50%, обеспечить к 2020году рост экспорта и 
обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов отрасли [1]. 

Реализация Стратегии в России даёт первые положительные 
изменения, например, в текстильной отрасли Ивановской области начала 
выполняться государственная программа по созданию текстильного 
кластера, являющегося пилотным проектом модернизации отечественной 
текстильной промышленности. Правительством Ивановской области 
разработан поэтапный план модернизации текстильного производства. Он 
предполагает проведение технического перевооружения имеющихся в 
регионе промышленных мощностей и осуществление строительства новых 
текстильных предприятий, а также сооружение объектов, связанных с 
развитием текстильной промышленности, таких отраслей как 
машиностроение, химическая промышленность, возведение современных 
логистических комплексов и объектов инфраструктуры. 

Создание инновационно-производственного технопарка на базе 
регионального отраслевого комплекса «ТекстильПрофи-Иваново» станет 
центром коммерциализации наукоемких технологий. Такая централизация 
позволит обеспечить организационно-техническое и правовое внедрение 
технологических инноваций. Технопарк будет способствовать 
формированию условий конкуренции с зарубежными производителями 
текстиля посредством расширения ассортимента, внедрения смесовых 
групп, выпускаемых на основе продуктов нефтепереработки, оснащения 
предприятий отрасли современным высокотехнологичным оборудованием, 
позволяющим гибко реагировать на изменения потребительского спроса. 

Таким образом, в условиях перехода к инновационной экономике в 
Ивановском регионе могут быть сформированы возможности для развития 
экономической среды и повышения эффективности деятельности 



230 
 

предприятий, которые смогут стать конкурентоспособными участниками 
международного текстильного рынка. Главным фактором повышения 
конкурентоспособности региона станет кластерный подход и 
модернизация текстильной отрасли. 

Проблемы предприятий отрасли Чешской республики близки 
российским производителям текстиля. И пути их преодоления имеют 
единое направление. Так в Чешской республике посредствам создания 
сообществ реализован процесс взаимного объединения производителей с 
научно-исследовательскими центрами, университетами, сетью 
поставщиков и потребителей. Их целью получение конкурентоспособного 
продукта при ориентации на производство: от обработки сырья к созданию 
новых материалов с использованием последних достижений научных 
исследований. В России аналогом таких сообществ можно назвать 
пилотные проекты по созданию текстильных кластеров. Однако главным 
преимуществом российских текстильных предприятий заключается в 
государственной поддержке по следующим направлениям: повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли; создание условий, 
способствующих улучшению обеспечения отрасли материально-
сырьевыми ресурсами; защита внутреннего рынка от незаконного оборота 
товаров;  стимулирование экспорта; развитие трудовых ресурсов отрасли.  

В Чехии при отсутствии государственной поддержки  происходит 
модернизация текстильной отрасли только в направлении технического 
текстиля и материалов специального назначения. Правительство Чешской 
Республики старается уделять большее внимание развитию текстильной и 
швейной промышленности в связи с тем, что это направление бизнеса 
является существенным источником занятости. Однако, несмотря на это, 
возникают диспропорции в развитии бывших традиционных текстильных 
регионов, например, Либерецкого края (северная часть Чехии). Эти 
диспропорции  проявляются в повышении безработицы, в высвобождении 
специализированного персонала и избытке человеческих ресурсов на 
рынке труда. Приоритетная задача текстильной и легкой промышленности 
в России по сравнению с Чехией заключается в удержании и наращивании 
потенциала отрасли в целом по всем продуктовым рынкам, а также в 
проведении поэтапного  выполнения Стратегической программы развития 
отрасли. 
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Особенности экономического развития России в 1990-2000-х гг. 
требовали собственного подхода к разработке государственной политики в 
области сельского хозяйства. Первые государственные документы 
постсоветского развития обеспечивали формирование новых отношений в 
аграрной сфере. В период реформ было принято множество законов, 
правда, не всегда последовательных, еще больше усугублявших плачевное 
положение сельскохозяйственных тружеников. 

Восстановление экономики в целом, наличие существенных денег в 
других отраслях, обеспеченность государства денежными ресурсами 
позволили в начале 2000-х гг. обратить внимание на аграрный сектор, 
усилить роль государства, в том числе за счет финансовой поддержки. 

Поступательное движение в области государственного 
регулирования сельского хозяйства за этот период привело к созданию 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»38. Хотя закон 
оказался рамочным не содержит механизмов восстановления развития 
отрасли, не создает условий для улучшения социально-экономического 
положения сельских жителей, но он положил начало для современного 
становления аграрной политики. 

Следует сказать, что современная российская аграрная политика 
насчитывает уже почти 20 лет своего существования, то есть, это тот 
период, когда, как обычно, разрушили почти полностью всё, что было, и 
начали выстраивать всё заново. В Европе влияние государства 
(объединения государств) на сельское хозяйство – единая аграрная 
политика (Common Agricultural Policy) работает уже более 50 лет. Пока 
наша страна во много повторяет путь Европы, но мы имеем гораздо 
меньше времени. Может быть, какие-то этапы следует пропустить. 

                                                 
38 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства». Принят Государственной Думой 22.12.2006 г., одобрен Советом 
Федерации 27.12.2006 года 
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Аграрная политика Европейского Союза прошла несколько этапов. 
Создание Общего рынка заставило страны-участницы в 1957 г. подписать 
Римский договор, в том числе и о необходимости координации усилий в 
области сельского хозяйства. Через некоторое время были выработаны три 
главнейших принципа общей политики по отношению к аграрному 
сектору участвующих в рынке стран: целостность рынка, предпочтение 
продуктов сообщества и финансовая солидарность. Были зафиксированы 
социальные принципы аграрной политики: создание условий для 
увеличения производительности труда, гарантия справедливых стандартов 
жизни сельского населения, продвижение продуктов на рынок, что будет 
способствовать его стабилизации, обеспечение потребителей продуктами 
питания по приемлемым ценам. При этом учитывалась региональная 
специфика производства сельскохозяйственной продукции (природные, 
социальные и экономические факторы развития территории). 

Первоначальная идея того периода была связана с обеспечением 
продуктами питания населения Общего рынка, в первую очередь за счет 
собственных продуктов, поэтому вводились импортные пошлины, 
квотирование импорта, создание внутренних интервенционных цен, 
прямое субсидирование фермерских хозяйств [1]. Мы аналогичный период 
у себя в стране частично уже прошли. Многие помнят лозунги 
Б.Н.Ельцина о необходимости покупки отечественных продуктов, 
выделении квоты на импорт мяса, молочных продуктов. Ряд позиций по 
квотам до сих пор сохранились и у нас, и в ЕС.  

На начальном этапе формирования общей аграрной политики в 
Европе происходил выбор инструментов, и было принято решение 
рекомендовать для зерновых, молока и сахара ценовую поддержку, 
интервенционные закупки и различные пошлинные сборы с целью защиты 
от дешевого импорта. Для защиты от импорта других продуктов 
животноводства, овощей и фруктов были предложены тарифы и 
некоторые нетарифные ограничения в виде качественных стандартов [1]. 
Все поступления от таможенных сборов должны были направляться в 
бюджет ЕС. К качественным стандартам в виде регулирования наша 
страна подошла 3-4 года назад. Это ярко проявилось в виде скандалов по 
поводу грузинского и молдавского вина39, состава молочных продуктов из 
Белоруссии, и самый последний40 о запрете импорта мяса птицы из США.  

                                                 
39 Правда здесь еще вмешалась политическая ситуация, но базисом для удаления из продажи 
вин этих двух стран было качество продукта. 
40 С 1 января 2010 года в России действуют санитарные нормы, которые запрещают ввоз мяса 
птицы, обработанного хлором. 
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К концу 1980-х гг. политика цен охватывала более 90% 
сельскохозяйственного производства в ЕС. Субсидии, система единых цен 
и защита рынка способствовали укрупнению хозяйств, решению 
продовольственной проблемы. За 1970-80-е гг. европейское (в рамках 
объединения) сельское хозяйство не только обеспечило необходимыми 
продуктами население, но и позволило экспортировать многие продукты 
питания за пределы Европейского сообщества. Наибольшую выгоду имели 
большие фермы, поскольку эта выгода распределялась в соответствии с 
площадью и количеством произведенной продукции. Правда, 
производство было достаточно затратным, что приводило к худшему 
положению потребителей с низким уровнем дохода, неспособных 
покупать данную продукцию. 

В большинстве случаев попытки сохранить собственное 
производство с помощью протекционистской политики привели к 
существенной нагрузке на бюджет объединения и ряда стран. Общие цены 
на зерновые, молоко и говядину за счет применяемых дотаций иногда 
превышали себестоимость продукции в несколько раз. В 1984-х гг. 
введением специального понижающего цену налога пришлось даже 
ограничить производство молока в связи с его значительным 
переизбытком и дороговизной продажи. Для другой продукции были 
введены налоги совместной ответственности. Производители облагались 
налогом, если производство превышало гарантированный порог, то есть 
национальную квоту по производству, закрепленную за каждой из стран-
членов ЕС. Избыток продукции предполагал интервенционные закупки 
[1]. В России закупки по зерновым проводятся, но по очень низкой цене и 
в самое невыгодное для сельскохозяйственных производителей время. 

Длительный период такая позиция Европейского Союза не 
вызывала никаких нареканий с точки зрения мирового рынка и населения 
Союза. Но в начале 1990-х гг. против протекционистской политики стали 
выступать сельскохозяйственные страны третьего мира, да и собственно 
сама политика оказалась очень дорогой для бюджета ЕС. В 1992 году 
страны-члены ЕС подписали ратификационный договор, по которому 
вводилась система прямых платежей, чтобы компенсировать издержки, 
связанные с понижением цен на продукцию и расширением площадей 
необрабатываемой земли. То есть снижение производства различных 
продуктов и выведение из оборота до 15% обрабатываемых земель 
позволяло получать прямые компенсационные выплаты из бюджета, 
фермер как бы не ощущал потерь в своих доходах. В связи с 
перепроизводством ЕС вынужден был субсидировать и экспорт 
продукции, что привело к конфликтам на мировых рынках. Таким 
образом, европейское сельское хозяйство получало субсидии за 
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непроизводство продукции и, следовательно, за сохранение в 
малоизмененном виде ландшафтов. В этот период на финансирование 
единой аграрной политики уходило около половины бюджета ЕС. 
Российское сельское хозяйство, скорее всего, ещё не дошло до этого 
периода развития, когда переизбыток продуктов требует 
компенсационных выплат, чтобы снизить перепроизводство. Правда, 
выход на международный рынок с лишним зерном привел к тому, что 
цены экспорта оказались выше внутренних, а не как в Европе. 

Необходимость формирования измененной аграрной политики в 
XXI в. определялась появлением новых стран в ЕС. Они в существенной 
степени опирались на свой аграрный сектор, а вхождение в Евросоюз 
позволяло бы им воспользоваться общими привилегиями для сельского 
хозяйства, что опять-таки приводило бы к еще большей нагрузке на 
бюджет Союза. Переговоры в ВТО требовали обеспечить равноправную и 
рыночно ориентированную систему торговли сельхозпродукцией. К тому 
же, всё большее число потребителей в ЕС начало ориентироваться на 
продукцию высокого качества, в том числе и с существенной 
экологической компонентой, что требовало пересмотра структуры 
сложившегося производства. 

В 2000 г. была выработана новая система по государственному 
регулированию сельского хозяйства [2]. Оно должно оставаться 
конкурентоспособным при высоком качестве и разнообразии продукции, 
производство которой ориентировано на толерантное отношение к 
природной среде. Важнейшим постулатом является гармоничное развитие 
сельской местности. Аграрная политика должна быть простой и понятной, 
и финансовую ответственность за нее должны справедливо делить между 
собой все страны Союза. Еще одним новшеством «Плана действий 2000» 
был принцип модуляции, согласно которому прямые платежи на одну 
ферму осуществлялись в зависимости от уровня занятости на ферме. В 
2003 г. был принят проект реформы, где расписывались квоты, проценты, 
суммы компенсаций и субвенций, ситуации, в которых действуют те или 
иные правила, детально определены правила получения субсидий в 
зависимости от использования угодий и земель под паром, количества 
телят и дойных коров, животных, отправляемых на бойни. Предусмотрены 
коэффициенты для менее благоприятных районов41. Процесс перехода 
имеет продолжительность 10 лет. После этого собственно сельское 
хозяйство перестанет получать деньги из бюджета, хотя субсидирование 
территории останется. Теперь субсидии не будут зависеть от объема 

                                                 
41 В начале 1990-х гг. под определение неблагоприятных регионов попадало 55% 
сельскохозяйственных угодий ЕС. 
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производимой продукции. Выплаты фермерам будут производиться раз в 
год, но их сумма будет определяться качеством продукции, как пищи и ее 
экологической чистотой. 

Конечно, часто можно услышать критику предлагаемым мерам и по 
структуре выплат, но вот уже на протяжении последних 5 лет программа 
действует. Где-то она запаздывает, какие-то страны опережают ее 
действие.  

Общие для всех стран ЕС компенсации имеют очень сложную 
структуру, определяемую, в первую очередь, необходимостью снижения 
производства сельскохозяйственной продукции во всех государствах 
Союза. Но важно понимать, что для отдельных территорий, где отрасль 
является базисной для существования населения, развитие сельского 
хозяйства будет приветствоваться, в том числе и за счет предоставления 
государственных дотаций и прямых выплат. У нас сейчас аграрные районы 
получают гораздо меньше субсидий (относительно производимой 
продукции). 

По новому положению практически по каждому виду продукции 
имеются надбавки за ограничение производства или переработку 
продукции на более высоких стадиях технологической цепочки. 
Например, не вино, а спирт, не картофель, а крахмал. Премии 
выплачиваются за экстенсификацию производства, снижение возраста 
забиваемых на мясо животных и т.п. Дополнительно финансируются 
органическое земледелие и использование сельскохозяйственной 
продукции не на продовольственные цели (например, производство 
биотоплива из семян рапса). Рапс даже можно высевать на тех землях, 
которые официально выведены из оборота. 

Новая программа предполагает также использование принципа 
модуляции платежей, который позволяет странам-членам ЕС сокращать 
платежи фермерам в рамках поддержки цен и доходов производителей и 
перераспределять эти деньги на финансирование программ развития 
сельских территорий, таких как агроэкологические меры, лесонасаждение, 
поддержка производителей в неблагоприятных регионах, программы 
раннего выхода на пенсию и, наоборот, выплаты молодым фермерам.  

Для повышения конкурентоспособности и увеличения добавочной 
стоимости сельскохозяйственной продукции в ЕС предусмотрена 
государственная поддержка инвестиций в переработку и маркетинг. 
Инвестиции должны способствовать улучшению ситуации в 
рассматриваемой отрасли сельского хозяйства, а также гарантировать, что 
сельскохозяйственные производители получат адекватную долю конечной 
экономической выгоды.  
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То есть, общая идея новой аграрной политики ЕС – перенос центра 
тяжести с субсидий на непосредственные дотации не в сельское хозяйство, 
а в территорию, где осуществляется сельскохозяйственная деятельность 
как элемент жизни населения. Постепенно происходит выравнивание 
(понижение) европейских цен с мировыми, но в то же время разрешается 
увеличение производства, которое раньше ограничивалось. То есть во 
главе угла остается внутренний протекционизм, и ЕС будет увеличивать 
экспортное направление сельского хозяйства. 

По плану доля бюджета на развитие сельскохозяйственного 
производства в рамках программ развития сельских территорий остается 
примерно в одних и тех же рамках на весь переходный период, то есть до 
2013 г. Если в 2007 г. квота была равна 46% (55,0 млрд € в сопоставимых 
ценах 2004 г.), то к 2013 г. эта доля немного уменьшится (до 40% или 51,2 
млрд €). 

На 2008 г. общая итоговая поддержка всех стран Евросоюза по 
бюджетной категории «Сохранение и управление природными ресурсами» 
составила 54,8 млрд €.  

По данной статье расходов максимальные выплаты 
предусматриваются в сельское хозяйство (прямые выплаты и 
регулирование рыночных отношений) – 71,3% и в развитие сельской 
местности – 25,7%. 

Главными направлениями финансирования по развитию сельских 
территорий являются: 

- платежи за создание экологически устойчивого сельского 
хозяйства (22% выплат); 

- модернизация сельскохозяйственных холдингов (11%); 
- выплаты фермерам, работающим в районах неблагоприятных для 

сельского хозяйства – горные области – (7%); 
- выплаты фермерам, работающим в районах неблагоприятных для 

сельского хозяйства – кроме горных областей – (7%); 
- добавочная стоимость продуктов сельского хозяйства и 

лесоводства (6%); 
- выплаты за развитие сельскохозяйственной и лесной 

инфраструктуры (5%); 
- поддержка местных инициатив в развитии сельского хозяйства 

(4%); 
- восстановление и развитие сельских населенных пунктов (3%); 
- выплаты молодым фермерам (3%); 
- дотации сфере услуг в сельской местности (3%); 
- выплаты фермерам, уходящим ранее установленного срока на 

пенсию (3%); 
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- залесение пахотных земель (3%) и др [3]. 
Пострановое распределение этой помощи явилось результатом 

сложных компромиссов как с политической точки зрения (например, 
Польша закрепила за собой достаточно большие суммы (2,7 млрд €) как за 
самой крупной страной, имеющей значительное влияние в ЕС – «лидер 
новых стран», да к тому же имеющей существенное значение аграрного 
сектора в своей экономике), так и с экономической (Румыния без этой 
помощи просто развалится (1,1 млрд €)). Плюс к этому экологизация 
сельского хозяйства, неблагоприятные для отрасли, но важные для 
проживания населения в сельской местности территории (например, 
Франция (10,0 млрд €), Испания (7,1 млрд €), Германия (6,6 млрд €), 
Италия (5,4 млрд €)). То есть, ведущие позиции в получении помощи 
занимают «старые» страны Евросоюза с развитым сельским хозяйством, а 
также Польша, Румыния. По душевым показателям существенно 
опережает все страны Бельгия (2526 € на 1 сельского жителя42). Высокие 
показатели наблюдаются у Ирландии (940 € на 1 сельского жителя), Дании 
(801 €), Греции (762 €). Следует пояснить, что программы не всегда 
предполагают ассигнования именно в сельское хозяйство, но и, например, 
в рыбную отрасль [3]. 

Помимо выплат из бюджета ЕС каждая страна имеет возможность 
дополнительно субсидировать отрасль, в связи с этим общая сумма 
помощи фермерам (в сельскую местность) может оказаться заведомо 
больше общеевропейской помощи, предположим, дотации для горных 
территорий43, или меньше, если выплаты использовались в других 
отраслях. 

Экономический кризис 2008-09 гг. внес коррективы в 
осуществление программы: некоторые ограничительные меры были сняты, 
например, фермеры уже не обязаны иметь в своем хозяйстве 10% 
необрабатываемых земель, теперь страны сами решают, какими темпами 
увеличивать квоты по производству молока. Появилась новая проблема 
для финансовой поддержки – адаптация к возможному изменению 
климата. 

В России наиболее успешным по финансированию аграрного 
сектора был 2008 г. Расходы федерального бюджета на сельское хозяйство 
и рыболовство составили 58 млрд руб., а консолидированных бюджетов 

                                                 
42 В Бельгии доля сельского населения невелика, и жители небольших городов заняты в 
сельскохозяйственной производстве. 
43 Существует специальная программа гармоничного развития территорий Евросоюза, где 
горные районы отнесены к категории сложных, требующих дополнительной финансовой 
помощи (не как сельскохозяйственные территории, а как горные). 



239 
 

субъектов Российской Федерации – 180,3 млрд руб., что в сумме дает чуть 
более 1,5% консолидированного бюджета РФ. Общая сумма поддержки 
сельского хозяйства достигала почти 160 млрд руб., это составило более 
1% консолидированного годового бюджета страны. Напомним, что в 
последние годы доля финансирования сельского хозяйства в ЕС достигает 
45% бюджета. Если считать, что в 2008 г. соотношение рубля и евро 
составляло 41,44 руб.44, то российские ассигнования превращаются в 
3,8452 млрд € (в ЕС – 54 млрд €). Можно считать, что на 1 сельского 
жителя нашей страны пришлось по 101 евро. Это сравнимо лишь с 
минимальными показателями по ЕС для одной из самых беднейших стран 
– Румынии. 

Государственная поддержка российского аграрного сектора 
осуществляется по нескольким позициям, определяемым Государственной 
программой45, в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП), а также 
ряда законов и постановлений по отдельным отраслям сельского хозяйства 
(табл.1). Показательно, что самые большие суммы поступают по 
Федеральным целевым программам и по Государственной программе 
развития сельского хозяйства. 

Наиболее значительные суммы (более 5 млрд руб.) были 
использованы в Татарстане, Белгородской и Тюменской областях, 
Башкортостане, Краснодарском крае и Республике Саха (Якутия). На эти 
территории приходится более 28% всей финансовой поддержки сельского 
хозяйства России. Различия между максимальными и минимальными 
показателями поддержки по субъектам Федерации достигают 10 и более 
раз. 

Если соотнести валовое производство сельскохозяйственной 
продукции и поддержку сельского хозяйства получим некий индекс, 
характеризующий эффективность поддержки. В 2008 г. он в России 
составил 15,45 руб. Сравнивая со среднероссийскими показателями, мы 
будем понимать, что регионы, имеющие показатели выше 
среднероссийских, скорее всего, эффективнее используют 
государственные деньги, а субъекты Федерации со значениями меньше 
средних по России тратят деньги не совсем правильно. Или в другой 

                                                 
44 Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. - М., 2009. С.606 
45 Субсидии на поддержку племенного животноводства, на комбикорма, на поддержку 
северного оленеводства и табунного коневодства, на поддержку овцеводства, на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений (рапс), 
субсидирование процентных ставок по привлеченным краткосрочным кредитам, процентных 
ставок по инвестиционным кредитам, привлеченным на срок до 10 лет, процентных ставок по 
привлеченным кредитам на развитие малых форм хозяйствования, процентных ставок по 
привлеченным кредитам на развитие промышленного рыбоводства 
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интерпретации: высокие показатели соотношения говорят о 
недофинансировании государством территории, а низкие – о значительных 
ассигнованиях, не дающих эффекта роста продукции. 

Таблица 1. 
Средства, фактически израсходованные на поддержку сельского хозяйства 

в субъектах РФ, 2008 г. 

позиции поддержки 
сумма 

поддержки, 
тыс. руб. 

доля в 
общей 

сумме, % 
В рамках Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 гг.» 66239463,51 41,57 
Региональные расходы, осуществляемые за 
счет средств бюджетов субъектов РФ 40253097,49 25,26 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г.» 16554917,85 10,39 
ФЦП «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельхозназначения и 
агроландшафтов, как национального 
достояния России на 2006-2012 гг.» 15594290,92 9,79 
Субсидии на дизельное топливо, 
использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 13340328,95 8,37 
Субсидии на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 4300680,339 2,70 
Субсидии на поддержку элитного 
семеноводства 1480961,388 0,93 
Субсидии на закладку и уход за многолетними 
насаждениями 661060,319 0,41 
Субсидии на поддержку завоза семян для 
выращивания кормовых культур в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, включая производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивных 
пашнях 467000,593 0,29 
Субсидии на поддержку производства льна и 
конопли 255624,388 0,16 

ФЦП «Юг России» 196359,3 0,12 

ИТОГО 159343785,0 100,00 
Данные Министерства сельского хозяйства РФ. 
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В целом тенденция в распределении денег такова, что выделяются 
три полосы финансирования: южная, средняя, северная. 

Получается, что южные самые сельскохозяйственные субъекты 
Федерации, осуществляющие значительный вклад в аграрное 
производство (по доле валовой продукции региона в общем производстве 
в стране), по финансированию проигрывают. Только Калмыкия имеет 
среднероссийские показатели и Белгородская область, если ее относить к 
югу, находится в группе частично перефинансированных регионов. 
Наиболее существенное поступление финансовых средств по отношению к 
производимой продукции на юге имеет Ингушетия.  

В средней полосе происходит сочетание типов, но в основном 
показатели близки к средней величине по России. В территориальном 
плане среднеобеспеченные финансированием территории протягиваются 
рваной полосой от Калининградской и Ленинградской, Смоленской и 
Брянской областей на западе до Амурской на востоке, сочетаясь с сильно 
недофинансированными Московской областью, Республикой Марий Эл, 
Еврейской автономной областью, или частично недофинансированными 
Псковской, Ивановской, Костромской областями, Башкирией, Алтайским 
и Забайкальским краями и др. В тоже время в средней полосе есть 
субъекты Федерации, имеющие частичное перефинансирование: 
Орловская, Липецкая области, Республики Алтай и Тыва. 

Северные территории, получают гораздо больше денег из казны для 
производства одного рубля сельскохозяйственной продукции.  

Подводя итог, можно констатировать, что современная 
государственная поддержка сельского хозяйства в России ориентирована 
на формирование не экономической, а социальной справедливости. То 
есть даже финансовая поддержка предполагает «изъятие» в пользу 
государства дифференциальной ренты, имеющей более высокие 
показатели на юге страны. Не следует понимать, что в северной полосе 
более значительное внимание уделяется финансированию социальных 
проектов. Просто затраты на производство сельскохозяйственной 
продукции там существенно выше, а, следовательно, для нормального 
обеспечения жизни сельского населения, в т.ч. поддержки традиционных 
отраслей, необходимо большее количество денег.  

Сравнение распределения бюджетных денег в сельскую местность в 
России и Евросоюзе говорит о производственном направлении у нас в 
стране (поддержка определённых отраслей и фаз сельскохозяйственных 
работ) и проблемном направлении в ЕС (улучшение качества, 
экологическое состояние местности и т.п.). Есть, конечно, и похожие виды 
поддержки – улучшение социальных условий проживания. Поэтому в 
дальнейшем у нас должны появиться программы, обеспечивающие 
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комплексное развитие сельской местности, сочетающие в себе все 
компоненты. 
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Зарубежная торгово-инвестиционная деятельность российских 

компаний осуществляется уже около 20 лет. Ее начало было положено 
принятием Указа Президента РФ от 15 ноября 1991 года «О либерализации 
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». 
Внешнеторговые объединения потеряли свои монопольные позиции в 
качестве ведущих экспортеров и импортеров товаров, значительная их 
часть была приватизирована, на зарубежные рынки вышло несколько 
десятков тысяч экономических операторов.  

Реальная интернационализация российской экономики и 
формирование полноценных национальных ТНК начинается в 2000-х гг. 
Это связано, прежде всего, с появлением у отечественного бизнеса 

                                                 
46 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Разработка теоретических основ управления 
конкурентоспособностью предприятий промышленности и создание стратегии 
инновационного развития союзного государства Белоруссия-Россия в кризисных и 
посткризисных условиях»), проект № 10-02-00-685а/Б 
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свободных финансовых ресурсов на фоне экономического роста и 
благоприятной экономической конъюнктуры мирового рынка 
энергоносителей. Кроме того, после завершения в стране процесса 
приватизации и связанного с ним быстрого обогащения, многие 
предприятия стремятся избавиться от непрофильных активов и начать 
выстраивание конкурентоспособных компаний, причем некоторые из них 
– в глобальном масштабе. Согласно оценкам ЮНКТАД, накопленные 
прямые зарубежные инвестиции из России за период 2000- 2007 гг. 
выросли в 10 раз, составив на конец 2007 г. 255 млрд долл., что позволило 
России выйти по этому показателю на 13−е место в мире и 2−е место 
среди развивающихся рынков [1] (см. табл.1.).  

Таблица 1. 
Крупнейшие приобретения российских компаний за рубежом 

в 2005-2007 гг. 
Компания Объект сделки Сумма сделки 
ОАО ГМК 
Норильский никель  

Производитель золота LionOre Mining 
(Канада) 

5234 млн долл. 

ОК Русал 
 

Алюминиевые активы Glencore  
30% акций Strabag (Австрия)  
 
56,2% акций Euralluminia SpA (Италия) 
 
3% акций Hochtief 
(Германия) 

3600 млн долл. 
1600 млн долл. 
оценочно  
400–500 млн 
долл. 
217 млн долл. 

ОАО 
Новолипецкий 
Металлургический 
Комбинат 

50% акций в СП Steel Invest & Finance 
S.A. с Duferco (Люксембург) 

805,5 млн долл. 

Группа Ренова 31,4% акций машиностроительной 
фирмы Sulzer (Швейцария) 

720 млн долл. 

Группа Ренова 80% акций Energetic Source SPA (Италия) 700 млн долл. 
ОАО ЛУКойл 376 АЗС в Бельгии, Финляндии, Чехии, 

Венгрии, Польше и Словакии 
500 млн долл. 

ОАО Амтел 100% акций Vredestein Banden 
(Нидерланды) 

250 млн долл. 

ОАО Красноярские 
авиалинии 

99,95% акций Malev (Венгрия) 160 млн долл. 

Концерн Sitronics 51% акций Intracom Telecom (Греция) 152,4 млн долл. 
ГК Кокс 55,35 % акций Slovenska Industrija Jekla 

(Словения) 
138 млн долл. 

ОАО Челябинский 
трубопрокатный 
завод 

100% акций MSA a. s. данные 
отсутствуют 
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GAZ International 
(Группа ГАЗ) 

100% акций LDV Holding 
(Великобритания) 

данные 
отсутствуют  

ОАО Сегежский 
ЦБК 

100% акций Korsnas Packaging (Швеция) 80 млн долл. 

ОАО Комстар-ОТС 51% акций Hellas on Line (Греция) 63,7 млн долл. 
Кузбассразрезуголь 51% акций Powerfuel (Великобритания) 52,5 млн долл. 
Северсталь 100% акций Carrington Wire (Германия) 35 млн долл. 
Концерн 
Тракторные заводы 

80% акций Silvatec (Дания) 12 -14 млн долл. 
оценочно 

Источник: Составлено автором по материалам журналов «Эксперт» и 
«Слияния и поглощения за 2005-2008 гг. 

 
В 2008-2009 г. на фоне глобального экономического кризиса 

активность российских компаний на внешних рынках снизилась, ряд 
проектов был отменен (см. табл. 2.)., в 2010 г. интерес к зарубежным 
приобретениям постепенно возрождается.  

Таблица 2. 
Несостоявшиеся проекты внешних поглощений-приобретений 

российскими компаниями в 2008 г. 

Зарубежный 
актив Страна Приобретаемая 

доля (%) 
Компания-
покупатель 

Сумма 
сделки 
(млн 
долл.) 

Esfahan Steel 
Company Иран 50 ММК 1500  

Delong 
Holdings Китай 41,05 Evraz Group 1200  

«Вавилон-
Мобайл» Таджикистан 60 МТС 500  

Oeger Tours 
Gmbh Германия Данные 

отсутствуют 

Национальная 
резервная 
корпорация 

  

John Maneely 
Company США Данные 

отсутствуют НЛМК 3500  

VM Motori 
SpA Италия 50 Группа ГАЗ   

KazakhGold 
Group 
Limited 

Казахстан 50,1 «Полюс 
Золото» 390  

Elephant Ливия 33 «Газпром» 600 
Источник: Хейфец Б., Байков В. Апология российского капитала // 

Эксперт/№ 3 (642), 26 января 2009. 
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Анализируя почти двадцатилетний опыт ПЗИ российских компаний, 
можно найти лишь немного успешных примеров зарубежных 
стратегических сделок (M&A сделок), преимущественно на рынках стран 
СНГ. Если рассматривать торговый аспект, то здесь можно отметить 
сохранение с 1990-х гг. нерациональной структуры российского экспорта 
(см. рис.1). 

 

Товарная структура экспорта России в I полугодии 2010 года (в I 
полугодии 2009г.) 

  

 

Рисунок 1. 
Источник: www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
 
Крупные российские предприятия (прежде всего топливно-

энергетической и металлургической направленности) часто не допускают 
на рынки развитых стран Западной Европы из-за стратегического 
характера их бизнеса и нежелания оказаться в зависимости от России в 
соответствующих отраслях. К числу наиболее крупных сделок с участием 
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российского капитала, которые не были реализованы под влиянием 
преимущественно вышеуказанных причин можно, например, отнести 
попытку российской Северстали в 2006 г. объединиться с люксембургской 
металлургической компанией Arcelor, а также намерения Газпрома в 2006 
г. приобрести британскую газораспределительную компанию Centrica. 
Серьезный прессинг со стороны национальных властей и местных деловых 
кругов испытал также российский производитель шин Амтел при покупке 
голландской Vredestein Baden (2005 г.), а также группа ВТБ при 
приобретении доли в уставном капитале концерна EADS (2006 г.). 
Последний пример подобного рода – неудавшаяся сделка по покупке 
контрольного пакета Opel канадской Magna и российским Сбербанком 
(2009 г.). 

При выходе на рынки стран Азии, Африки, Латинской Америки и 
даже СНГ возникают проблемы другого рода. Российские компании 
зачастую оказываются не готовы к специфическим вызовам и угрозам, 
относящимся к экономическим, политико-правовым, технологическим, 
демографическим и др. особенностям внешней среды на рынках 
развивающихся стран. Неготовность локализовать свои глобальные 
стратегии, адаптировать их к локальным условиям ведет к утрате 
рыночных преимуществ на данных рынках, и, в конечном счете, – к 
сворачиванию деятельности на них. Фактически, лишь несколько 
российских компаний (преимущественно сырьевые, работающие в b2b 
сегменте) успешно функционируют одновременно на нескольких 
зарубежных рынках, реализуя стратегии глобального присутствия. 

Оценка эффективности маркетинговых стратегий российских 
компаний на зарубежных рынках предполагает сравнительный обзор 
практик торгово-экономической экспансии российских компаний на 
рынках развитых и развивающихся стран, выявление факторов успешных 
и неудачных сделок, выработку соответствующих рекомендаций. 

Под эффективностью, как правило, понимается разница в доходах и 
расходах, получаемых компанией при выходе на рынок данной страны. В 
качестве допущения в нашем анализе будем рассматривать только 
безубыточные сделки, принимая во внимание, что «пробный» период 
выхода российских компаний на целый ряд зарубежных рынков 
(характерный, например, для ЗАО "Брынцалов А", ГК «Бородино») уже 
пройден. 

Необходимо также выделить наиболее приоритетные формы выхода 
компаний на внешние рынки, к которым относятся:  

- косвенный экспорт; 
- прямой экспорт; 
- лицензирование; 
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- совместные предприятия; 
- прямые инвестиции. 
Основные характеристики каждой из данных форм представлены в 

табл.3. 
Таблица 3. 

Характеристика Экспорт Совместные 
предприятия 

Прямые 
инвестиции 

Обязательства низкие средние высокие 

Ресурсное 
обеспечение низкое среднее высокое 

Качество 
контроля низкое среднее высокое 

Риск низкий средний высокий 
Гибкость средняя высокая низкая 

Источник: Составлено автором. 
 
Эффективность торгово-инвестиционной экспансии российских 

компаний по каждой из вышеперечисленных форм выхода на внешние 
рынки можно определить путем количественной оценки экспорта и объема 
накопленных Прямых Зарубежных Инвестиций (ПЗИ) из России в эти 
страны. С помощью данных международной торговой статистики и 
данных по международному движению капитала (объем экспорта товаров 
и прямых инвестиций) можно оценить объемы экспорта и иностранных 
инвестиций России в страны исследуемых регионов (Европа, СНГ, 
Ближний Восток, Латинская Америка и Африка). 

В дальнейшем для оценки усредненного значения экспорта и 
инвестиций было бы целесообразно использовать гравитационную модель. 
Данная модель описывает экономические взаимодействия между 
пространственными объектами и используется в региональном анализе и 
пространственном анализе экономики. Она основана на предположении, 
что величина взаимодействия пропорциональна произведению 
показателей значимости (величины, количества) объектов и обратно 
пропорциональна расстоянию между ними:  

 
где Mij – показатель взаимодействия между объектами i и j; k – 

коэффициент соответствия; p – некоторая мера значимости объекта (напр., 
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численность населения города i и j);  – расстояние между объектами 
[2]. 

В нашем случае под i понимается Россия, под j – конкретная 
зарубежная страна, под p – ВВП данной страны, под d – расстояние между 
Россией и рассматриваемой страной. 

Дальнейший анализ предполагает вычленение тех стран, торгово-
инвестиционное сотрудничество России с которыми выше и ниже 
среднего уровня, определенного с помощью гравитационной модели.  

Соответственно, завершающий этап исследования предполагает 
детальный анализ первой группы стран на микроуровне. Это обзор 
конкретных торгово-инвестиционные сделок российских компаний на 
выбранных рынках, основанный преимущественно на эмпирическом 
материале. Данный этап также предполагает критический анализ 
поведения потребителей на внешних рынках, инвестиционного климата, 
выявление причин успеха (неудачи) российского бизнеса, обусловленных 
особенностями местной маркетинговой среды (с использованием 
современных инструментов, в том числе методики SWOT-анализа, STEP-
PEST анализа, ETOM анализа и QUEST анализа [3]), и выработку 
соответствующих рекомендаций.  
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Рынки туристских услуг интенсивно развиваются во всем мире, что 

подтверждают статистические данные ЮНВТО о росте числа туристов. 
Согласно проведенному анализу, годовой рост будет составлять 4%, и к 
2020 году число международных путешественников превысит 1,5 млрд. 
Для сравнения можно привести уточнение: если в 2000 г. на 100 жителей 
приходилось 11,5 туристских поездок, то к 2020 г. это отношение должно 
составить 21. 

Даже в случае возможно слишком большого оптимизма эти 
ориентиры, несомненно, подтверждают тенденцию постоянного роста 
роли туризма в мировом экономическом развитии. Для того чтобы 
использовать указанную тенденцию в целях развития российской 
туриндустрии, необходимо правильно идентифицировать, оценивать и 
интерпретировать открывающиеся возможности в условиях глобализации. 
Границы между государствами играют все менее значимую роль в 
развитии социально-экономических отношений, что наряду с появлением 
новых деловых возможностей приводит к резкому росту конкуренции и 
усложнению туристского бизнеса [1]. 

Среди основных характеристик внешней среды, меняющих модель 
ведения туристского бизнеса, можно выделить следующие. 

1. Единство и целостность окружающего мира все больше 
проявляются в общности глобального восприятия туристами всех стран. 

2. Разнообразие среды становится одним из самых 
привлекательных факторов развития туризма. 

3. Тенденции развития туристской индустрии определяются 
постоянными изменениями и трансформациями окружающего мира, 
условий его всестороннего развития. 

В результате усложнение модели должно выходить за пределы 
стандартных модулей, связанных с маркетингом, финансами и 
подготовкой базы оказания туристских услуг. Бизнес-ситуация 
дополняется необходимостью учета широкого спектра правовых, 
политических, культурных и социологических факторов, что существенно 



250 
 

усложняет туристский бизнес. Учет такого усложнения модели может 
осуществляться с помощью введения соответствующих рисков. 

Риски в туризме могут быть связаны с опасностями 
технологического порядка в связи с ростом вовлеченности в туристское 
обслуживание технологий самого разного уровня и назначения. Ясно, что 
просто запретительными мерами здесь обойтись нельзя – внедрение новых 
технологий представляет процесс неизбежный и постоянно 
усиливающийся.  

Технологический подход к природе и широкие меры по ее 
преобразованию представляют настолько очевидные опасности и угрозы 
туристской деятельности, что стало оправданным появление такого 
направления как экологический туризм. Соответствующие риски тесно 
связаны с самыми разными техническими достижениями: от авиации до 
микроэлектроники и биотехнологий. 

Необходимость идти на такие риски также достаточно ясна: 
социально-адекватные потери оправдываются лишь возможностью резко 
увеличить доходы. Правда, остается вопрос о пороговых значениях таких 
рисков и методах их оценки. Это один из аспектов научной работы, 
опирающейся на имеющиеся научные достижения – достижения, которые 
на настоящий момент признаются научным сообществом как основа для 
дальнейшей деятельности в этом направлении.  

Если в туристской деятельности понятие риска сопоставить с 
понятием безопасности, то возникает естественное стремление обеспечить 
полную безопасность. В то же время, очевидно, что полностью избавиться 
от рисков нельзя в принципе, так что проблема выбора будет существовать 
всегда, и решаться она будет не только представителями индустрии 
туризма, но и самими туристами. 

В качестве примера можно рассмотреть риски, возникающие в 
процессе выбора туристского продукта. Прежде всего, отметим, что выбор 
услуги, как правило, существенно более сложен, чем выбор товара и, 
следовательно, влечет более высокий уровень риска, воспринимаемого 
покупателем.  

Это связано, в частности, с тем, что ввести стандарты в сфере услуг 
намного сложнее, чем в производстве товаров. Любой туристский опыт 
связан с достаточно сложным взаимодействием многих участвующих 
сторон, так что существующее при оказании услуги положение вещей в 
той или иной степени меняется. Таким образом, осуществить точное 
повторение туристского опыта при переходе от одного клиента к другому, 
или от одного периода к другому достаточно трудно. Это означает, что 
стандарты качества будут носить лишь весьма общий характер, а значит и 
риск несоответствия ожиданиям может быть высоким. 
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Второй важной причиной является ограниченность доступа к 
действительно существенной информации, связанной с рисками, до 
принятия решения о покупке тура. Действительно, те параметры, по 
которым, например, осуществляется поиск тура, могут быть достаточно 
хорошо оценены до покупки тура. Однако параметры, связанные с опытом 
участия в данном туре, могут быть оценены только после получения 
услуги, опосредствованно.  

Наконец, параметры, связанные с уровнем доверия, оценить весьма 
трудно, даже непосредственно сразу после получения услуги. Вообще, 
вовлеченность клиента в процесс оказания услуги является 
дополнительным источником риска. Товар может быть приобретен и 
доставлен на дом, где все его недостатки (и риски получения 
недоброкачественного изделия) отделены от продавца.  

В случае услуги клиент сам является частью события по 
предоставлению услуги. Однако в таком «коллективном» событии он не 
все знает и точно не представляет все последствия своего участия, что 
также приводит к увеличению риска доверия. 

Возвращаясь к обсуждению глобальных проблем, можно сразу 
выделить в качестве важнейших причин увеличения их сложности и 
связанных с этим рисков фактор чрезвычайной изменчивости окружающей 
физической и культурной среды. 

Рынки туристских продуктов, предлагаемых в разных странах, 
могут быть правильно поняты и оценены только с учетом особенностей 
проживающих там народов, их стиля жизни, традиций, социальных 
процессов, поведения, вероисповедания, пристрастий и, возможно, 
заблуждений.  

Методы оценки рисков, применяемые, например, в деле 
страхования, могут оказаться весьма мало полезными в современном мире 
контрастов. Здесь переплетаются старое и новое, примитивное и 
современное, религиозное и агностическое, прекрасное и безобразное, 
образованное и безграмотное, прогрессивное и закоснелое. Чтобы понять и 
оценить риски, возникающие в этом разнообразии, в этом процессе 
постоянного изменения, в этом видимом хаосе необходимо 
идентифицировать факторы глобального воздействия на мир, 
предлагаемый современному туристу.  

Ясно, что измерять риск в таких условиях невозможно потому, что 
невозможно предложить универсальную единицу измерения. Если риск 
отождествлять с опасностью и вероятностью ее появления, то возникает 
сложная проблема социальной ответственности даже в условиях 
относительно малой вероятности осуществления события. Как объем 
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ущерба, так и его вероятность, должны оцениваться с учетом социально-
экономических процессов [2].  

Очевидно, что различие между национальным и международным 
рынками туристских продуктов по существу проявляется в отношении 
окружающей среды и среды культурной. Как отмечалось, несмотря на 
процессы глобализации, разнообразие культур не уменьшается. 
Современные телекоммуникации, транспортные средства, индустрия 
гостеприимства явно способствуют глобальным процессам сближения 
стран и народов. Однако вместе с устойчиво противостоящим этим 
процессам разнообразием мира мы получаем все большую 
неопределенность. Это будущая неопределенность совокупного 
взаимодействия множества решений, действий и их результатов, которая и 
приводит к соответствующим рискам.  

Управление рисками может пониматься в таком случае как 
организация некоторой деятельности против возможных потерь если и не 
в целом, то в определенных границах. Осуществление такой деятельности 
связано с использованием ресурсов, которые могут выступать в виде 
«платы» за риск. Заметим, однако, что и отказ от такой деятельности также 
связан с принятием на себя рисков. 

Если обратиться к примеру покупки туристского продукта, то 
достаточно распространенной практикой уменьшения риска является 
сохранение приверженности клиента ранее выбранной им марке или 
бренду. Полагаться на отзывы друзей, знакомых или родственников – 
другой способ избежать риска. В любом случае, появление принципиально 
новых туристских продуктов уменьшает возможности указанных 
способов.  

Осознание рисков, безопасности и мер по их управлению в туризме 
связано со сложной исследовательской работой, ориентированной на 
постоянное появление новых нерешенных проблем разного вида. 
Информированные люди или соответствующие службы играют важную 
социальную роль, формируя мнение потребителей, их можно 
рассматривать как фактор снижения рисков. Во многом они берут на себя 
ответственность за принимаемые туристами решения. 

С другой стороны, результаты в таких случаях достигаются 
конкретными исследователями, и их рекомендации перестают быть 
объективными, так как любой человек, принимая решения, может 
допускать ошибки или руководствоваться неверными представлениями. 
Таким образом, решения, принимаемые в туризме, всегда влекут за собой 
принятие определенных рисков. Эти риски придают будущей опасности 
характер реально осуществимого события, рассматриваемого в настоящий 
момент времени. 
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Каким же образом туристские фирмы могут пытаться снизить риски 
в условиях глобализации? Во-первых, нужно правильно «входить» в 
международный туристский бизнес, ориентируясь на имеющиеся сильные 
стороны. А по оценкам ЮНВТО Россия, как по въездному туризму, так и 
по выездному будет входить, по крайней мере, в первую десятку стран 
мира до 2020 года. Тем самым необходимо обеспечить выход российских 
туристских продуктов на глобальный рынок, стараясь использовать для 
этого все имеющиеся возможности. 

Во-вторых, необходимо идти на максимально возможное сближение 
и сотрудничество с иностранными фирмами. Это позволит подходить к 
глобальным рискам более рационально, в том числе и при урегулировании 
претензий. 

В-третьих, возможно объединение действий с иностранными 
партнерами в рамках общего туристского бизнеса. Это позволяет 
буквально  «вживаться» в новые рынки, становиться там «своими» и 
понятными. Возможные опасности принимаются в таком случае не просто 
как неопределенные внешние события, не допускающие рационального 
прогнозирования, а рассматриваются как результат определенных 
совместных решений. Поэтому они могут выражаться в виде рисков и в 
определенной мере оцениваться.  

Итак, фактически в любом случае минимизация неопределенности 
может осуществляться только за счет сбора или получения релевантной 
информации. Эта информация может собираться самой турфирмой или 
поступать извне, она может иметь достаточно общий характер, как, 
например, оценка «общей репутации», или специальный, например, отзыв 
конкретного туриста об особенностях организации данного тура. 

В условиях внутреннего рынка фирма обращается к людям, которых 
хорошо представляет, пользуется родным языком, использует привычные 
символы и знакомую информационную среду. При переходе к 
глобальному международному рынку она чаще всего вынуждена иметь 
дело с незнакомыми людьми, иностранными языками, чужой символикой, 
незнакомыми средствами информации и непохожей мотивацией клиентов. 

Следовательно, неопределенность результатов принимаемых в 
таких условиях решений резко возрастает. Наличие новых возможностей 
сопровождается появлением и новых рисков. Принятие рискованных 
решений в таком случае позволяет в определенном смысле установить и 
оценить связь настоящего в виде покупки тура с будущим в виде 
удовлетворенности от его реализации. 

Для минимизации последствий ошибочных решений фирма может 
использовать пробные пилотные проекты, если она располагает 
необходимым временем. Такой способ минимизации рисков основан на 
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привлечении собственного опыта, накоплении корпоративных знаний для 
перехода от интуитивных решений к более обоснованным и более 
приспособленным для количественного оценивания. 

Можно пытаться уменьшить субъективность оценок рисков путем 
создания формальных или неформальных объединений людей, 
заинтересованных в деятельности туристской фирмы. Это могут быть 
специально выделенные сотрудники, традиционные клиенты и новые, 
другие лица, в том числе и из других стран. Объединение может 
функционировать в виде собраний или с привлечением современных 
сетевых технологий.  

Подобная структура позволяет в определенной степени ослабить 
индивидуальную ответственность за неверно принятое решение и 
стимулировать инновационные подходы. Кроме того, возникает 
возможность освободить непредвиденный исход от того, чтобы отнести 
его к рисковому событию. Это достигается путем общего обсуждения и 
установления факта возникновения события независимо от человеческих 
действий. 

Наконец, признавая возможность рисков, фирма должна 
предложить туристам как можно больше вариантов их уменьшить. 
Глобальная конкуренция дает возможность клиенту в любой момент 
обратиться к услугам конкурента, предлагающего аналогичный тур с 
меньшим риском. Это может быть связано как с меньшим уровнем потерь, 
так и с меньшим уровнем неопределенности. Обращение к знакомой или 
хорошо известной турфирме вполне обоснованно, но клиенты часто 
руководствуются и другими соображениями, позволяющими уменьшить 
уровень принимаемого на себя риска. 

Сложность ситуации заключается в том, что реализация выбора 
тура приводит к неопределенности последующего развития событий, а 
отказ от выбора вызывает неопределенность, связанную с потерей 
возможности реализовать ожидания от путешествия. Практика показывает, 
что в большинстве случаев клиент идет на сознательное принятие 
решения, отдавая предпочтение более привлекательному будущему. 

В условиях глобализации процесс осознания и формализации 
рисков в туризме представляет процесс преодоления соответствующих 
угроз, так как содержит ответ на вопрос, что делать при их возникновении, 
какая и чья ответственность при этом возникает. Социально-
экономический характер проблемы управления рисками в туризме связан с 
глобальными структурными изменениями в обществе. Ее решение требует 
разработки сложных технологий, объединяющих информационные, 
материальные, социальные, психологические и этические аспекты 
туристского бизнеса. 
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В настоящей статье рассматриваются современные тенденции и 
особенности развития инновационного типа экономики в контексте 
актуальных проблем российского и международного рынков 
нанопродуктов и нанотехнологий. Особое внимание уделено проблеме 
стратегического развития наноиндустрии в России. Сформулированы 
выводы и рекомендации по дальнейшему развитию отечественной 
наноиндустрии в кризисных и посткризисных условиях. 

Апробация исследования. Настоящая статья является авторским 
материалом и составной частью отчета Е.С.Иванова по теме исследования: 
«Маркетинговая концепция развития наноиндустрии (в части анализа 
международного опыта построения наноиндустрии)». Исследование 
подготовлено для государственных нужд в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008-2010 годы» по лоту «Маркетинговый анализ рынков 
нанопродуктов», шифр: «2008-02-2.2-003».  

Результаты исследования опубликованы в книге «Рынок НАНО: от 
нанотехнологий - к нанопродуктам» / Г.Л. Азоев, В.Я. Афанасьев, Н.П. 
Ларина и др.; под ред. проф. Г.Л. Азоева. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 398 с.: ил. Кроме того, указанные материалы использованы в 
учебных программах по дисциплинам «Маркетинг» и «Международный 
маркетинг», а также в подготовке специальной учебной дисциплины 
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«Маркетинг интеллектуальных продуктов» в Государственном 
университете управления. 

Научная гипотеза автора заключается в том, что на современном 
этапе развития технологий, наноразмерные частицы играют роль 
ключевого фактора в становлении нового технологического уклада, 
который ознаменует вхождение мировой экономики в новую длинную 
волну экономической конъюнктуры на принципиально новом уровне 
эффективности экономики и институциональной структуры. В 2002 году 
Национальным научным фондом был опубликован прогноз о том, что к 
2015 году мировой рынок продукции, произведенной с применением 
нанотехнологий, достигнет отметки в $1 трлн. Эти данные 
свидетельствуют о тенденции к переходу ведущих экономических держав 
к новой концепции развития, основанной на инновациях. По прогнозам 
Lux Research: к 2014 году рынок нанопродукции достигнет отметки в $2,6 
трлн. Таким образом, экономический рост, основанный на инновациях, 
представляет собой комплексное развитие новых технологий, в основе 
которых лежат нанотехнологии. 

Основные тенденции развития мировой наноиндустрии. 
В процессе исследования организационно-управленческой 

архитектуры наноиндустрии в США, Японии, КНР и ЕС было выявлено, 
что основополагающим элементом сходства этих систем было то, что в 
перечисленных странах центральным звеном системы постороения 
наноиндустрии является мезосреда, то есть среда, в которой главными 
участниками являются поставщики и компании-производители. 

1) США. В США «движущей силой» консолидации бизнеса 
компаний и развития маркетинговой составляющей нанотехнологий 
является альянс государственных заказчиков и международных 
корпораций. Так, с 2001 года в стране реализуется федеральная программа 
под названием «Национальная нанотехнологическая инициатива» (NNI) с 
годовым бюджетом в размере 1 млрд. долл. В состав NNI входят 23 
государственных организации. Реализация программы NNI позволяет 
правительству США решить ряд важнейших задач, таких, как поддержка 
НИОКР в области нанотехнологий и коммерциализация результатов 
НИОКР бизнес-структурами. 

2) Япония. Япония по показателю объем инвестиций в область 
нанонауки с середины 1980 годов является одной из самых передовых 
стран. Правительство Японии включило нанотехнологию в одно из 
четырех стратегических направлений развития научно-исследовательской 
работы. Консолидация японского нанорынка осуществляется с целью 
использования нанотехнологии в уже существующем производстве для 
повышения безопасности и качества жизни. К приоритетам маркетинговой 
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стратегии страны можно отнести нанотехнологии для энергетической 
системы, а также для системы охраны и преобразования окружающей 
среды, в том числе разработка медицинских наносистем, наноприборов и 
нанобиотехнологий. 

3) ЕС. В Европейском Союзе наблюдается рост государственной 
поддержки, направленной на увеличение числа квалифицированных 
кадров для нужд наноиндустрии. Европа более консервативна, но не менее 
амбициозна. Страны ЕС вносят существенный вклад в развитие 
нанотехнологий. Наибольших успехов страны ЕС (Германия и 
Великобритания) добились в области наноматериалов и медицины. Для 
успешного развития нанотехнологий, наноиндустрии и нанорынка в ЕС 
одним из важнейших обеспечивающих направлений является развитие 
нанометарыночной маркетинговой концепции консолидации бизнеса 
компаний, т.е. консолидация бизнеса компаний, производящих 
взаимосвязанные продукты и сопутствующие услуги. [Ф. Котлер, 2006] 

4) КНР. Выдающиеся успехи в создании стратегических альянсов в 
наноиндустрии, консолидации бизнеса высокотехнологичных компаний и 
динамике производства нанопродукции демонстрирует Китай. 
Комплексно-целевой маркетинговый подход в сочетании с мерами 
государственной поддержки и стимулирования позволили КНР в 
достаточно сжатые сроки создать высоко прибыльную промышленность, 
способствующую научно-техническому прогрессу страны и модернизации 
ее экономики на современной технологической базе. Кроме того, КНР 
удалось обеспечить независимость космической программы (а также 
основных военных и ряда других программ) от импортной электронной 
нанокомпонентной базы. 

Основные формы и мотивы создания стратегических альянсов в 
мире. 

Консолидация рынка – это объективный процесс укрупнения 
основных его участников, выражающийся, в конечном счете, в 
опережающем росте доли продаж компаний-лидеров по отношении к 
другим компаниям и участникам. Основными формами консолидации 
бизнеса компаний в США, Японии, ЕС и КНР являются: стратегические 
альянсы, государственно-частные партнерства, конгломераты и 
ассоциации. Основными мотивами для развития объединений и 
сотрудничества являются:  

1) повышение конкурентоспособности новых продуктов;  
2) повышение имиджа компании на рынке за счет 

инновационности;  
3) захват новых рынков;  
4) увеличение величины денежного потока и др. 
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В настоящее время финансирование нанотехнологий в США, 
Европе и Азии выравнивается, причем вклад доли стратегических 
альянсов в финансирование работ по нанотехнологиям постоянно растет. 
Европа лидирует по расходам на исследования и разработки в области 
нанотехнологии (на неё приходится 27% от общей величины). США, 
включая федеральное правительство и правительства штатов, занимают 
второе место с долей 25%, за ними следует Япония с 15%. Ожидаемый 
объем мирового нанорынка по различным оценкам в 2015 году составит: 
по наноматериалам – $340 млрд., электронике – $300 млрд., фармацевтике 
– $180 млрд., химии – $100 млрд., космическим технологиям – $70 млрд. 
Из структуры видно, что большую часть рынка в будущем займут 
наноматериалы и наноэлектроника. 

Актуальные проблемы развития стратегических альянсов в 
российской наноиндустриию В современных условиях мирового 
экономического кризиса развитие большинства отечественных 
организаций в сфере высоких технологий за счет собственных и 
бюджетных средств является крайне сложным и порой невыполнимым 
процессом. Привлеченные средства из венчурных фондов и кредитных 
учреждений, направленные на создание новых производственных 
мощностей, оптимизацию бизнес-процессов и увеличение объемов сбыта, 
зачастую не доходят до реального сектора экономики. До момента 
окупаемости вложенных средств могут пройти годы и деньги могут 
утратить свою покупательную способность или потерять часть своей 
стоимости (например, в результате укрепления национальной валюты). 
Актуальным является вопрос: Как выжить отечественным инновационным 
компаниям в современных реалиях экономического кризиса? 

Для поддержания динамичного развития нанотехнологичного 
бизнеса в условиях кризиса собственники и топ-менеджмент российских 
компаний должны осуществлять поиск партнеров на мета-рынках 
наноиндустрии с целью консолидации своего бизнеса с бизнесом более 
стабильной компании. В рамках проведенного исследования консолидация 
бизнеса компаний рассматривается, как один из основных драйверов 
стратегического развития компаний в условиях экономического кризиса. 
Также следует отметить, что существует ряд системных проблем в сфере 
российской наноиндустрии: в настоящее время наблюдается 
существенный разрыв между уровнем проводимых маркетинговых 
исследований и разработок в данной сфере и крайне низким опытом 
внедрения данных технологий. Отсутствует практика маркетинга 
инноваций и понимания целей и задач стратегического развития 
российской наноиндустрии, что не позволяет Российской Федерации стать 
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на данном этапе развития достойным конкурентом глобальным 
участникам рынка нанотехнологий. 

Инфраструктура российской наноиндустрии должна создаваться не 
для отдельных организаций, а в виде инфраструктуры консолидированной 
национальной нанотехнологической сети, представляющей собой 
совокупность организаций различных организационно-правовых форм, 
которые в свою очередь выполняют фундаментальные и прикладные 
исследования, осуществляют разработки и коммерциализацию технологий.  

На сегодняшний день главной особенностью консолидации бизнеса 
высокотехнологичных компаний в России в контексте маркетинговой 
концепции развития наноиндустрии является преобладание 
интеграционных процессов с использованием административного ресурса. 
В условиях вынужденного усиления роли государства в ряде секторов 
экономики центрами консолидации становятся государственные, либо 
подконтрольные государству компании и венчурные фонды. Объединение 
многочисленных участников наноиндустрии в рамках единой 
госкорпорации не является эффективным, так как влияние нанотехнологий 
на различные отрасли народного хозяйства и готовность отраслей к 
восприятию нанотехнологий весьма неравномерны. Некоторые отрасли, 
такие как металлургия и фармацевтика, запаздывают с внедрением 
нанотехнологий, другие отрасли наоборот способны опережать 
достижения нанотехнологий (атомная энергетика). Подобная 
неравномерность типичная картина для начальных фаз развития нового 
технологического уклада. По мере формирования комплексов 
технологически сопряженных производств и образования целостных 
контуров наноиндустрии, распространение нанотехнологий будет 
принимать все более масштабный и всепроникающий характер. В 
перспективе, по нашему мнению, наиболее удачными формами 
консолидации бизнеса высокотехнологичных компаний в России станут 
стратегические альянсы. 

Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию отечественной 
наноиндустрии в кризисных и посткризисных условиях. С учетом 
сравнительного анализа организационных моделей развития рынка 
нанопродуктов и нанотехнологий в США, Японии, ЕС, Китае и Израиле, в 
современных условиях можно сформулировать следующие важнейшие 
рекомендации по развитию наноиндустрии в России, для чего по нашему 
мнению необходимо: 

1) Создание научно-промышленных кластеров. Необходимо 
стимулировать кооперацию между всеми агентами, вовлеченными в 
процесс нанотехнологий от научных разработок до конечного 
использования, этого можно достигнуть за счет организации специальных 
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региональных научно-промышленных парков. Применение кластерной 
модели ускоренного развития нанометарынка, как показывает опыт Китая 
и Израиля, особенно актуально для стран, которые в силу различных 
причин не могут развиваться по всему фронту нанотехнологий, должны 
ограничиться некоторыми приоритетными направлениями. 

2) Распространение научно-технической информации. Информации 
очень много и зачастую она носит фрагментарный характер, что 
затрудняет ее обработку. Поэтому можно говорить о необходимости 
создания информационного банка данных по нанотехнологиям, в котором 
бы накапливалась и систематизировалась информация относительно 
новейших открытий и изобретений. 

3) Создание финансовой инфраструктуры. Сфера нанотехнологий 
нуждается в развитии специальной финансовой инфраструктуры, 
ориентированной на инвестиции в условиях высоких технологических и 
рыночных рисков.  

4) Инвестиции в человеческий капитал. Развитие системы 
образования является базой для долгосрочного развития сферы 
нанотехнологий в России. Сектору нанотехнологий не требуется большого 
количества работников, однако требования к их квалификации 
чрезвычайно высоки.  

5) Информированность общества. Как видно из проведенного 
исследования Россия уступает масштабности и качеству проводимых в 
мире исследований. В России, отсутствует даже упоминание о возможных 
рисках и негативных социальных последствиях развития нанотехнологий и 
применения наноматериалов. 

6) Техническое оснащение. Необходимо в кратчайший срок 
оснастить отечественных исследователей новейшим (как правило, 
импортным) оборудованием, необходимым для синтеза и диагностики 
нанопродуктов. 

7) Стандартизация и сертификация. Организовать независимую 
сертификационную службу для выработки стандартов, метрологии и 
сертификации, способную объективно оценивать качество нанопродуктов. 

8) Патентная защита. В условиях глобального информационного 
пространства и развитой международной кооперации успешные 
результаты научных и прикладных разработок должны оперативно 
регистрироваться в виде международных патентов. В противном случае, 
неизбежны потери интеллектуальной собственности. 
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В налогообложении внешнеторговой деятельности особого 
внимания заслуживают косвенные налоги, такие как налог на добавленную 
стоимость и акцизы, которые в отличие от прямых налогов практически не 
подвергаются законодательному регулированию на международном 
уровне. Следует отметить, что роль акцизов в регулировании 
внешнеэкономической деятельности развитых стран существенно ослабла, 
напротив, «популярность» НДС в последнее время возрастает. Это тесно 
связано с усилиями ВТО по постепенному отказу от тарифного 
регулирования.  

Налог на добавленную стоимость получил широкое 
распространение и взимается более чем в 130 странах мира. Среди 
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основных достоинств этого налога можно назвать: нейтральность по 
отношению к любой стране-производителю, к производственному циклу, к 
методам производства. Потенциально широкая база обложения НДС 
позволяет равномерно распределять нагрузку на все стадии 
экономического цикла и увеличивать государственные доходы. 
Плательщиками НДС являются практически все юридические лица, что 
обеспечивает его устойчивость. 

Большинство стран взимают налог на добавленную стоимость по 
ставкам страны назначения товаров, т.е. взимают налог при импорте 
товаров и применяют нулевую ставку при экспорте. Согласно принципам 
построения налога на добавленную стоимость, его возмещение при экспорте 
осуществляется во избежание двойного налогообложения с целью 
обеспечения конкурентоспособности экспортируемых товаров. Фактически 
данная операция является скрытой субсидией экспорта. При этом 
возмещение ранее уплаченного («входного») НДС российским экспортерам 
осуществляется в 100%-ом объеме. 

Возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте 
товаров, одна из самых актуальных проблем, волнующих участников 
внешнеэкономической деятельности. Многие знают и активно используют 
так называемые «серые» схемы зачета НДС, базирующиеся на 
использовании фирм-однодневок. В масштабах страны суммы возмещения 
НДС из бюджета исчисляются сотнями миллиардов рублей. Это заставляет 
государство всерьез задуматься о прекращении такой порочной, но 
формально легальной практики зачета НДС с помощью фирм-однодневок.  

Для России, с ее «специфической» структурой экспорта особую 
злободневность приобретает следующая проблема. На практике 
экспортеры сырья получают от государства «супер-бонус» в виде 
возмещения ранее уплаченных налогов. Напротив, производители готовых 
изделий с высокой долей добавленной стоимости, с одной стороны, 
сталкиваются с перенацеливанием инвестиций в сырьевой сектор 
экономики, а с другой стороны, испытывая технические проблемы с 
возмещением «входного» НДС, тормозят решение стратегической задачи 
модернизации страны [1]. Таким образом, такая система налогообложения 
экспортеров искусственно поддерживает сырьевую ориентацию экономики. 
Чем это оборачивается на практике, можно убедиться по данным табл. 1 
[2].  

Как видно, за рассматриваемый период, доля сырьевых товаров в 
российском экспорте значительно увеличилась, а доли всех видов 
продукции обрабатывающего сектора сократились. На современном этапе 
усилия развитых государств направлены на увеличение в их экспорте доли 
готовых товаров, этот показатель достигает 80-90%. 
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Таблица 1 
Изменение структуры российского экспорта  за 2001–2009 гг.  

(млрд дол., %) 
Экспорт 

2001 г. 2009 г. 

Товарная группа 

мл
рд

 д
ол

. 

% 

мл
рд

 д
ол

. 

% П
ри
ро
ст

  
эк
сп
ор
та

,  
мл

рд
 д
ол

. 
И
зм
ен
ен
ие

 д
ол
и 

 
то
ва
рн
ой

 г
ру
пп
ы

  
в 
об
щ
ем

 о
бъ
ем
е 

 
эк
сп
ор
та

 

Всего 103,1 100 303,9 100 200,8  
Топливно-энергетические товары 57,9 56,2 211,2 69,5 153,3 +13,3 
Металлы и изделия из них 15,8 15,3 34,3 11,3 18,6 -4 
Продукция химической 
промышленности, каучук 7,0 6,8 18,8 6,2 11,8 -0,6 
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 5,2 5 8,8 2,9 3,7 -2,1 
Машины, оборудование и 
транспортные средства 8,9 8,6 17,6 5,8 8,8 -2,8 
Прочий экспорт 8,4 8,1 13,1 4,3 4,7 -3,8 

 
Однако, как свидетельствуют данные табл. 2 [3], «качество» 

структуры российского экспорта «не стоит близко» и со среднемировыми 
показателями.  

Конечно, изменить подобную ситуацию возможно только применяя 
комплекс мер. Но в данной статье мы рассмотрим возможности влияния 
налогового регулирования, а именно, через НДС-механизм, на динамику 
структурных сдвигов экспорта.  

Стоит отметить, что с 2007 г. произошли некоторые изменения, 
направленные на совершенствование системы исчисления и взимания 
НДС. В 2008-2009 гг. государство перенесло акцент на антикризисную 
поддержку экономики. Наиболее значительные изменения в 
законодательстве в отношении НДС сведены в табл. 3. Принципиальным 
новшеством является введение заявительного порядка возмещения НДС с 
1 января 2010 г.  

Правда, воспользоваться нововведением смогут только 
организации, у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на 
прибыль и НДПИ, уплаченная за 3 предшествующих календарных года, 
составляет не менее 10 млрд. руб., а также функционирующие на момент 
подачи декларации по НДС и заявления о применении ускоренного 
порядка его возмещения не менее трех лет. 
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Таблица 2. 
Мировой экспорт товаров по группам, 2008 г. (млрд дол., %) 

топливо  
и прочее сырье
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Стоимостной объем 1342 3530 2862 10458 587 1705 1561 1234 
Доля в мировом экспорте 8,5 22,5 18,2 66,5 3,7 10,9 9,9 7,8 
Годовые изменения  
2000-08 12 19 20 11 19 14 6 10 
2006 11 28 23 13 18 13 14 11 
2007 20 15 13 15 27 19 4 18 
2008 19 33 41 10 23 15 3 3 

 
Кроме того, от них требуется предоставление банковской гарантии, 

предусматривающей обязательство банка внести за плательщика суммы 
налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения 
в заявительном порядке, если решение о возмещении будет отменено. 

Кроме того, ведутся бурные дискуссии об отмене налога на 
добавленную стоимость. Однако замена НДС налогом с продаж, как нам 
представляется, в сегодняшних российских условиях, будет 
малопродуктивной. Во-первых, едва ли возможно избежать 
«равношагового» (как раз на величину предполагаемого налога с продаж) 
повышения цен. Во-вторых, подавляющее большинство стран, наоборот, 
переходили от налога с продаж к НДС, считающемуся более 
прогрессивным. При хорошо налаженном администрировании НДС 
обеспечивает более полное и равномерное взимание налогов со всех 
отраслей экономики и на всех участках цепочки от производства к 
потреблению. В-третьих, в случае перехода к налогу с продаж механизм 
стимулирования экспорта посредством возврата налога исчезнет, 
поскольку ни о каком возмещении «входного» налога не может быть и 
речи. В отношении импортируемых товаров потери от уклонения от 
уплаты налога с продаж выше, так как НДС взимается непосредственно 
при таможенном оформлении товара, а налог с продаж поступает в 
бюджет после первой продажи внутри страны. 
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Таблица 3. 

Изменения в российском налоговом законодательстве, 2007-2010 гг. 
Изменения в законодательстве Дата 

введения в 
действие 

Нормативный 
документ 

Введение единой налоговой 
декларации (для «внутренних» и 
«экспортных» операций) 

С 1 января 
2007 г. 

Приказ Минфина 
России от 07 ноября 
2006 г. № 136н 

Установление для всех 
налогоплательщиков единого 
квартального налогового периода 
(квартал) 

С 1 января 
2008 г. 

ФЗ от 27 июля 2006 
г. № 137-ФЗ 

Разрешение уплачивать НДС за 
истекший налоговый период 
равными долями в течение трех 
месяцев, следующих за истекшим 
налоговым периодом  

С 3-го 
квартала 
2008 г. 

ФЗ от 13 октября  
2008 г. № 172-ФЗ 

Предоставление права вычета по 
авансам 

С 1 января 
2009 г. 

ФЗ от 26 ноября  
2008 г. № 224-ФЗ 

Изменение срока подтверждения 
нулевой ставки НДС по экспортным 
товарам (270 дней вместо 180) 

С 1 июля 
2008 г. по 31 
марта 2010 г. 

ФЗ от 27 декабря  
2009 г. № 368-ФЗ 

Введение заявительного порядка 
возмещения НДС 

С 1 января 
2010 г. 

ФЗ от 17 декабря  
2009 г. № 318-ФЗ 

 
В связи с этим видится целесообразным использование мирового 

опыта применения данного механизма, в частности, современной практики 
Китая. Его отличает, прежде всего, гибкость, нацеливающая экспортеров 
на вывоз товаров с высокой добавленной стоимостью.  

Правительство КНР в данном случае придерживается принципа: 
чем выше добавленная стоимость товара, тем выше процент возврата, 
стимулируя экспорт высокотехнологичных товаров. Так, китайским 
экспортерам «сложных» готовых изделий возмещают максимальные 17% 
«входного» налога на добавленную стоимость. Компании, вывозящие из 
страны продукцию с малой добавленной стоимостью, например, 
полуфабрикаты, могут вернуть максимум 5%, а «сырьевики» вообще 
лишены этой льготы. Методика возмещения экспортного НДС в Китае 
представляет особый интерес именно с точки зрения налогового 
регулирования ВЭД, так как обеспечивает гибкость в управлении 
возвратами входного налога, что традиционно считается важнейшей 
проблемой администрирования НДС [4].  
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С 2007 г. в Китае изменились – в сторону понижения – ставки 
возврата НДС на целый ряд наиболее популярных экспортных товаров. 
Тем самым преследовалась цель «остудить» экономику. С наступлением 
кризиса Правительство Китая решительно поддержало «своих» 
экспортеров, в том числе повышением ставок возвратного НДС. При этом 
государство повысило ставки возврата налога для высокотехнологичных 
товарных групп, а также вернулось к поддержке отраслей с низкой 
добавленной стоимостью (в основном, чтобы не допустить банкротства 
крупных предприятий легкой промышленности). Однако с 
восстановлением китайской экономики льготы по возврату экспортного 
НДС пошли на убыль. 

Дифференциация ставок возврата НДС является гибким 
инструментом государственной экономической политики. Особенно 
действенно его влияние на структурную трансформацию экономики. 
Изменение структуры китайского экспорта за рассматриваемый период 
подтверждает правоту данного утверждения (рис. 1) [5]. 

Конечно, не стоит переоценивать влияние налогового 
регулирования на динамику структурных сдвигов. Тем более что 
«вычленить» влияние именно этого фактора представляется достаточно 
сложным. Однако факты говорят сами за себя: за 2001-2009 гг. удельный 
вес машин и оборудования в суммарном китайском экспорте возрос с 36% 
до 47%, а доля сырьевой продукции, напротив, снизилась с 10% до 5%. 

 
Рис. 1. Изменение структуры китайского экспорта в 2001 г. и 2009 г., % 

 
Не призывая к революционным налоговым преобразованиям, 

полагаем возможным переломить складывающиеся в сфере НДС-
применения негативные тенденции качественной модернизацией его 
использования, задействуя позитивный зарубежный опыт. Здесь – по 
аналогии, например, с китайским опытом – возможны следующие шаги: 
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во-первых, отказ от 100%-ой схемы возврата «входного» НДС 
экспортерам; во-вторых, если не обнуление, то резкое снижение ставки 
налогового возврата для экспортеров сырья и, напротив, 
«предпочтительная» дифференциация ставок возврата в пользу 
экспортеров готовой продукции по принципу: чем больше добавленная 
стоимость, тем выше ставки возврата НДС; в-третьих, не одномоментная, 
«обрушивающаяся», а внятная декларация государством своих намерений 
с четкой – по времени – корректировкой границ изменения ставок возврата 
НДС. 
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В нашей стране находится 10% мировых посевных площадей. В 

Российской Федерации есть потенциал для сбора зерновых на уровне, 
достаточном и для удовлетворения внутренних потребностей, и для 
экспорта. Например, в течение 2008-2009 сельскохозяйственного года 
отгрузка зерна сельхозорганизациями превысила объемы предыдущего 
периода на 18,5%, что сопоставимо с приростом валового сбора. А 
активная экспортная торговля зерном в 2007-2008 г. поддерживалась не 



268 
 

только значительным объемом зерновых ресурсов, но и выгодным для 
российских зернотрейдеров соотношением внутренних и мировых цен. 

Значительное количество зерна вывозилось в страны СНГ – 16%, а 
также в Египет – 25%, Саудовскую Аравию – 9% и другие страны 
Северной Африки, Ближнего Востока и юга Европы, являющиеся 
традиционными партнерами России на мировом зерновом рынке. 

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и 
возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. По 
итогам 2008г. мы стали третьим по величине экспортером пшеницы в 
мире. Сегодня наше зерно закупают более 50 стран и в будущем, уверена, 
эта цифра будет только расти. 

В 2009 году, несмотря на проблемы, связанные с весенними 
заморозками и жесточайшей засухой, было собрано 93 млн. т. зерна. Это 
выше среднегодовых показателей и позволяет не только полностью 
обеспечить внутренние потребности страны в зерне, но и сохранить 
экспортный потенциал. Его на сегодня оценивают в объеме около 20 
миллионов тонн. Основными видами зерновых культур на мировом рынке 
являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох. Основные 
масличные культуры подсолнечник и соя. Мировое производство зерна в 
2007-2008 г. оценивается в 1856 млн. тонн (в т.ч. пшеницы 571 млн. тонн), 
потребление зерна 1910 млн. тонн (пшеницы 592,6 млн. тонн). Объем 
мировой торговли зерном прогнозируется в 2010 году на уровне 233 млн. 
тонн (в т.ч. пшеница 107,3 млн. тонн). 

Только создание агрохолдингов и замкнутого цикла производства 
без посредников, соблюдение технологии выращивания зерновых культур 
в этом году обеспечили урожайность на высоком уровне. Только 
финансовые ресурсы крупных компаний позволят внедрить в отрасль 
современные технологии ведения хозяйства, последние достижения 
научно-технического прогресса, использовать зарубежный опыт. 

Ярким примером такой структуры является ОАО «Заглядинский 
элеватор», который с 2003 года является агрохолдингом: в ООО «Елань» 
выращивается зерно и подсолнечник, объем выращиваемого зерна 
занимает примерно 1/3 всего объема на элеваторе, ООО «ТД Заглядино» 
занимается закупкой, реализацией и хранением зерна, и цех ОАО 
«Заглядинский элеватор» занимается производством подсолнечного, 
рапсового, горчичного масла, ООО «Хлебодар» печет хлеб, макаронные 
изделия и обеспечивает таким образом ст. Заглядино и ближайшие 
деревни. На данный момент среднесписочная численность работников 
ОАО «Заглядинский элеватор» составляет 95 человек, ООО «Елань» - 298 
человек, ООО «Хлебодар» – 33 человека, ООО «ТД «Заглядино»» - 5 
человек. 
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Предприятия чаще всего при выходе на внешний рынок и 
расширении внутреннего используют стратегию контрольной точки, 
которая заключается в достижении целевой прибыли при заданных 
объемах сбыта, заданной цене товара. Метод основан на анализе 
безубыточности производства. К примеру, после сушки и подработки 
зерна ОАО «Заглядинский элеватор» делает отходы, которые в 
дальнейшем идут на продажу и прикорм животных. А после выжимки 
масла из масличных культур, оставшийся жмых также идет на прикорм 
животных. 

В рамках внешнеэкономической деятельности предприятии ОАО 
«Заглядинский элеватор» осуществляет различные виды коммерческих 
операций, составляющих предмет ВЭД на предприятии: 

1) экспортные и импортные операции; 
2) коммерческие сделки в сфере транспорта, связи, обеспечения, 

товародвижения, складского хозяйства, в сфере банковских, финансовых, 
страховых услуг; 

3) коммерческие сделки в сфере консультационных услуг, услуг по 
контролю качества и количества товара, инженерно-консультационных, 
проектно-строительных, других производственных услуг. 

4) Производство, переработка, хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции (зерна, подсолнечника) на основе 
эффективного использования земли и других ресурсов для внутреннего и 
внешнего потребления; 

5) Оказание услуг по приемке, очистке, сушке, отгрузке ж/д и 
автомобильным транспортом, хранению зерна и маслосемян; 

6) Производство и реализация семян для посева, муки, макаронных 
изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, различных круп, комбикормов, 
растительного масла для внешнего и внутреннего потребления; 

7) Создание самостоятельных торговых предприятий, хранилищ и 
баз хранения продовольственной и промышленной продукции; 

8) Оптовая и розничная торговля продовольственными и 
непродовольственными товарами; 

9) Перевозка грузов всеми видами транспорта (для собственных 
нужд и по заявкам юридических и физических лиц), оказание 
автотранспортных услуг всех видов населению и юридическим лицам; 

10) Производство и реализация услуг в области общественного 
питания; 

11) Оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам 
в соответствии с нормами действующего законодательства (в том числе 
товарный кредит); 

12) Проведение научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, разработка, тиражирование, внедрение и 
коммерческое использование отечественных и зарубежных 
высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и 
материалов; 

13) Выполнение научно-технической, патентной и экономической 
информационной деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг; 

14) Оказание всех видов консультационных услуг, связанных с 
коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том 
числе представление их интересов как в российских так и в иностранных 
органах и фирмах; 

15) Работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих 
технологий; 

16) Разработка по изготовлению и поставка потребителям опытных 
и серийных образцов, технологических процессов, оказание услуг 
потребителю по внедрению разработок, реализация коммерческих и 
некоммерческих экологических программ регионов и предприятий; 

17) Инвестиционная деятельность и  благотворительная 
деятельность; 

18) Проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов; 
19) Осуществление торгово-закупочных и посреднических 

операций. 
Предприятие ОАО «Заглядинский элеватор» характеризуется 

достаточно небольшой долей административно-управленческого 
(руководящего) звена: 4,2% (4 из 95 человек). К операциям, связанным с 
внешнеэкономической деятельностью привлекаются в той или иной 
степени 11 человек. Таким образом, к внешнеэкономической деятельности 
имеют отношение 11,6% сотрудников предприятия. Коммерческий отдел 
отвечает за поиск новых поставщиков, взаимодействие с партнерами в 
сфере транспортной логистике, участие в анализе и планировании 
внешнеэкономической деятельности, участие в международных выставках, 
мониторинг существующего рынка, поиск новых рынков сбыта, участие в 
анализе и планировании внешнеэкономической деятельности, участие в 
международных выставках, также за экспортные - на основных стадиях 
технологического процесса внешнеторговых операций 
(предконтрактной, подписание контракта; контроля за исполнением 
контрактных обязательств, финансово-расчетной и транспортно-
отгрузочной, претензионной). Правовая поддержка осуществляется 
юристом. Бухгалтерия занимается учетом финансовых потоков, 
контролирует, анализирует и планирует внешнеэкономическую 
деятельность. При этом решением наиболее важных вопросов занимается 
генеральный директор. Управленческий отдел участвует в 
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международных выставках, налаживает научно-техническое 
сотрудничество, внедряет прогрессивные зарубежные технологии, также 
координирует внешнеэкономическую деятельность. Рабочее место 
каждого сотрудника, участвующего во внешнеэкономической 
деятельности предприятия, оснащено персональным компьютером 
(Pentium IV, 2,0 ГГц), с выходом в Интернет – для руководящих 
должностей. На предприятии ОАО «Заглядинский элеватор» создана 
корпоративная информационная система — принадлежащая предприятию 
система, которая управляет предприятием на базе единой модели, 
включающей все процессы и функции бизнеса, совершая 
автоматизированные операции с информацией в рамках полного 
управленческого цикла прямой и обратной связи. Бухгалтерия на 
предприятии ведется единой системой 1-С Предприятие. Это позволяет 
отслеживать бухгалтерию по годам, сравнивать показатели, составлять 
отчеты и видеть ошибки других отделов. Связь с банком и обмен 
информацией происходит по современной системе «Клиент-Банк», что 
позволяет быстро и без проблем отправить платежные поручения в банк, а 
из банка в свою очередь своевременно получать выписки. Сдача отчетов в 
налоговую инспекцию также происходит по электронной системе 
«Контур-Экстерн», что позволяет значительно экономить время, деньги. 

Уже внедрена система мониторинга маркетинговой среды, что 
очень важно для предприятия, которое занимается ВЭД, назначение 
которой состоит в сплошном, всеохватывающем отслеживании изменений 
состояния среды, выявлении ее отклонений, возможностей и угроз. Цель 
мониторинга достигается через основные задачи: 1) постоянный сбор 
информации и контроль состояния факторов маркетинговой среды; 2) 
обнаружение отклонений параметров среды от нормативных и 
интерпретация значений показателей; 3) прогнозирование будущего 
состояния среды.  

На предприятии ОАО «Заглядинский элеватор» используется как 
первичная (возникающая непосредственно в процессе деятельности 
объекта), так и вторичная (получаемая в результате обработки первичной 
информации - может быть промежуточной и результатной) информация. 

В зависимости от выполняемых функций документооборот 
внешнеторговых сделок на предприятии ОАО «Заглядинский элеватор» 
можно разделить на следующие группы: документы по подготовке 
внешнеэкономической сделки; по подготовке экспортного товара к 
отгрузке; коммерческие документы, платежно-банковсковские, страховые, 
транспортные, экспедиторские и таможенные документы. Кроме этого, 
важной частью реализации внешнеторговой сделок является правильная и 
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корректная переписка между участниками внешнеторговых сделок, 
правильное оформление контрактов.  

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о 
том, что ОАО «Заглядинский элеватор» имел достаточно положительный 
опыт реализации своей продукции на внешнем рынке, что принесло ему 
неплохую прибыль. Поэтому, элеватору можно посоветовать лишь 
развитие данного направления, так как это принесет ему еще большую 
прибыль. 

В целом можно сказать, что ОАО «Заглядинский элеватор» по всем 
показателем является конкурентоспособным предприятием, способным 
производить конкурентную продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
Элеватор активно сотрудничает с внешней средой, пользуется всеми 
возможными льготами, при этом активно изменяет внутреннюю среду под 
изменяющиеся конъюнктуры рынка, а это является фактором 
конкурентного преимущества производства. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия ОАО 
«Заглядинский элеватор» оказывает значительное влияние на финансовое 
состояние предприятия и его инвестиционную активность. Производство 
продукции осуществляется на иностранном оборудовании при строгом 
контроле качества, выращивание зерна происходит по современным 
технологиям, что определяет высокое качество продукции и 
конкурентоспособность предприятия. В совокупности с повышенной по 
российским меркам эффективностью политики планирования, учета, 
анализа, логистики, закупок, продаж предприятие на протяжении 2005-
2008 г. увеличивало объемы производства, импорта (закупка нового 
оборудования), а также продолжило практику экспорта. Привязка к курсу 
евро и доллара США в ценообразовании позволяет полностью окупать все 
затраты и сохранять стабильный уровень прибыли. 

Увеличения ассортимента экспорта готовой продукции на 
предприятии позволит ОАО «Заглядинский элеватор»: 

- сохранить лидирующее положение на внутреннем рынке и занять 
определенное положение на внешнем; 

- повысить эффективность продаж; 
- достичь высокого технического уровня оборудования и 

автоматизации путем использования отечественных и зарубежных 
инновационных разработок. 
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Инновационный путь развития, признанный основным в 

современных экономических условиях, заставляет искать новые подходы к 
реализации научно-технического потенциала российских регионов. В 
значительной степени решение данной проблемы зависит от возможности 
и умения использовать современные финансовые инструменты и 
механизмы для привлечения в высокотехнологичную сферу экономики 
внебюджетных инвестиций. К сожалению, одной из наименее 
инновационно-активных отраслей в Пензенской области является 
строительство, при высокой концентрации и степени развития 
интеллектуального потенциала в регионе.  

Инновации являются важнейшим фактором стабильного 
функционирования предпринимательских, финансовых, кредитных, 
любых других структур, и обеспечивают их экономический рост и 
конкурентоспособность. Однако в настоящее время в структуре 
инвестиций, используемых в отраслях строительного комплекса России, на 
долю нового оборудования, выпускающего инновационную продукцию, 
приходится менее 5% общего объема средств, выделяемых на развитие 
этих отраслей. В целом структура затрат на ИД в российском 
строительном комплексе (СК) выглядит следующим образом: прикладные 
научно-исследовательские работы – 31,9%, проектно-конструкторские и 
технологические– 48,6%, изготовление и испытание опытного образца 
новой техники – 16,1%, проектные работы для строительства – 4,4%. [1] 

Предварительный анализ показал следующие проблемные ситуации 
в строительстве:  

• несовершенная инфраструктура управления инновационной 
деятельностью в региональном инвестиционно-строительном комплексе; 

• слабая заинтересованность руководителей строительных 
предприятий в проведении НИОКР, поскольку внедрение их результатов 
сопряжено с высокими рисками и значительными финансовыми затратами;  
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• несовершенство системы трансферта технологий в строительное 
производство, в том числе низкое взаимодействие между наукой и 
бизнесом, низкое качество подготовки инновационных проектов для 
представления венчурному инвестору;  

• несовершенство законодательной и нормативной базы, 
регулирующей инновационную деятельность в строительстве; 

• низкая адсорбционная способность предприятий инвестиционно-
строительного комплекса, снижающая уровень заимствования 
инновационных разработок из других отраслей; 

• низкая экономическая устойчивость строительных предприятий, 
снижающая их сопротивление негативному влиянию факторов внешней 
среды и повышающая уровень риска при внедрении инноваций; 

• значительный временной лаг межу внедрением инновационной 
технологии в строительное производство и отдачей от нее.  

Данные проблемы носят скорее прикладной характер, тем не менее, 
разработка практических мероприятий по активизации инновационной 
деятельности должна основываться на результатах теоретических и 
методических исследований по указанной проблеме с корректировкой на 
территориальные и отраслевые особенности строительства. 

Со стороны государства в последние годы осуществляются 
серьезные мероприятия для того, чтобы обеспечить инновационное 
развитие отраслей народного хозяйства. Для эффективного развития 
регионального строительного комплекса необходимо не только 
проведение эффективной экономической политики в данной сфере, но и 
качественно новая структура взаимоотношений участников строительного 
комплекса.  

В России сформирован и функционирует институт 
саморегулирования в строительстве, данный институт может являться 
эффективным механизмом инновационного развития инвестиционно-
строительного комплекса. Но для его эффективной работы необходимо 
соблюдение ряда правил. Во-первых, необходимо, чтобы карательная 
санкция, возлагаемая на нарушителя правил должна в несколько раз 
превышать предполагаемую выгоду от возможности нарушить правило. 
Во-вторых, необходимо свести к минимуму оппортунистическое 
поведение экономических агентов. В-третьих, необходимо, чтобы сами 
участники строительной деятельности следили за исполнением правил, так 
как в противном случае они сами несут издержки вследствие 
несоблюдения правил одним из участников института. Таким образом, 
гарантом соблюдения правил должны стать сами правила. 
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Для успешного развития регионального строительного комплекса 
необходима смена технологических укладов в производстве. Однако, как 
отмечают К.Р. Гончар и Б.В. Кузнецов [2] что такие переходы связаны с 
тремя особенностями:  

1) наблюдается так называемый парадокс производительности 
(отсрочка роста производительности после внедрения технологического 
изменения);  

2) медленная диффузия технологий; 
3) продолжение инвестиций в технологии старого уклада, когда на 

рынке уже доступны и доказали свою работоспособность новые 
технологии. 

В итоге превращение технологических инноваций в конкурентное 
преимущество компании оказывается достаточно сложным, долгим и 
дорогостоящим проектом. Из-за сложности современных новых продуктов 
и технологий в строительном комплексе инновационный продукт 
становится системой компонентов, а сам производитель инновационного 
продукта становится системным интегратором, что в свою очередь требует 
дополнительных организационных и управленческих умений. 

По мнению Н.А. Асаула необходима «интенсивная внутренняя 
структурная перестройка строительной отрасли в направлении создания 
принципиально новых организационных форм, адекватных условиям 
рыночного хозяйствования». [3] Как вариант решением данной проблемы 
может стать переход регионального строительного комплекса на 
инновационный путь развития, ориентация его составляющих на 
внедрение инновационных разработок в производственно-
технологический процесс строительства.  

Основой механизма инновационного развития регионального 
инвестиционно-строительного комплекса может стать модель института 
инноваций в строительстве, представляющую собой эклектику двух 
существующих экономико-социальных институтов – региональный 
инвестиционно-строительный комплекс и инновационно-венчурный 
бизнес. Это позволит обеспечить взаимодействие между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
Пензенской области и местного самоуправления, предприятиями 
строительного комплекса и организациями научно-технической сферы в 
интересах ускоренного использования достижений науки и технологий для 
перехода экономики области на инновационный путь развития. 

Применительно к строительному комплексу «принятая рынком и 
закрепленная устойчивыми хозяйственными контрактами отраслевая 
функция может рассматриваться как вид деятельности, а группа 
специализированных предприятий, реализующих выделенную функцию, – 
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как экономический институт отрасли». [4] Тогда экономическими 
агентами можно считать участников института инноваций в строительном 
комплексе. Однако при таком подходе исключается возможность 
инновационного развития регионального отраслевого комплекса и 
исключается «инноватор» из числа субъектов строительного комплекса.  

Поэтому предлагается не выделять субъекты строительного 
комплекса из числа экономических агентов, а разделить их на инвесторов, 
как лиц, осуществляющих вложение денежных средств, и предприятия 
строительного комплекса, как лица, осуществляющие строительную 
деятельность (будь то заказчик, проектировщик, подрядчик, поставщик 
либо риелтор). 

 
Участники института инноваций в строительном комплексе 
Агенты Характеристика 

Строительные 
предприятия 

Осуществляют строительную деятельность, будь то 
производство новых строительных материалов, 
механизмов, ведение строительного процесса и т.п. 

Инвесторы Осуществляют вложение инвестиций как в 
строительные объекты, так и в венчурные проекты. 

Органы 
власти 

Выступают гарантом исполнения обязательств 
между участниками строительного комплекса, 
разрабатываю экономическую политику 
стимулирования и развития отрасли, создают 
условия для развития инновационной составляющей, 
организуют контроль выполнения норм и правил. 

Научные 
организации 

Осуществляют научно-изыскательную деятельность, 
выполняют заказы на разработку и 
усовершенствование уже существующих 
материалов, средств производства и.т.п. 

Инноваторы Индивидуальные участники инновационного 
процесса, самостоятельно разрабатывающие 
инновационные проекты и обладающие навыками 
реализации инновационных идей в жизнь. 

Потребители Действуют исходя из функции потребительской 
полезности, принимают рациональные решения в 
сторону более качественных и дешевых товаров, 
предлагаемых на рынке строительных товаров и 
услуг. 
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Таким образом, экономическими агентами, с точки зрения 
институционального подхода, применительно к инновационному 
строительному комплексу являются строительные предприятия, 
инвесторы, инноваторы, органы государственной власти, научные 
организации и потребители. 

Предложенные агенты предполагаемого нового института 
инноваций в строительном комплексе несколько не вписываются в 
привычные рамки строительного комплекса. Однако при условии 
добровольно-принудительного сотрудничества всех агентов возможен 
более скорый переход на инновационный путь развития экономики 
отрасли. 

Цель создания института инноваций в региональном строительном 
комплексе – повышение благосостояния региональной экономики и 
эффективное использование ресурсов. Институт инноваций в 
строительстве играет роль внешнего стимула, побуждает к использованию 
инновационных разработок и внедрение достижений научной мысли в 
реальный сектор экономики региона. 

Основной задачей института инноваций в строительстве является 
формирование гаранта исполнения правил и норм, действующих в 
конкретном социально-экономическом образовании, как то региональный 
строительный комплекс. Благодаря институту инноваций в строительстве 
должна сформироваться институциональная среда, которая бы увязывала 
вместе всех участников инновационной деятельности, формируя 
региональную инновационную инфраструктуру. 

Формирование региональной инновационной инфраструктуры 
должно включать в себя следующие мероприятия: создание в регионе 
центров трансфера технологий, бизнес – инкубаторов, технопарков, сети 
отраслевых коучинг-центров, создание электронной венчурной ярмарки. 

Обеспечение в области условий по функционированию механизмов 
финансирования инноваций должно осуществляться региональными 
органами государственной власти на основе разработки прогрессивного 
законодательства, создания фондов поддержки инноваций. Необходимо 
дальнейшее формирование законодательной и нормативной базы, 
обеспечивающей защиту прав инвесторов, совершенствование налоговой 
базы, привлечение сбережений населения в инвестиционную сферу, 
притока иностранного капитала. 

Система управления инновационной деятельностью должна 
обеспечивать эффективное взаимодействие всех этапов развития 
инновации, начиная от идеи инновации до ее реализации в виде готовых 
услуг транспортной отрасли и обеспечивать развитие составляющей 
«управление». Она должна обеспечивать эффективное взаимодействие 
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основных институтов инновационной, инвестиционной и инновационной 
деятельности на транспорте.  

Такая система управления может сформироваться только при 
значительной поддержке региональных органов государственной власти, 
которые должны обеспечить координацию взаимодействия всех 
участников инновационной деятельности. Основные элементы такой 
системы уже существуют. Необходимо создать недостающие 
составляющие и обеспечить эффективное взаимодействие основных 
участников инновационной деятельности в Пензенской области. 

Создание института инноваций в регионе позволит сократить время 
перехода регионального строительного комплекса к саморегулируемой 
системе, увеличить экономическую эффективность взаимодействия 
участников отрасли, сформировать стратегические перспективы развития 
предприятий комплекса, и всего региона в целом, снизить уровень 
трансакционных издержек. 

Предложенные мероприятия должны способствовать 
взаимодействию между инвесторами, производственными предприятиями, 
организациями научно-технической сферы с целью использования 
достижений науки и технологий, что позволит экономике региона перейти 
к инновационному пути развития. 
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Глобализация мировой экономики - это объективный процесс, 

который носит системный характер. Он охватывает все сферы жизни 
общества, что в полной мере относится к машиностроению, в частности к 
отрасли станкостроения. Глобализация отражается на всех странах - 
производителях и потребителях станочной продукции, в том числе и на 
России.  

Во времена СССР состоянию станкостроительной отрасли 
придавалось огромное значение. Но распад страны и переход на рыночный 
способ хозяйствования нанесли станкостроению серьезный удар. 
Последовавший за этим экономический кризис поставил станкостроителей 
в тяжелые условия и, как следствие, объем выпуска станочного 
оборудования был резко снижен. В результате реформирования экономики 
в 1990-х гг. произошел обвальный спад производства – более чем в 10 раз. 
Часть предприятий отрасли в таких условиях просто не выжили. В Санкт-
Петербурге закрылись завод им. Свердлова, завод станков-автоматов, 
специальное конструкторское бюро по проектированию тяжелого 
уникального оборудования47. Впрочем, многие предприятия нашли способ 
выживания: одни за счет ремонта и модернизации ранее изготовленного 
оборудования, находящегося в эксплуатации у машиностроителей или 
лежащего на собственных складах; другие начали выпуск совершенно 
новой для себя продукции; какие-то предприятия были вынуждены 
перепрофилироваться.  

Кроме того, распад единого экономического пространства СССР 
привёл к утрате производственные мощности по выпуску многих видов 
станочного оборудования. В создавшихся условиях потребители 
оборудования начали проводить в широких масштабах ремонт и 

                                                 
47 По документации конструкторского бюро работали заводы в Коломне, Краматорске, 
Нижнем Новгороде и др. 
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восстановление оборудования непосредственно в собственном парке 
станков. 

Оборот торговли бывшим в употреблении оборудованием принял 
такие масштабы, что его нельзя не учитывать при оценке основных фондов 
российской промышленности. Ремонт и восстановление станков в 
условиях нашей страны оказался весьма выгодным бизнесом, поскольку 
позволяет предприятиям получить работоспособное оборудование без 
расходов на литье и обработку корпусных деталей. 

Следствием ввода в парк восстанавливаемых станков является то, 
что промышленность нашей страны работает на устаревшем 
оборудования, на котором трудно создавать конкурентоспособную 
продукцию. Эта тенденция, возникшая в стране в 1990-е г.г. в связи с 
безвыходностью положения и продолжающаяся в настоящее время, идет в 
разрез с основными тенденциями мирового машиностроения, к которым 
относятся обязательный учет требований защиты окружающей среды, 
глобальное разделение труда, повышение уровня сервиса, сокращение 
сроков выполнения заказа. В течение последнего десятилетия значительно 
ухудшилась структура выпускаемого оборудования. Так, практически 
полностью было прекращено производство комплектных гибких 
производственных систем, модулей, роботизированных комплексов, 
являющихся основой технического переоснащения производства, 
значительно сократилось производство всех видов автоматических линий. 
Вместе с тем, увеличилась доля производства оборудования с более 
низким техническим уровнем и оснащением. 

Обновление парка оборудования в последние годы производилось в 
недостаточных объемах, в значительной степени за счет импорта, что 
способствовало постепенной утрате потенциала отечественного 
станкоинструментального производства.  

Ликвидация плановой системы, т.е. гарантированного спроса, и 
начавшийся в переходный период затяжной общеэкономический кризис 
тяжелее восприняли те отрасли народного хозяйства, которые были 
наиболее удалены от финансовых потоков основных потребительских и 
сырьевых рынков. Неудивительно, что станкостроение, выпускающее 
«средства производства для выпуска средств производства», оказалось в 
числе пострадавших. Спад в экономике страны лишил отрасль главного 
потребителя – внутреннего. И когда спрос на станкоинструментальную 
продукцию начал расти48, то отечественные заводы оказались не в 
состоянии его удовлетворить. 

                                                 
48 С 2001 по 2005 г.г. объем потребления этой продукции увеличился с $260 млн. до $390 
млн. 
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Освободившуюся нишу немедленно заняли иностранные 
производители. Например, в 2005 г. в Россию было ввезено станков 
практически вдвое больше, чем произведено – на сумму в $301 млн. Из 
Японии, Германии, Италии  поставляется наукоемкое оборудование 
высокого качества, а из Китая и Восточной Европы – недорогое 
универсальное механообрабатывающее оборудование без ЧПУ. 
Российское станкостроение, подорванное в результате длительного спада, 
не может выдерживать конкуренции с высококлассной продукцией этих 
стран. Значительную часть требуемого оборудования оно не производило 
и раньше, а фактическое прекращение выпуска комплектующих привело к 
тому, что даже станки российского производства фирмами чаще всего 
оснащались немецкими, японскими, швейцарскими и итальянскими 
комплектующими [1]. 

В составе РФ остались предприятия, производящие лишь 65-70% 
продукции станкостроительного комплекса бывшего СССР. В настоящее 
время основными производителями технологического оборудования 
являются около 300 специализированных предприятий и организаций 
станкоинструментальной промышленности, большинство из которых 
объединены в ассоциацию производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент». Крупнейшие - Ивановский завод 
тяжелого станкостроения, ОАО "Красный пролетарий", ОАО "Седин" и 
Петербургский станкостроительный завод ТБС. Также производство 
станкоинструментальной продукции сохраняется на отдельных 
предприятиях оборонного комплекса, автомобильной и некоторых других 
отраслей промышленности.  

Тем не менее объем производства станков в России до последнего 
времени неуклонно снижался, а растущее потребление покрывалось за 
счет импорта оборудования. Эксперты ассоциации «Станкоинструмент» 
провели анализ, который показал: потребители предпочитают покупать 
импортное оборудование, несмотря на производство аналогов в РФ [3].  

Разработчики стратегии развития станкостроения считают, что для 
сохранения темпов роста машиностроения в целом до 2015 года 
отраслевые предприятия необходимо оснастить около 700 тыс. единиц 
нового механообрабатывающего оборудования на сумму примерно 800 
млрд. рублей. Для того чтобы обеспечить хотя бы простое 
воспроизводство «станкопарка» и сохранить объемы производства в 
машиностроении на текущем уровне, нужно примерно 50 тыс. единиц 
нового оборудования в год [2]. 

Поскольку в стране оживились только некоторые сегменты 
машиностроения (в частности, энергетическое, транспортное, 
судостроительное), то реальный уровень обновления парка станочного и 
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инструментального оборудования по итогам прошлого года ниже, чем в 
целом по отрасли (оценочно, он составил 35 тыс. единиц стоимостью 
около 17 млрд. рублей). Когда-то для отечественного станкостроения 
такой объем спроса казался бы ничтожным — например, в 1990 г. в России 
было произведено 101,5 тыс. единиц металлорежущих станков и кузнечно-
прессового оборудования. Однако по итогам 2006 года в России выпущено 
в 14,5 раза меньше — только 7 тыс. станков. Около 80% потребностей 
национальные машиностроители были вынуждены удовлетворять, закупая 
оборудование за рубежом.  

Отчасти такая политика связана с тем, что машиностроительным 
корпорациям внутри страны просто негде было разместить заказ. 
Некоторые выжившие предприятия, например, новосибирский 
«Тяжстанкогидропресс», фактически покинули станкостроительную нишу 
и переориентировались на более рентабельные виды бизнеса - ковку и 
металлургическое машиностроение. Уровень заменяемости станков в 
российской промышленности снизился почти в 10 раз за последние 15 лет.  

Итак, возможен следующий промежуточный вывод по заявленной 
теме: отечественное станкостроение «сжалось», уступив внутренний 
рынок зарубежным производителям. 

Годовая потребность промышленности сегодня составляет не менее 
50 тыс. ед. нового механообрабатывающего оборудования. Эта цифра 
рассчитана, исходя из простого воспроизводства: столько нужно, только 
чтобы сохранить сегодняшний уровень машиностроительного 
производства. По существующим прогнозам, для обеспечения устойчивого 
роста машиностроения нужно до 2015 года поставить предприятиям около 
700 тыс. единиц нового механообрабатывающего оборудования на сумму 
около 800 млрд. руб. – в 2,3 раза больше, чем получит машиностроение 
при инерционном развитии внутреннего рынка. Исходя из расчета 
накапливающейся неудовлетворенной внутренней потребности и реальных 
возможностей механизмов стимулирования рынка, целью должно быть 
достижение к 2015 году годового объема внутреннего потребления в 125-
130 млрд. руб. с учетом собственного производства и импорта. А для этого 
потребуется не менее 100 тыс. ед. механообрабатывающего оборудования. 

Еще одна составляющая проблемы - устаревшие технологии. В 
работе, в основном, инженерные разработки 1960-1970-х г.г. либо 
середины 1980-х г.г.. В парке эксплуатируемого оборудования доля 
обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ) 
не превышает 5%. Для сравнения: за рубежом количество используемого 
оборудования с ЧПУ приближается к 50%, а у предприятий, производящих 
технологическую оснастку (пресс-формы, штампы, литейные формы), 
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достигает 85%. В нашей же стране практически не развито производство 
сложных станков. 

Крайне низкая доля станков новых поколений, с высокими 
показателями производительности, точности и чистоты обработки, не 
позволяет российским предприятиям при нынешних резко растущих 
затратах на сырье и энергию выпускать конкурентоспособную продукцию. 

К сожалению, заинтересованные пользователи не готовы к 
станкопродукции «сегодняшнего дня»: технология должна обновляться 
приблизительно раз даже не в 7-10 лет, а в 5-7 лет, т.е. российские 
предприятия уже пропустили минимум два цикла. Темпы 
технологического обновления, после того как стали возможными 
автоматизация производства и внедрение компьютерных технологий, 
резко ускорились. У нас же до сих пор остались технологии 1960-80-х г.г.  

При этом практически некому работать на возможном 
инновационном оборудовании. Отсутствует квалифицированный персонал 
в отрасли. Плюс сокращение количества профильных научных и учебных 
заведений, которые могли бы этих специалистов воспитать. Престиж 
технического образования резко снижен. Даже в средствах массовой 
информации принято более рассуждать об управлении несуществующим 
персоналом, о рациональном применении отсутствующих инвестиций, о 
распределении вероятных денежных средств и прочих глобальных 
вопросах, однако технико-образовательная тематика явно не популярна. 

Справедливости ради отметим, все же прослеживается некоторая 
положительная тенденция введения инноваций крупными российскими 
предприятиями. Многие из них начинают приходить к пониманию того, 
что не нужен просто станок, нужно комплексное технологическое 
решение. Производство новых станков, с высокими показателями 
производительности, точности и чистоты обработки, серьезно отстает от 
запросов рынка. Поэтому пока импортеры постепенно вытесняют 
отечественные заводы из этого сектора рынка, используя ценовые 
преимущества и более высокое качество продукции. Хотя и тут есть свои 
нюансы: предприятия получают станок, начиненный деталями, не 
имеющими у нас аналогов. Это при том, что сервисного обслуживания 
иностранные производители практически не обеспечивают. И тут мы 
снова возвращаемся к вопросу о квалифицированных специалистах. 

Делаем второй промежуточный вывод: в настоящее время серьезно 
говорить о каком-либо восстановлении станкостроительной отрасли без 
иностранного участия и государственной поддержки невозможно. Тем не 
менее, отечественное станкостроение, по мнению специалистов, может 
еще некоторое время выживать – за счет выпуска узконишевой продукции 
и капитального ремонта и модернизации оборудования, выпущенного в 
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советское время. По мнению некоторых экспертов, ремонт и модернизация 
старого оборудования обеспечивают основной доход отечественным 
предприятиям (до 80%), а доля собственных новинок несоизмеримо мала. 
Емкость российского вторичного рынка (отремонтированного и 
модернизированного оборудования) в настоящее время сопоставима с 
внутренним рынком новых изделий.  

Оценка текущего состояния и перспектив развития российской 
станкоинструментальной промышленности говорит о том, что при 
отсутствии активных действий со стороны правительства и бизнеса, не 
удастся добиться каких-либо серьезных улучшений в отрасли. За счет 
собственных ресурсов при реальной рентабельности отрасли в 3-5% 
невозможно преодолеть накопленное за 17 лет технологическое 
отставание. По оценкам ведущих специалистов размер необходимых 
инвестиций в отрасль в период до 2015 года составляет около 60 млрд. 
рублей. В случае инерционного пути развития она получит не более 15 
млрд. рублей инвестиций, т. е. только около четверти требуемого объема. 
Этого, конечно недостаточно для вывода отрасли из затяжного кризиса и 
преодоления застарелой технологической отсталости отрасли.  

Сложившиеся условия требуют усиления государственного 
регулирования и стимулирования развития отрасли за счет хорошо 
продуманной и структурированной государственной политики в области 
повышения конкурентоспособности отечественной 
станкоинструментальной отрасли на мировом рынке. К формам поддержки 
могут быть отнесены: освобождение от налогового бремени инвестиций на 
расширение производства, прямые государственные дотации и 
инвестиции, государственные гарантии, льготное кредитование, 
финансовая поддержка участия национальных фирм в международных 
выставках, ярмарках, симпозиумах и т.д. [2]. 

Представляется эффективной практика формирования 
машиностроительных госхолдингов: укрупнение компаний — хороший 
стимул и, возможно, правильное решение для консолидации, увеличения 
капитализации, объединения потенциалов для работы на внутреннем 
рынке и более широкого выхода на внешний рынок. По сути, все 
возможные инструменты в той или иной форме действуют и сейчас: это 
государственное стимулирование технического перевооружения, 
стимулирование поддержки экспорта, таможенно-тарифное 
регулирование. Речь идет о необходимости их развития.   

Главной задачей государственной промышленной политики на 
данном этапе является технологическая модернизация производства и 
повышение конкурентоспособности продукции. Одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих решение этой задачи, является качественный и 
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количественный состав применяемых средств производства. Передовые 
страны делают ставку на развитие собственного производства наиболее 
наукоемкого механообрабатывающего оборудования и инструмента. 

Результатом реализации комплекса мер по развитию отрасли 
должно быть достижение к 2015 году поставленных целей, что 
обеспечивается заданными целевыми показателями по следующим 
основным направлениям развития станкоинструментальной 
промышленности: 

- увеличение внутреннего рынка механообрабатывающего 
оборудования до 125-130 млрд. руб. (100 тыс. ед.) в год; 

- увеличение производства механообрабатывающего оборудования 
до 90 млрд. руб. (до 75 тыс. ед.) и инструмента – до 30 млрд. руб. в 2015 
году (в ценах 2007 года); 

- достижение положительного внешнеэкономического баланса по 
механообрабатывающему оборудованию; 

- решение болезненных вопросов кадрового обеспечения 
предприятий отрасли, которые характерны для всей промышленности;  

- увеличение абсолютных объемов инвестиций в 
станкоинструментальную промышленность (до 10 млрд. руб. в 2015 году, 
в ценах 2007 года), прежде всего, за счет прироста доли привлеченных 
средств. 

Важнейшая отрасль машиностроения – станкостроение, 
определяющая технологический уровень всего машиностроительного 
комплекса оказалась к настоящему времени в сложном положении. 
Действует замкнутый круг проблем станкостроения: изношенные фонды - 
низкое качество выпускаемой продукции - низкая конкурентоспособность 
- низкие объемы продаж - недостаточные обороты по финансам - нехватка 
денежных средств на обновление оборудования. Следствием является 
отсутствие возможностей не только для инноваций, но и для сохранения 
темпов роста производства на достаточно высоком уровне.  

Вместе с тем, следует признать, что главной причиной создавшегося 
положения является отсутствие обоснованной, базирующейся на 
достижениях науки и техники, единой государственной стратегии 
преобразования и опережающего развития отечественного 
станкостроения. 
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Интерес к общенациональному и региональному рынкам той или 

иной страны априори предполагает интерес к проблемам реальных и 
потенциальных неплатежеспособных хозяйствующих субъектов. А в свете 
событий глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 г.г. 
вопросы, связанные с несостоятельностью возможных будущих партнеров, 
почти  неизбежны. Это и масштабы кризисных проявлений в отраслевом, 
региональном и общенациональном форматах, особенности 
существующей модели банкротства, динамика разного рода 
задолженности, тенденции убыточности предприятий реального сектора 
экономики и тому подобное. 

Таким образом, обращение к теоретическим и практическим 
проблемам регулирования отношений несостоятельности (банкротства) 
является весьма актуальным. 

Развитые страны, начиная с 1980-90-х г.г., последовательно 
реформировали собственные модели регулирования отношений 
несостоятельности и в настоящее время имеют относительно стабильно 
«работающие» национальные варианты. К сожалению, в РФ развитие 
соответствующего института имеет значительные пробелы и 
несовершенства, на фоне сохраняющих и по сей день влияние 
радикальных реформ переходного периода.  
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Несмотря на то, что удельный вес убыточных российских 
предприятий по основным отраслям промышленности уменьшился в 2009 
г. до 38,6% (с 43,5% в 1996 г.), тем не менее этот показатель еще очень 
высок, а по сравнению с 2008 г. он возрос на 5,6%49. Размер просроченной 
кредиторской задолженности находится на значительном уровне: 957,9 
млрд. руб. (на конец декабря 2009 г.). Важный общенациональный 
показатель финансовой устойчивости – обеспеченность предприятий 
собственными оборотными средствами (К сос) – за весь период действия 
Федерального закона №127-ФЗ (2002 г.) «О несостоятельности 
(банкротстве)» продолжает оставаться неудовлетворительным (в 2003 г. 
Ксос = -8,2; в 2005 г. Ксос = -12,5; в 2006 г. Ксос = -13,3; в 2007 г. Ксос =    
-10,5; в 2008 г. Ксос = -14,1; в 2009 г. Ксос = -20,3). Под воздействием 
последствий глобального финансово-экономического кризиса удельный 
вес убыточных предприятий и их задолженность, к сожалению, 
возрастают. 

Институциональная форма, содержащая инструменты преодоления 
кризисного состояния предприятия-должника и его возможной 
несостоятельности как высшей точки развития кризиса, помогает в 
определении экономической стратегии и тактики ее реализации – как на 
уровне предприятия, так и в масштабах отрасли, региона, государства – 
при конфликтном направлении взаимодействия субъектов рынка. В 
случае, если установлена неспособность должника функционировать с 
получением прибыли и добросовестным исполнением своих обязательств 
перед контрагентами, а также бесперспективность восстановительных 
процедур, законодательство посредством формальных норм и правил 
преследует цель изъятия такого хозяйствующего субъекта из гражданского 
оборота. Его ликвидация способна только оздоровить экономику отрасли, 
региона и страны в целом. И наоборот, недостатки в государственном 
регулировании кризисных отношений контрагентов и грядущей 
несостоятельности должника ведут к неустойчивости экономических 
связей, незащищенности участников имущественного оборота либо 
неадекватности их требований, снижению степени доверия к органам 
государственного управления.  

В РФ реальное регулирование государством отношений 
несостоятельности между предприятием-должником и его кредиторами 
носит спорадический характер, что отражается в неразрешимости ряда 
проблем, в частности: отсутствующие должники, неуклонно растущие 
размеры просроченной кредиторской задолженности и т.д. Значительная 

                                                 
49 Здесь и далее составлено на основании данных официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 27.03.2010 г.). 
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доля вины в явно хронической форме отдельных кризисных проблем 
состоит в том, что концептуально российский институт несостоятельности 
имеет серьезные упущения как в теоретическом обеспечении своих целей 
и задач, так и в практических подходах.  

Теоретические проблемы состоят в отсутствии единой системы 
объективизации и регулирования отношений экономических контрагентов, 
находящихся в кризисной ситуации и ее пике – несостоятельности. Почти 
незатронутым экономическими исследованиями является анализ 
возможностей интеграции субъектов несостоятельности – должника, его 
кредиторов и третьих лиц – в рамках бизнес-альянсов (включая судебный 
формат). Наиболее нерешенной и труднопозиционируемой в РФ считается 
проблема адаптации и законодательного закрепления методик ранней 
диагностики кризисного состояния предприятий. Также представляется 
актуальным и перспективным для научного изучения проблем 
отечественной экономики максимально четкое выделение института 
несостоятельности как части экономической системы и установление 
связей с другими системами, в частности, с правом как наиболее 
инкорпорированным в большинство сфер деятельности субъектов 
хозяйствования. Слаборазработанными также представляются проблемы 
увязки условий существования российского института несостоятельности 
с возможностями усиления роли государства в соответствующих им 
вопросах урегулирования.  

Среди не менее объемной массы практических проблем следует 
выделить основные: 1. Несоответствие количества инициируемых дел о 
несостоятельности количеству убыточных, неплатежеспособных 
предприятий-должников, в том числе отсутствующих. 2. Уклон при 
проведении процедур банкротства в стону ликвидационных мероприятий в 
противовес восстановительным. 3. Несистематический характер 
практического регулирования государством отношений несостоятельности 
между должником и кредиторами. 

Законодательно закрепленная отечественная экономико-правовая 
модель урегулирования несостоятельности предприятий-должников, к 
сожалению, не имеет принципиального и конструктивного влияния на 
отношения заинтересованных агентов изменений в части преодоления 
убыточности, финансовой неустойчивости, низкой деловой активности. 
Практическое использование возможностей государственного 
регулирования несостоятельности промышленных предприятий для 
преодоления их кризисного состояния осуществляется с явным уклоном в 
сторону ликвидационных мероприятий в судебном формате в противовес 
восстановительным и внесудебным. 
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Обычно российские исследователи отмечают, что наибольшие 
недостатки и трудности при наступлении неплатежеспособности и, в 
последующем, несостоятельности хозяйствующего субъекта 
сосредоточены в правовом поле обеспечения целей банкротства. 
Применительно к институту несостоятельности речь может идти о 
Федеральных законах, Постановлениях Правительства РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ.  

Нередко первопричиной многих недостатков называются 
организация исполнения правовых норм государственными структурами и 
цели, преследуемые участниками возникающих отношений и отдельными 
заинтересованными лицами. 

Исследование подобного среза проблем государственного 
регулирования отношений несостоятельности чаще всего востребовано и 
производится в подавляющем большинстве специалистами в области 
правоведения, отсюда своеобразие толкования первопричин и подходы к 
последствиям и возможным вариантам развития50. 

На практике специфика условий существования института 
несостоятельности состоит в комплексности и взаимопереплетении как 
правовых, так и экономических аспектов. Тесная и неразрывная 
взаимосвязь правовых и экономических условий применительно к 
отношениям несостоятельности соответствует самой природе этого 
явления. Подход к исследованиям многолетних проблем в вопросах 
банкротства, сложившийся в российской научной и информационной 
среде, на взгляд автора, недостаточно наполнен экономическим 
содержанием51. Отчасти этому способствует упомянутая повышенная и 
зачастую принудительная юридизация российского информационного 
поля несостоятельности. 

Проведенный автором анализ современной ситуации показал, что 
нормативно-правовые акты и экономико-правовой механизм принуждения 
к их исполнению существуют в окружении ряда особых – 
комбинированных – условий, по специфике и степени влияния 
свидетельствующих о хронической неразрешимости некоторых проблем 
регулирования в рамках сложившегося нейтрально-правового подхода.  

На рисунке 1 схематично показана совокупность нескольких 
комбинированных – экономико-правовых – условий современного 
существования российского института банкротства, наиболее 

                                                 
50 Подробнее см. [5]. 
51 Социально-философское понимание генезиса, развития и действия правовой формы 
общественных отношений выявляет сущность права: «Экономика – первична, право – 
вторично; их взаимодействие – частный случай взаимосвязи содержания и формы» [8, 16]. 
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заслуживающих внимания ввиду того, что на протяжении нескольких лет 
они представляют собой неразрешимые проблемы. Условия, обозначенные 
в левой части схемы, являют собой состав собственно правила, т.е. 
адресаты, гаранты и условия приложения института несостоятельности. 
Наиболее знáчимые условия, самоподдерживающие негативные тенденции 
и способствующие хронической неразрешимости проблем, представлены в 
правой части схемы.  

Рассмотрим подробнее каждое из условий существования 
российской модели регулирования отношений несостоятельности в 
порядке убывания трудностей рефлексии52. 

 
Рис.1. Совокупность экономико-правовых условий современного 

существования российского института несостоятельности (банкротства).  
Источник: Составлено автором (свидетельство о депонировании и 

регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности № 7983 от 
01.12.2004 г.) 

 
• Выборочное поведение государства по отношению к своим 

должникам. Государство не может допустить применения процедур 

                                                 
52 Здесь: Рефлексия – выход из осуществляемой деятельности с целью ее реконструкции, 
анализа и осознания в случае затруднений в этой деятельности и отсутствия образцов 
преодоления этих затруднений [1]. 
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банкротства одновременно ко всем промышленным предприятиям-
должникам. Сложность состоит в возможных отрицательных социально-
экономических последствиях для целых отраслей национального 
хозяйства и отдельных регионов страны, а также в отсутствии 
необходимой по объему и качеству институциональной инфраструктуры. 

Несмотря на то, что удельный вес убыточных организаций по 
основным отраслям промышленности уменьшился за последние годы с 
43,5% в 1996 г. до 38,6% по состоянию на январь 2010 г., все равно этот 
показатель еще очень высок. Наиболее сложная ситуация наблюдается в 
ЖКХ (46,2% убыточных предприятий), транспорте (35,4%), 
промышленности (25,6%). В отдельных отраслях промышленности доля 
убыточных предприятий еще выше: в текстильной промышленности – 
43,1%, в деревообрабатывающей – 49,2%, в электроэнергетике – 52,3%. В 
последней отрасли доля убыточных предприятий возросла за последние 8-
10 лет в 2,4 раза. Также очевиден и известен факт значительной 
неоднородности социально-экономического развития российских 
регионов, различный уровень их хозяйственной концентрации.  

Приведенные позиции почти неизменны в течение длительного 
периода времени, в результате чего количество потенциальных банкротов 
не сокращается. 

•  Отсутствующие должники. В российской экономике накопилось 
множество неработающих или существующих лишь формально 
предприятий. 

До проведенной в 2002 г. кампании по перерегистрации 
юридических лиц на налоговом учете находилось около 3,25 млн. 
организаций. По ее окончании (по состоянию на 01.01.2003 г.) данные в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) представили 
1,6 млн. организаций. Таким образом, 1,65 млн. организаций не прошли 
процедуру перерегистрации, что дало им право на автоматическое 
исключение из списков ЕГРЮЛ, т.е. ликвидацию как недействующего 
юридического лица. При этом не была определена их принадлежность к 
той или иной группе должников. Проведено же за этот период в 
отношении отсутствующих должников всего 62784 процедур конкурсного 
производства [2]. В связи с применением арбитражными судами норм 
Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 13.07.2001 г. «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 
отношении должника, отвечающего признакам недействующего 
юридического лица, появилась возможность его ликвидации во 
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внесудебном порядке53. По данной причине в 2006 г. было прекращено 
производство по 6722 делам, в 2007 г. – по 17501 делу, 2008 – по 13963 
делам. Также по искам налоговых органов в целом за рассматриваемый 
период с 2003 г. по 2009 г. включительно было ликвидировано 174736 
организаций. Приведенные данные (даже в совокупности) наглядно 
демонстрируют явное несоответствие и ничтожность охвата 
ликвидационными и розыскными мероприятиями масштабов 
потенциальных предприятий-должников и их безнадежных долгов, а также 
уровень отношений с кредиторами ликвидированных тем или иным 
способом юридических лиц.  

Необходимо добавить и тот факт, что многие зарегистрированные 
организации искажают налоговую отчетность в части значительно 
уменьшенных – в сравнении с истинными – размеров налогооблагаемой 
базы, тем самым потенциально подпадая под признаки отсутствующих 
должников или недействующих юридических лиц. Мониторинг с целью 
выявления перспектив подобных организаций никто не проводит. Хотя 
определить их не так сложно: ведь если предприятие не осуществляет 
деятельность или ведет ее с отсутствием прибыли, то финансово 
устойчивым такой бизнес назвать нельзя.  

С учетом статистики деятельности арбитражных судов для 
ликвидации всех отсутствующих должников и недействующих 
юридических лиц понадобится не менее 15-20 лет. Таким образом, в 
Российской Федерации необходима КОНЦЕПЦИЯ ликвидации подобных 
категорий должников, уклоняющихся от исполнения правил делового 
оборота. 

Мировая практика содержит в своем арсенале различные варианты 
прямого и косвенного воздействия на должника для предотвращения 
попыток уклонения от исполнения обязательств. Например, в Германии в 
соответствии с Гражданским процессуальным уложением судом ведется 
перечень должников с отсутствующим имуществом. Данные о таком 
должнике не изымаются из перечня в течение 5 лет. Национальная модель 
регулирования банкротства Великобритании при наличии достаточных 
оснований о попытках должника скрыться или спрятать и уничтожить 
товары и отчетность предусматривает возможность судебного приказа об 
аресте несостоятельного должника, а также об изъятии книг, документов, 
денежных сумм или товаров. 

•  Просроченная задолженность российских предприятий 
суммируется из просроченной задолженности по кредитам банков и 

                                                 
53 Позднее добавились следующие нормативные акты: Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 17.01.2006 г. №100, Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. №67. 
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займам (по данным Росстата составляет 6-7%) и просроченной 
кредиторской задолженности. Последняя, наиболее объемная, 
представляет из себя непогашенную в сроки договора задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками, начисленные и невыплаченные 
суммы оплаты труда, задолженность по отчислениям на социальное 
страхование, т.е. ситуация вполне подпадает под наличие признаков 
банкротства с вытекающими последствиями.  

Данные статистики подтверждают этот вывод. Размер просроченной 
кредиторской задолженности на январь 2010 г. равен 957,9 млрд. руб., что 
составляет 6,4% в общем размере кредиторской задолженности и 5,2% в 
объеме суммарной задолженности. Развернув эти цифры по отраслевому 
признаку, мы видим, что картина в значительной мере повторяется в 
сравнении с удельным весом убыточных предприятий: в ЖКХ доля 
задолженности по обязательным платежам в общем объеме кредиторской 
задолженности составляет 49,7%, в промышленности – 21,6%, на 
транспорте – 19,3%. А по состоянию на 01.01.2004 г. просроченная 
задолженность по 65223 находящимся в производстве делам о банкротстве 
составила 48% от общей задолженности в размере 161,82 млрд. руб. [3].  

Таким образом, просроченная задолженность таит в себе опасную 
склонность к трансформации в неисполненные долговые обязательства, 
подпадая под признаки банкротства. Однако именно в отношении 
просроченной задолженности остро ощущается отсутствие 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ последовательности и четкого алгоритма действий 
заинтересованных агентов изменений и сопричастных организаций.  

• Эффективность процедур банкротства с позиции возврата долгов 
кредиторам крайне низка. Поступление денежных средств в бюджет и 
внебюджетные фонды в результате реализации процедур банкротства за 
весь период действия Федерального закона РФ №127-ФЗ (2002 г.) «О 
несостоятельности (банкротстве)» не превышало 18,3% от общей 
задолженности, а в среднем составляло не более 8,35% [6, 93]. Причем 
динамика удовлетворения требований кредиторов в процедурах 
банкротства стабильно отрицательна.  

Основными причинами такого положения дел являются: моральный 
и физический износ имущества предприятия-должника и, соответственно, 
непривлекательность его для потенциального покупателя; вывод 
эффективных активов загодя в новый бизнес; непроработанность мер по 
привлечению к ответственности руководителей предприятия-должника; 
неразвитость иных форм взыскания задолженности и мер по розыску 
имущества должника в рамках дела о банкротстве. Влияние подобных 
факторов в конечном итоге сказывается на эффективности возврата долгов 
кредиторам в процедурах банкротства. Это подрывает заинтересованность 
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хозяйствующих субъектов в обращении к разнообразным инструментам 
института несостоятельности54.  

Сложившаяся ликвидационная практика говорит о значительном 
разрыве с нейтральной направленностью российского законодательства о 
банкротстве. Все это указывает на то, что принципиального, 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО сдвига по шкале приоритетов в сторону 
санационных и оздоровительных мер социальные силы еще не добились. 

Связь жизненной реальности с законодательной моделью также 
напрямую отразилась в следующем параметре. 

• Своеобразие спроса экономических агентов на использование 
институциональных инструментов в вопросах регулирования 
несостоятельности. 

В целом регулирование отношений несостоятельности в 
существующей институциональной форме стабильно востребовано. 
Однако масштабы обращения экономических агентов к инструментарию 
банкротства незначительны.  

Сравним: в Западной Европе за 6 месяцев 2004 г. 
неплатежеспособными было объявлено 80095 предприятий55; в РФ за весь 
2004 г. таких решений было принято в отношении 10093 предприятий, а в 
максимально активном по инициации производства 2002 г. – 9453156.  

Во многих развитых странах предпочтительными являются 
досудебные и реабилитационные процедуры, а также обращения в суд 
самого должника. В РФ подобные мероприятия имеют 
СЛАБОВЫРАЖЕННЫЕ тенденции применения. В основном институт 
банкротства востребован в судебном формате уполномоченными 
государственными органами: ими ежегодно подается от 46% до 86% от 
общего числа заявлений в арбитражные суды о признании должника 
банкротом57.   
                                                 
54 Мнение автора подробнее представлено в материалах: Шибанова-Роенко Е.А. Отказ от 
русского «авось» или Банкротство – новое институциональное условие российского 
предпринимательства // Российское предпринимательство. 2008. №8. вып.2. С.10-12; 
Шибанова-Роенко Е.А. К вопросу об особенностях ведущих национальных моделей 
регулирования несостоятельности // Российское предпринимательство. 2008. №9. вып.1. С.35-
39; Шибанова-Роенко Е.А. Российский институт несостоятельности (банкротства): 
стратегические ожидания сегодняшнего этапа // Проблемы экономики. 2006. №3. С.246-247. 
55 По материалам сайта: URL: http:// www.avstrija.com (дата  обращения 24.12.2006 г.) 
56 Составлено на основании справок «Результаты работы арбитражных судов в 1992-2002 г.г. 
и 2002-2005 г.г.». URL: http:// www.arbitr.ru (дата обращения 08.07.2006 г.). 
57 В 2007 г. от уполномоченных органов поступило более 75% от общего числа заявлений о 
признании должников банкротами (33738 заявлений); в 2008 г. – более 67% (23073 
заявления); в 2009 г. – более 46% (18471 заявление).  Источники: Пояснительная записка к 
статистическому отчету о работе арбитражных судов РФ в 2007 г. Пояснительная записка к 
статистическому отчету о работе арбитражных судов РФ в 2008 г. Пояснительная записка к 
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Отдельные контрагенты должника, расценивающие правовой 
инструментарий банкротства исключительно в качестве средства для 
передела собственности, не заинтересованы в эффективном использовании 
Закона о несостоятельности согласно его прямому назначению. Рядовой 
предприниматель также оценивает предлагаемые перемены как 
вызывающие повышенные риски и недоверие к будущему развитию своего 
бизнеса58. 

Возможности для манипулирования при назначении арбитражного 
управляющего и иной негласной опеки деятельности саморегулируемых 
организаций, законное участие в процедурах третьих лиц, развивающиеся 
и расширяющиеся интеграционные альянсы субъектов несостоятельности, 
относительно легкий уход должника в ранг отсутствующего или 
недействующего юридического лица с наличием просроченной 
кредиторской задолженности свидетельствуют, к сожалению, о том, что и 
в будущем параметры подаваемых заявлений о признании должников 
банкротами останутся прежними – стабильными и низкими.  

• Состояние собственной инфраструктуры института банкротства 
можно характеризовать как неразвитое. На деле именно это условие 
демонстрирует наибольшую потребность и необходимость обеспечения 
комбинаторности государственных и рыночных задач. 

К числу недостатков в инфраструктурной сфере можно отнести 
следующие: 1) недостаточная пропускная способность арбитражных 
судов; 2) монополизированная во многих мероприятиях власть 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО); 3) 
незначительная диверсификация видов деятельности СРО; 4) отсутствие 
либо неадекватность механизмов принуждения и исполнения внесудебных 
процедур банкротства и санации неплатежеспособного должника. 

Уровень интеллектуального ресурса СРО арбитражных 
управляющих уже сегодня вполне позволяет дополнительно осуществлять 
деятельность по оказанию учебных, информационных, консультационных 
услуг в сферах, связанных с неплатежеспособностью должника. 
Диверсификация деятельности СРО могла бы способствовать активизации 
использования внесудебного и досудебного формата урегулирования 
несостоятельности должника. Во многих странах подобные процедуры 
являются наиболее предпочтительными и чаще востребованными, а в 80-
90% случаев внесудебное решение оформляется мировым соглашением. 
НЕРАЗВИТОСТЬ раннего режима регулирования кризисного состояния 

                                                                                                             
стат. отчету о работе арбитражных судов РФ в 2009 г. URL: http://www.arbitr.ru  (дата 
обращения 27.03.2010 г.). 
58 Подробнее см. [4]. 
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предприятия-должника в РФ не соответствует потенциальной 
возможности применения в рамках имеющихся экономико-правовых 
средств, а также потребности в активизации законотворчества в области 
банкротства.  

Очевидно, что назрела НЕОБХОДИМОСТЬ дальнейшего развития –
трансформации либо реформирования – инфраструктурных частей 
регулирующего несостоятельность института: системы арбитражных 
судов, системы уполномоченных государственных органов и системы 
арбитражных управляющих.  

Итак, состоятельность нынешней российской системы 
регулирования банкротства явно недостаточна для решения назревших 
проблем в качестве нового институционального условия. Это 
характеризуется ее следующими свойствами: а) невысокой 
упорядоченностью структуры; б) неспособностью к трансформации в 
рамках существующих тенденций применения; в) практическим 
отсутствием экономического потенциала (налицо преимущество 
ликвидационных процедур и  судебного формата, т.е. под контролем 
государства и на его условиях). Процедуры же досудебной санации и 
финансового оздоровления неплатежеспособного предприятия-должника 
не имеют принципиального влияния и не находят широкого применения 

КОНЦЕПТУАЛЬНО действующая в России модель урегулирования 
несостоятельности, к сожалению, не имеет принципиального и 
конструктивного влияния на отношения экономических субъектов.  

Полностью отсутствующим по охвату законодательным 
механизмом регулирования несостоятельности следует признать 
банкротство территорий, т.е. несостоятельность муниципалитетов на 
уровне местных и региональных администраций субъектов федерации.  
Несомненно, что внешнее управление территорией, территориальное 
банкротство имеют принципиально другой содержательный смысл по 
сравнению с банкротством предприятия. Однако оценка способности 
муниципального образования осуществлять проработанную и 
эффективную экономическую политику, аккумулировать на своей 
территории финансовые, производственные и тому подобные центры 
напрямую перекликается с потенциальными возможностями и резервами 
совершенствования государственного регулирования процессов 
несостоятельности предприятий, включая возможности уполномоченных 
государственных органов и саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

Наряду с публичным признанием значительного числа российских 
предприятий в качестве объектов рискового финансирования государство 
в состоянии активно и настойчиво демонстрировать их потенциал. 
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Помимо конкретно-индивидуальных программ, необходимо на 
государственном уровне разрабатывать региональные программы 
улучшения базовых инвестиционно-привлекательных факторов с целью 
стимуляции инвестирования в территории с повышенным уровнем 
концентрации неплатежеспособных предприятий. Тем самым государство 
будет побуждать стратегических инвесторов размещать на подобных 
территориях основные производственные мощности, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, логистические 
центры, службы маркетинга вплоть до переноса головных офисов. 

Отсутствие положительной динамики либо ухудшение 
экономических показателей в сфере действия института банкротства 
вызывает особое беспокойство за судьбу многих российских предприятий 
в случаях возможного обострения неустойчивого развития мировой 
экономики и политической ситуации. Автор разделяет точку зрения о том, 
что «эффективный режим несостоятельности является важнейшим 
фактором надежного экономического развития, гарантий возвратности 
долгов и укрепления коммерческих отношений» [7].  

Государственный подход и интерес позволит в государственных же 
масштабах пресечь рóлевую второстепенность российских промышленных 
предприятий в цепях создания стоимости, центр которых, как правило, 
вынесен за пределы нашей страны. Многопрофильный и гибкий, реально 
адаптивный режим восстановления предприятием утраченной 
платежеспособности расширяет его производственно-хозяйственный 
потенциал, поднимает деловую активность хозяйствующего субъекта, 
способствует росту собираемых налогов, позволяет сохранить и увеличить 
количество рабочих мест, обеспечивает повышение занятости населения, 
сокращает социальную напряженность.  
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В настоящее время в мире происходит сложный и противоречивый 

процесс глобализации экономики, в рамках которой осуществляются 
глубокие преобразования во всех системах мирового хозяйства и в 
национальных экономиках, где регионы (области) являются важнейшими 
их составляющими. Последнее десятилетие государственная политика 
Беларуси в сфере обеспечения продовольственной безопасности была 
преимущественно сфокусирована на макроэкономическом уровне. 

Проведенное исследование реализации программных документов, 
разработанных на макроэкономическом уровне, позволило нам сделать 
следующие выводы. 

Магистральным направлением развития агропромышленного 
комплекса является «концепция продовольственной безопасности, 
ориентированная на наращивание объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, оптимизацию количественных и 
качественных параметров ресурсов, на совершенствование структуры 
потребления продуктов и сбалансированность рациона питания» [1, с. 17]. 

В рамках разработанной концепции сформированы ключевые 
системообразующие направления стратегии, которые «концентрируют 
совокупность проблем и направлены на комплексное решение 
перспективных и текущих задач эффективного регулирования и 
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устойчивого развития аграрной экономики» [1, с. 112]. Важнейшими из 
них являются следующие: 

– концепция концентрации производства, обеспечивающая 
восстановление и рост объемов агропромышленного производства. 
Определена в Государственной программе возрождения и развития села на 
2005 - 2010 гг.; 

– концепция размещения и специализации агропромышленного 
производства, базирующаяся на относительности преимуществ 
международного разделения труда и обеспечения сбалансированности 
спроса и предложения преимущественно на основе собственного 
производства. Сформирована при разработке рекомендаций «Основные 
направления структурных преобразований сельскохозяйственного 
производства Республики Беларусь на период до 2005 г.»; 

– концепция развития интеграционных процессов, в рамках которой 
предусматривается совершенствование организационно-экономической 
структуры аграрной отрасли посредством создания специализированных и 
многоотраслевых кооперативно-интеграционных формирований 
различных видов, размеров, типов и организационно-правовых форм. 
Программа создания и развития кооперативно-интеграционных структур 
на 2008-2010 гг. в агропромышленном комплексе предполагает создать не 
менее 40 кооперативно-интеграционных формирований; 

– концепция в области качества агропромышленного производства 
Республики Беларусь. Основной целью концепции является выработка 
механизмов и создание условий, способствующих насыщению 
внутреннего потребительского рынка качественными и безопасными 
продуктами, развитию экспортных возможностей отечественных 
товаропроизводителей, внедрению в аграрное производство современных 
методов и форм управления качеством и стимулирования качественного и 
производительного труда, а также использованию ресурсоэффективных 
методов хозяйствования, поддержанию устойчивого экологически 
равновесного производства; 

– концепция формирования инновационной экономики, которая 
«позволяет повысить эффективность национальной системы производства 
и сервиса, способствует конкурентоспособности отечественной экономики 
и формирует устойчивые перспективы ее развития в мировом торгово-
экономическом пространстве» [13, с. 195]. Комплексная, многоаспектная 
Государственная научно-техническая программа «Агропромкомплекс – 
возрождение и развитие села на 2006-2010 гг.» предусматривает внедрение 
в производство инновационных разработок (технические комплексы, 
новейшие технологии, рациональные системы хозяйствования, новые 
виды продовольствия и др.) [2]. 
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Комплекс реализованных программ в молочном подкомплексе 
позволил Беларуси достичь следующих результатов: 

Несмотря на то, что с 1990 г. по 2000 г. в Беларуси динамично 
снижался уровень производства молока на душу населения и в 2000 г. 
составил 61,34% к уровню производства 1990 г., страна производила 
молока в достаточном количестве для обеспечения продовольственной 
безопасности. В то же время в России и Украине уровень производства 
молока на душу населения составляет около 60% от уровня 1990 г., 
уровень самообеспеченности  снизился на 44% и 53% соответственно (см. 
таблицу 1); 

Между производством и потреблением молочных продуктов в 
пересчете на молоко на душу населения фиксируется противоположный 
вектор направленности изменений. Производство хотя и не достигло 
уровня 1990 года, но начиная с 2003 г. стабильно растет, потребление - 
стабильно снижается. Уровень потребление молокопродуктов в 1990 г. в 
пересчете на молоко превышал рекомендуемую медицинскую норму 
(393кг.) и составлял 108,91%. 

Таблица 1. 
Оценка самообеспечения молокопродуктами, 1990–2008 гг. 

Производство молока на душу населения, кг 
Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
РБ 732 497 449 524 581 606 609 643 
Россия 376  265 220 224 218 221 226 228 
Украина 472,3 335,3 247,4 290,6 288,4 279,4 264  248 

Уровень самообеспеченности, % 
РБ 191,12 129,77 117,23 136,81 151,70 158,22 159,01 167,89 
Россия 103,66 0,00 57,44 58,49 56,92 57,70 59,01 59,53 
Украина 123,32 87,55 64,60 75,87 75,30 72,95 68,93 67,8 

Производство молока на душу населения в % к уровню 1990г. 
РБ 100 67,90 61,34 71,58 79,37 82,79 83,20 87,84 
Россия 100 0,00 55,42 56,42 54,91 55,67 56,93 57,43 
Украина 100 70,99 52,38 61,53 61,06 59,16 55,90 61,2 

 
В России и Украине указанный показатель составлял 97,96 и 94,91% 

от нормы. С 1990 г по 2008 г. уровень потребления в рассматриваемых 
странах стабильно сокращался и составил около 60% от нормы. Уровень 
потребления молокопродуктов в Беларуси превышал уровня потребления в 
России и Украине на максимальную величину на 39%, 34% соответственно 
в 1995 году. С 2000 г. в России наблюдается стабилизация уровня 
потребления и в 2008 г. в России уровень потребления превысил уровень 
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Беларуси на 2,56%, недостаток производства Россия компенсирует 
экспортом (см. таблицу 2). 

Основным рынком сбыта белорусской молочной продукции 
является Российская Федерация. На долю стран СНГ в 2008 г. 
приходилось 94,0% всех экспортных поставок, удельный вес РФ – 84,0%.  

Причиной такой мононаправленности экспорта является 
традиционное со времен СССР производство молочных продуктов для 
российского рынка и налаженные каналы сбыта. 

 
 

Таблица 2. 
Оценка потребления молока, 1990–2008 гг. 

Потребление молока на душу населения, кг Регион 
1990 г. 1995 г.2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Беларусь 428 367 295 246 250 254 250 234 
Россия 385 221 215 229 235 239 242 240 
Украина 373 243,6 199,1 226 226 284 225 226 

Уровень потребления к медицинской норме, % 
Беларусь 108,91 93,38 75,06 62,60 63,61 64,63 63,61 59,54 
Россия 97,96 56,23 54,71 58,27 59,80 60,81 61,58 61,07 
Украина 94,91 61,98 50,66 57,51 57,51 72,26 57,25 58,2 

Уровень  потребления к уровню потребления 1990г., % 
Беларусь 100 85,75 68,93 57,48 58,41 59,35 58,41 54,67 
Россия 100 51,64 50,23 53,50 54,91 55,84 56,54 56,07 
Украина 100 56,92 46,52 52,80 52,80 66,36 52,57 53,4 

Уровень  потребления в Беларуси с другими странами, % 
Беларусь 100 100 100 100 100 100 100 100 
Россия 89,95 60,22 72,88 93,09 94,00 94,09 96,80 102,56 
Украина 87,15 66,38 67,49 91,87 90,40 111,81 90,00 98,2 

 
Если в 2000 году удельный вес экспорта в производстве молока 

составлял лишь 14,9%, то в 2008 превысил 40% и продолжает повышаться. 
Из объема молока, поступающего на переработку, порядка 55% 
поставляется на экспорт. С 2000 г. по 2008 г. стоимость экспорта 
молокопродуктов поставленных за пределы республики, увеличилась со 
111,7 до 1106,0 млн (кроме этого экспорт казеина составил в 2008 г. 92,7 
долл.) или более чем в 9,9 раза. Экспорт увеличивался по всем товарным 
группам (см. таблицу 3). 

На других рынках, хотя география экспорта и обширна, 
преобладают незначительные по стоимости сделки. Следует выделить 
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лишь рост экспорта сухого цельного молока в Венесуэлу, на долю которой 
в 2008 г. пришлось почти 13% всех экспортных поставок СЦМ. А также 
стабильно высокую долю казеина, реализуемого в страны «дальнего 
зарубежья». В 2008 г. основными покупателями казеина, реализованного 
на внешние рынки, стали страны Европейского Союза (90,2% от общего 
объема реализации). На долю Германии приходилось 34,8% экспортных 
поставок, на долю Польши – 49,2%. 

Таблица 3. 
Стоимость экспорта основных молочных продуктов в динамике, млн. 

долл. 

Продукция 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 
2000 г. 

Сухое 
обезжиренное 
молоко (СОМ) 

31,6 88,4 98,2 201,8 168,0 в 5,3 раза 

из них СНГ 7,0 88,1 92,1 129,9 157,9 в 22,6 раза 
в т. ч. Россия 7,0 87,9 88,8 118,1 141,2 в 20,2 раза 
страны вне СНГ 24,6 0,3 6,0 71,9 10,1 41,0 
Сухое цельное 
молоко (СЦМ) 1,9 61,8 56,1 90,1 88,2 в 46,4 раза 

из них СНГ 1,7 58,5 56,1 82,5 74,8 в 44,0 раза 
в т. ч. Россия 1,7 57,5 53,9 75,7 67,4 в 39,6 раза 
страны вне СНГ 0,2 3,3 0,0 7,6 13,4 в 67,2 раза 
Масло сливочное 31,9 93,6 104,3 157,3 205,6 в 6,4 раза 
из них СНГ 31,9 93,6 104,3 157,2 205,6 в 6,4 раза 
в т. ч. Россия 31,9 92,7 104,0 154,1 187,5 в 5,9 раза 
страны вне СНГ - - - 0,098 - - 
Сыры и творог 31,0 154,7 215,3 337,7 419,1 в 13,5 раза 
из них СНГ 30,8 154,7 215,3 337,7 419,1 в 13,6 раза 
в т. ч. Россия 30,7 154,7 214,9 336,6 417,7 в 13,6 раза 
страны вне СНГ 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 29,8 
Казеин 19,3 65,0 45,9 75,7 92,7 в 4,8 раза 
из них СНГ 11,8 1,2 2,0 0,4 1,4 12,0 
в т. ч. Россия 11,8 1,2 1,9 0,4 1,4 12,0 
страны вне СНГ 7,4 63,9 43,9 75,3 91,3 в 12,3 раза 

 
Краеугольным камнем производства конкурентоспособной 

продукции является проблема качества сырья. Стоит отметить, что 
исследуемый временной интервал характеризуется стабильной тенденцией 
к повышению качества молока, заготавливаемого перерабатывающими 
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предприятиями Республики Беларусь. Удельный вес молока высшего 
сорта повысился на 8,7%, при одновременном снижении удельного веса 
несортового молока на 0,7%. Увеличились поставки со средним 
содержанием жира от 3,52 до 3,7, что выше базисной жирности от 0,12 до 
0,3. Данная тенденция объясняется приобретением организациями 
оборудования для первичной обработки молока на фермах, 
сбалансированным кормлением животных. В тоже время стандарты на 
молочное сырье, которое закупают предприятия Беларуси отличаются от 
стандартов на молоко европейских стран. В странах ЕС молочное сырье, 
которое поступает на переработку это 95% сырье высшего качества. Для 
производства высококачественной продукции из молока второго сорта 
предприятия дополнительно проводять двойную пастеризацию, 
охлождение и очищения на специализированном оборудовании, что 
естественно повышает энерго и трудоемкость молочной продукции, в 
связи с чем перерабатывающие предприятия заинтересованы в качестве 
закупаемого сырья. Изучая степень концентрации товаропроизводителей 
на рынках установлено, что российские и украинские компании прошли 
через этап формирования производственной базы и перешли к этапу 
выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов, включая 
создание сильного узнаваемого бренда. На данный момент в России 
работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Однако 3% 
крупных предприятий охватывают более 50% молочного рынка России: 
это три мировых гиганта «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone.  

Таблица 4. 
Показатели концентрации рынка молочных продуктов РБ. 

Страна 
Количество 
предприятий 
в отрасли 

Предприятия лидеры 

Степень 
концентра

ции 
рынка 

Беларусь 58 

ОАО "Савушкин 
продукт",ОАО "Бабушкина 
крынка", ОАО "Молочные 
продукты" 

17% 

Украина Около 1000 

“ЮНІМИЛК”, Вімм-Білль-
Данн”, ЗАТ “Lactalis 
Україна”, ТзОВ “Торговий 
дім “Західна молочна група”, 
ЗАТ  “Галичина”, Корпорація 
“Клуб Сиру”. 

Около 
54% 

Россия Более 2000 «Вимм-Билль-Данн» Unimilk 
и Danone. 

Более 
50% 
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Основными задачами действующих предприятий в последние годы 
стало создание и развитие собственных торговых марок, расширения 
географии сбыта и продвижение товара в розничных торговых сетях. 
Российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными 
производителями: из двадцати мировых лидеров в стране представлены 
только три (Danone, Parmalat и Campina), при этом объемы их 
производства в России сравнительно небольшие. Таким образом, 
российский рынок имеет еще очень большой потенциал для отечественных 
производителей (см. таблицу 4); 

Безусловно, макроэкономическая стабильность является 
фундаментальной основой для успеха экономики. Однако традиционный 
набор используемых правительством инструментов (государственное 
регулирование, защита национальных производителей посредствам 
предоставления льгот, прямых государственных инвестиций) весьма 
ограничен и не позволяет добиться главной цели повышение 
конкурентоспособности экономики в регионе.  

Оценка тенденций развития интеграционных процессов в Брестской 
области позволяет сделать вывод, что рыночные преобразования 
предприятий, первоочередной задачей которых предполагалось коренным 
образом изменить существующее организационное и отраслевое строение 
отрасли для лучшего адаптирования ее к условиям рыночной экономики, 
привели к дестабилизации отрасли. Итогом осуществления реформ 90-х 
годов стали процессы дезинтеграции между предприятиями сферы 
производства с одной стороны и предприятиями сферы переработки и 
реализации продукции с другой, что привело к низкой эффективности 
производства и реализации продукции на всех стадиях ее движения до 
конечного потребителя, росту числа убыточных предприятий. Лишь 
только с 2003 года, в отрасли отмечается некоторое оживление 
интеграционных преобразований, направленных на формирование 
интеграционных связей между сельскохозяйственными производителями, 
предприятиями перерабатывающей сферы и других смежных отраслей. В 
2003 году было реформировано путем горизонтального слияния 5 
перерабатывающих предприятий, в 2004 году число предприятий 
сократилось еще на 10% и к 2005 году в области функционировало 10 
предприятий. Указанные мероприятия принесли свои результаты, так с 
2005 по 2008 годы все предприятия области работали с прибылью. Как 
позитивный момент следует отметить реформирование 3 предприятий 
области (ОАО «Савушкин продукт», ОАО «БерезовскийМК», ОАО 
«Лунинецкий молкомбинат») по схеме вертикальной интеграции, что 
позволило им восстановить разорванные технологические связи, 
увеличить основные фонды (см. таблицу 5). 
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Нами выполнена оценка надежности существующих хозяйственных 
связей между перерабатывающими предприятиями Брестской области в 
межрегиональном обмене. 

 
 

Таблица 5. 
Оценка интеграционных процессов Брестской области за 2000 – 2008 гг. 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Число предприятий 16 10 10 9 9 
в том числе      
прибыльных 16 10 10 10 6 
убыточных - - - - 3 
переработано молока, тыс. 
тонн 

559,1 822,6 959,5 949,9 1031,8 

Выпуск товарной 
продукции, млрд. руб. 

92,2 510,2 659,5 742,5 747,5 

Выпуск товарной 
продукции из тонны 
переработанного молока, 
тыс. руб. 

168,6 587,2 662,9 683,5 683,5 

Прибыль из одной тонны 
переработанного сырья, 
млн. руб. 

0,011 0,026 0,016 0,093 0,003 

Затраты на 1000 руб. тов. 
продукции, рублей 

952 913,65 950,76 846 834 

Рентабельность, 
реализованной продукции 

6,5 7,5 3,66 18 1,57 

Численность работающих, 
чел. 

4750 4818 5640 5671 6345 

Производительность труда, 
млн. руб. 

14,19 115,60 139,11 199,11 186,11 

Экспорт товарной 
продукции всего, млн. дол. 

17,7 99,1 136,4 199,5 254,7 

Экспорт товарной 
продукции В РФ, млн. дол. 

14,9 85,0 122,5 164,1 223,8 

Экспорт товарной 
продукции в дальнее 
Зарубежье, млн. дол. 

2,8 10,2 29,7 19,18 19,22 
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Результаты анализа позволили выявить следующие проблемы: 
cложившиеся хозяйственные связи в молочном подкомплексе региона 
неустойчивые и непостоянные. Наиболее уязвимыми являются связи 
между производством и переработкой, а также переработкой и 
реализацией. Что объясняется отсутствием единых экономических 
интересов у партнеров по производству и доведению конечного продукта 
до потребителя. В связи с чем возникают диспропорции внутри сфер 
подкомплекса и между ними, нарушению эквивалентности 
межотраслевого обмена, игнорированием основного рыночного закона 
соответствия спроса и предложения см. таблицу 6). 

Таблица 6. 
Оценка надежности хозяйственных связей предприятий Брестской 
области, 2004 – 2008 гг. (в сравнении с модельным предприятием). 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
коэффициент надежности 
исполнения обязательств по 
договору поставки; 

0,920 0,976 0,977 0,988 0,991 

коэффициент надежности 
исполнения обязательств по 
договору реализации на 
внутреннем рынке; 

0,923 0,919 0,918 0,932 0,927 

коэффициент надежности 
исполнения обязательств по 
договору реализации на 
внешнем рынке; 

0,887 0,887 0,887 0,887 0,887 

коэффициент надежности 
исполнения обязательств по 
кредитным договорам 
с/предприятий 

0,868 0,867 0,864 0,909 0,907 

коэффициент надежности 
исполнения обязательств по 
кредитным  договорам 
перерабатывающих 
предприятий 

0,850 0,866 0,853 0,899 0,881 

коэффициент связи с научно-
исследовательскими 
институтами  

0,62 0,78 0,57 0,73 0,70 

 
Одним из направлений государственного регулирования развития 

молочного подкомплекса должна стать разработка и принятие 
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региональной комплексной программы развития молочной 
промышленности и её сырьевой базы, на основе кластерного подхода, 
который реализуется путем координации деятельности предприятий 
региона. 

Средства, выделяемые под целевую программу, должны 
расходоваться только на финансирование мероприятий, которые в ней 
предусмотрены. Основными направлениями такой программы в области 
могут быть следующие: 

- формирование грамотного и образованного (в вопросах 
диетологии) потребителя; 

- формирование интенсивных сырьевых зон для предприятий 
молочной промышленности посредством развития интеграции и 
кооперации с сельскохозяйственным производством; 

- разработка моделей и вариантов кооперирования и усиления 
интеграционных связей; 

- рациональное размещение перерабатывающих мощностей 
относительно сырьевых зон; 

- организация мероприятий по комплексному использованию сырья; 
- организация мероприятий, направленных на увеличение 

племенного высокопродуктивного поголовья коров у производителей 
продукции; 

- создание банка данных, который будет включать разделы 
конъюнктурной информации по изменениям цен, по потребителям и 
поставщикам и т.п., и доведения данной информации до всех субъектов 
рынка молока и молочной продукции. 

Таким образом, создание молочного кластера станет основой 
интенсивного развития молочного подкомплекса региона,  что в свою 
очередь является основным фактором достижения устойчивого развития 
отрасли в целом. 
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Многие экономисты склонны объяснять феномен массированной 
государственной поддержки аграрного сектора экономики развитых стран 
тем, что сельское хозяйство в экономическом плане будто бы не является 
самодостаточной отраслью, а рынок продовольствия не является 
саморегулируемым. Более того, научно-техническая революция, 
механизация и химизация сельского хозяйства сделали данную отрасль 
чрезвычайно капиталоемким производством. «Отягчающим» 
обстоятельством также является то, что чистая прибыль, как и 
рентабельность в сельском хозяйстве, даже в наиболее развитых странах, 
относительно низки. 

Однако стратегическая самоценность сельского хозяйства 
«перевешивает» его проблемность, порождаемую в первую очередь, 
естественно-природными факторами. К тому же уровень 
производительности труда в сельском хозяйстве развитых стран, не просто 
сопоставимый, а в особо «конъюнктурные» годы даже превосходящий 
аналогичный показатель для обрабатывающей промышленности говорит, 
как минимум, о равнозначности отрасли для экономики, опровергая 
мнение о ее якобы второстепенности или некой «черной дыре», 
бессмысленно затягивающей государственно-частные ресурсы. Все это в 
совокупности объясняет стабильно серьезное внимание (от политической 
до разнообразных форм экономической поддержки), уделяемое 
промышленно развитыми государствами вроде бы «непрофильной» 
отрасли. 

В этой связи автору видится логичным рассмотреть опыт 
государственной поддержки сельского хозяйства на примере США. С 
одной стороны, подобное исследование позволит получить представление 
о способах достижения высокой эффективности и продуктивности 
аграрного сектора. С другой стороны, изучение американского опыта даст 
возможность убедиться в возможности эффективного сосуществования 
рыночных отношений и государственного вмешательства  в сельском 
хозяйстве.   
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Для начала проанализируем динамику государственной поддержки 
сельского хозяйства. За основу возьмем соответствующие бюджеты 
Минсельхоза США, сразу оговорившись, что не менее емкая поддержка 
отрасли региональными властями может со временем составить тему 
отдельного разговора. Анализ данных табл. 1 позволяет сделать ряд 
принципиальных выводов.   

Таблица 1  
Место сельского хозяйства в структуре расходов федерального бюджета 

США 
Здравоохранен

ие и 
социальные 
службы 

Федеральное 
Казначейство 

Министерств
о обороны 

Министерс
тво 

сельского 
хозяйства 

Программ
ы 

поддержки 
ветеранов 

Год 

млрд 
дол. 

% млрд 
дол. 

% млрд 
дол. 

% млрд 
дол. 

% млр
д 

дол. 

% 

1962 3,5 3,3 8,5 7,9 50,1 46,9 6,4 6,0 5,6 5,2 
1970 17,4 8,9 19,1 9,7 80,1 41,0 8,4 4,3 8,7 4,4 
1980 68,3 11,6 75,5 12,8 130,9 22,2 34,7 5,9 21,1 3,6 
1990 175,5 14,0 253,9 20,1 289,7 25,8 45,9 3,7 29,0 2,3 
2000 382,3 21,4 390,5 21,8 281,0 15,7 75,1 4,2 47,0 2,6 
2009 796,3 22,6 701,8 19,9 636,8 18,1 114,4 3,3 95,5 2,7 

Источники: Historical Tables. Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2011. 
Office of Management and Budget. P.77-83, 84-89.  

 
Во-первых, МСХ США на протяжении всего анализируемого 

периода стабильно входит в пятерку крупнейших реципиентов поддержки 
федерального правительства. Примечательно, что бюджет Пентагона за 
1962-2009 гг. увеличился в 12,7, а Минсельхоза США – в 17,9 раз.  

Во-вторых, резкий рост государственного стимулирования 
сельского хозяйства, начавшийся на стыке 1970-1980-х гг., отнюдь не 
случайно совпадает с взлетом динамики экспорта сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия из США. Фактически кривая американского 
экспорта сельскохозяйственной продукции «опирается» на 
разностороннюю  поддержку государства (рис. 1).  
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Рисунок 1 Соотношение динамики государственной поддержки сельского 
хозяйства и экспорта продовольствия в США, млн дол.59 

 
В-третьих, колоссальный объем получаемых МСХ США средств 

предопределяет возможность осуществления широкого спектра программ 
разнообразной поддержки сельского хозяйства, обеспечивая надлежащую 
доходность фермерских хозяйств и стабильность рынка продовольствия в 
стране.  

Ровно половину бюджета Минсельхоза США занимают различные 
продовольственные программы, наибольшее финансирование из которых 
получает действующая с 1964 г. программа продовольственных талонов / 
Federal Food Stamp Act of 1964. Служба продовольствия и питания / Food 
and Nutrition Service МСХ США выдает их из расчета до 298 дол. в месяц 
на семью из двух человек с месячным доходом не более 1141 дол. 
Получателями продовольственных талонов в 2008 г. являлись 28 млн 
американцев (9% всего населения) 60. Примечательно, что 
«отовариваются» карточки в спецмагазинах, торгующих исключительно 
американским продовольствием под строжайшим государственным 
контролем: если магазин вместо хлеба, например, выдаст бутылку 
спиртного, штраф составит ни много, ни мало 27 тыс. дол. с пожизненной 
дисквалификацией торговой точки, а при более грубом нарушении 
возникает уголовная ответственность. Таким образом, и люди 

                                                 
59Составлено по: Назаренко В.И. Россия и зарубежные страны. Модели аграрной 
политики.  М.: Памятники исторической мысли, 2008. С.403; FY 2010. Budget Summary and 
Annual Performance Plan. P.5 / U.S. Department of Agriculture; U.S. agricultural trade, calendar 
year // http://www.ers.usda.gov/Data/FATUS/  
60 Коммерсантъ. 2008. 26 апр.  
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накормлены, и 27 млрд дол. бюджетных средств за 2009 г., выделяемых 
под food stamps, полностью остаются в США61, создавая важный 
кумулятивный эффект наращивания спроса. 

Отдельно хотелось бы выделить «внутренние» и «внешние» 
программы поддержки сельского хозяйства (табл. 2). Это статья № 2 (30-
35%) в расходной части бюджета МСХ США. 

Таблица 2  
Основные федеральные программы поддержки фермеров и содействия 

внешнеэкономической деятельности агробизнеса в США за 2003-2010 гг.*, 
млрд дол. 

Программа 2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

«Внутренние» программы 
Всего 32,4 25,5 36,6 36,2 30,8 25,4 27,9 26,5 

в том числе:   
поддержка цен на 
рынке и прямые 
выплаты 
фермерам  

 
 
 

25,5 19,1 30,1 29,6 21,6 17,2 19,3 18,0 
субсидии на 
покрытие затрат и 
гранты фермерам  3,8 3,2 3,1 3,2 3,1 3,4 3,7 4,1 
охрана почв и 
прочие 
аналогичные 
мероприятия  1,8 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Содействие внешнеэкономической деятельности   
Всего 6,1 6,1 5,4 3,9 4,0 6,2 8,5 8,2 

 в том числе:  
госгарантии по 
экспортным 
кредитам 3,2 3,7 2,6 1,4 1,4 3,1 5,5 5,5 
«Закон 480»  2,0 1,8 2,3 2,1 2,0 2,6 2,3 2,1 
программы 
развития 
экспортных 
рынков  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
экспортные 
субсидии  0,03 0,003 0 0 0 0 0 0 

Примечание: *  2003-2008 гг. – факт, 2009-2010 гг. – оценка. 
Источник: FY 2005. Budget Summary. P. 4-5; FY 2006. P.4-5;  FY 2007. P.4-5;  

FY 2008. P.4-5;  FY 2009. P.4-5; FY 2010. P.4-5.   
 

 

                                                 
61 Эксперт. 2010. № 11. С. 34. 
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Безусловно, каждая из «внутренних» или «внешних» программ 
содействия развитию сельского хозяйства США заслуживает детального 
рассмотрения. За ограниченностью места выделим в каждом из разделов 
«ударную» статью и кратко ее охарактеризуем.  

2/3 затрат по линии «внутренних» программ приходится на расходы 
по поддержанию цен и прямые выплаты фермерам. По этой статье 
бюджета ведется регулирование и поддержка рынка сельскохозяйственных 
товаров, а в последнее время все большую часть составляют прямые 
выплаты фермерам, увязанные с объемом производства, либо с площадью  
посевов, или поголовьем скота. 

На финансирование внешнеэкономических программ развития 
сельского хозяйства по линии МСХ США выделяется сравнительно 
небольшая сумма (6,2 млрд дол. в 2008 г.). Однако эффективность этого 
направления государственного содействия как нигде высока. Каждый 
доллар экспортных продаж создает 1,36 дол. дополнительных доходов в 
смежных отраслях (перерабатывающей промышленности, логистике, 
финансовом секторе). Другими словами, в 2009 г. 98,6 млрд дол., 
вырученных АПК США от экспорта, мультиплицировали  дополнительное 
производство товаров и услуг на 135 млрд дол. По оценкам МСХ США, в 
среднем 26-30% доходов американских фермерских хозяйств обеспечивает 
экспорт62.  

По сложившейся традиции за стимулирование 
сельскохозяйственного экспорта отвечает не Минторг, а Минсельхоз 
США. Соответствующие программы объединены в его структуре под 
руководством службы поддержки экспортеров сельскохозяйственной 
продукции / Foreign Agricultural Service. До недавних пор примерно 
равный объем средств здесь выделялся на предоставление 
государственных гарантий по экспортным кредитам и оказание  
продовольственной помощи развивающимся странам в рамках принятого 
10 июля 1954 г. закона «О развитии торговли сельскохозяйственными 
товарами и продовольственной помощи» / Agricultural Trade Development 
and Assistance Act of 1954, для краткости получившего сокращенное 
название «Закон 480» / Public Law 480 63.  Кстати, практикуются три 
основные формы его реализации. Первая – продажа американских 
сельскохозяйственных товаров развивающимся странам на льготных 

                                                 
62 National Export Initiative: Importance of U.S. Agricultural Exports. April 2010 /  
http://www.fas.usda.gov/  
63 Agriculture Glossary. House Committee on Agriculture / 
http://agriculture.house.gov/info/glossary/p.htm 
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условиях, к примеру, с предоставлением экспортных кредитов по низким 
процентным ставкам сроком до 30 лет.  Вторая – выделение гуманитарной 
продовольственной помощи иностранным государствам в чрезвычайных 
ситуациях. Третья – безвозмездная поставка американского 
продовольствия наименее развитым странам (подпрограмма 
«Продовольствие для развития» / Food for Development). Правда, в 2009-
2010 гг. из этих двух направлений стимулирования сельскохозяйственного 
экспорта существенное предпочтение получит программа 
государственных гарантий экспортерам.  

Со времен Франклина Рузвельта функцией МСХ США является 
финансирование сельского развития. Это третья по значимости позиция в 
бюджете Минсельхоза США. Объектом государственного финансирования 
является развитие и поддержание инфраструктуры, в частности, 
субсидирование сельского жилищного строительства, а также займы и 
гранты на создание коммунальных служб на селе. Сельское развитие в 
2000-е гг. ежегодно «обходилось» МСХ США в 13-14 млрд дол. Впрочем, 
именно в пользу этой статьи расходов государством запланировано на 
2009-2010 гг. наибольшее (более чем в 2 раза) перераспределение 
выделяемых из бюджета средств. Ко всему прочему, следует заметить, что 
финансирование сельского развития лишь частично осуществляется по 
федеральным программам, а чаще – за счет региональных бюджетов.  

Как показывает зарубежный опыт, достижение высоких показателей 
в сельском хозяйстве становится возможным на основе объединения 
усилий агробизнеса и государства, при этом роль последнего в условиях 
нарастающей глобализации возрастает на всю глубину (федеральный, 
региональный, местный уровни поддержки) и ширину (стимулирование 
внутреннего и внешнего спроса, разнообразная защита «своих» 
производителей, др.) взаимодействия. 
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Современное развитие сельского хозяйства отличается ростом 

пространственной неравномерности, что ведёт к усилению географических 
различий в использовании земель, характере и специализации аграрного 
производства между странами. 

Наряду с исторически предопределявшими территориальные 
различия в мировом сельском хозяйстве факторами (агроклиматическими 
и почвенными условиями, этнокультурными особенностями) все большую 
роль играет дифференциация общественного развития и нарастание 
социально-экономических контрастов между странами. Эти контрасты 
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предопределяют территориальную избирательность действия таких 
факторов, как увеличение потребительского спроса в связи с 
непреходящим дефицитом продовольствия, количественные и 
качественные изменения в стандартах на потребляемую 
сельскохозяйственную продукцию вследствие повышения уровня жизни 
населения, научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и в других 
отраслях АПК. 

Пространственная неравномерность модернизации сельского 
хозяйства особенно хорошо видна на примере географии внедрения таких 
новейших технологий, как выращивание ГМО и беспашенное земледелие 
(нулевая обработка почвы) [1]. Эти технологии стали применяться всего 
около двух десятилетий назад, однако в ряде стран к настоящему времени 
они стали играть ведущую роль в товарном производстве некоторых 
сельскохозяйственных культур (сои, кукурузы, хлопчатника). 
Беспашенное земледелие распространено в мире на площади 100 млн га, 
из которых по 25 млн га приходится на США и Бразилию, 18 – на 
Аргентину, 13 – на Канаду, 9 млн га – на Австралию. Посевы генно-
модифицированных культур, общая площадь под которыми в мире 
составляет 120 млн га, сосредоточены в основном в США (55 млн га), 
Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии, Мексике, Бразилии,  Китае, 
Парагвае и ЮАР. Причём если некоторые государства намеренно 
ограничивают распространение ГМО по соображениям экологической 
безопасности, во многих странах крестьяне не в состоянии перейти на 
подобные дорогостоящие технологии по экономическим причинам. 

Наглядное представление о разнообразии моделей развития 
сельского хозяйства на уровне отдельно взятых стран мира даёт 
сопряжённый анализ таких показателей, как  производительность труда и 
продуктивность сельскохозяйственных угодий. Векторы динамики стран в 
признаковом пространстве этих показателей за несколько последних 
десятилетий свидетельствуют о разнонаправленных моделях эволюции 
аграрного сектора. Специфика страновых моделей определяется, прежде 
всего, величиной земельно-ресурсного потенциала страны, характером 
использования земель, степенью демографической нагрузки на землю [2].  

Условно страны можно разделить на три группы: азиатские (на 1 
занятого в сельском хозяйстве приходится около 1 га 
сельскохозяйственных угодий), европейские (около 10 га на 1 занятого) и 
«новые континентальные» (около 100 га на 1 занятого). В большинстве 
европейских стран, где урожаи достигли агрономических максимумов,  
основной движущей силой современного развития сельского хозяйства 
является рост производительности  труда, в то время как в 
густонаселённых азиатских странах, – увеличение выхода продукции с 
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единицы площади (рост урожайности). Для европейских стран характерна 
модернизация всех отраслей аграрного сектора, ручной труд повсеместно 
заменяется машинным. В азиатских странах модернизация избирательна: 
она затрагивает в основном экспортноориентированные отрасли и 
выражается в использовании высокоурожайных сортов, удобрений при 
сохранении значительной роли ручного труда. Особая модель типична для 
стран с экстенсивным развитием аграрного сектора (Австралии, Канады, 
Аргентины, отчасти США), где прирост валового объёма 
сельскохозяйственной продукции на протяжении последних десятилетий 
обеспечивался увеличением производительности труда при сохранении 
относительно невысокой продуктивности угодий. Эволюция российского 
аграрного сектора ближе всего к модели европейских стран, по 
отношению к которым Россия по основным показателям находится в 
начале траектории «догоняющего развития». 

В целом, по мнению некоторых авторов, тенденцию к нарастанию 
различий в динамике продуктивности сельхозугодий и 
производительности труда в сельском хозяйстве можно считать 
глобальной. С 1990 по 2005 гг. продуктивность угодий в целом по миру 
росла медленнее, чем в 1961-1990 гг. (прирост составил 1,82% против 
2,03%), а прирост производительности труда, напротив, ускорился – 1,36% 
против 1,12% соответственно.64 Эта тенденция была характерна для 
большинства стран, являющихся крупнейшими производителями 
сельскохозяйственной продукции, за исключением Китая, аграрный сектор 
которого демонстрирует устойчивый рост обоих показателей [3]. 

Одной из главных причин замедления темпов прироста 
продуктивности сельскохозяйственных угодий, на наш взгляд, является 
сельскохозяйственная колонизация. Освоение новых земель позволяет 
получить значительный прирост валовой продукции на экстенсивной 
основе. Колонизация  идёт обычно от наиболее продуктивных земель к 
менее плодородным, что сказывается на снижении урожайности. В то же 
время, освоение обширных площадей сопровождается ростом уровня 
механизации земледелия, что ведёт к росту производительности труда. 

Яркий пример колонизационной, экстенсивной модели 
сельскохозяйственного развития – освоение тропических саванн в Южной 
Америке. Вплоть до второй половины ХХ в. саванны почти не 
использовались в земледелии; преобладающим типом хозяйства в них 
было экстенсивное пастбищное скотоводство. 

                                                 
64 Учитывалось валовое производство 185  культур и иных видов 
сельскохозяйственной продукции [3]. 
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Рис.1. Динамика показателей интенсивности сельского хозяйства 
некоторых стран мира (до 1980 г. – по В. Руттану и Ю. Хайями [4]; тренды 
до 2000 г. рассчитаны по данным ФАО А.С.Наумовым и Д.В.Снитко). A/L 
– площадь сельскохозяйственных земель на 1 занятого; в скобках указана 
доля занятых вне аграрного сектора. 

 
Современное земледельческое освоение южноамериканских саванн 

связано с распространением посевов сои. В отличие от сахарного 
тростника, кофе, какао, хлопчатника, бананов и цитрусовых, соя 
относительно недавно стала в Бразилии и соседних с ней странах одной из 
основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых на экспорт. Еще 
в начале 1970-х гг. на латиноамериканские страны приходилось менее 5% 
мирового объема производства соевых бобов, а к настоящему времени их 
совокупная доля на мировом рынке сои составляет более 1/2. Бразилия 
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занимает по экспорту соевых бобов второе место в мире после США, 
Аргентина – третье (соответственно, 32% и 16% мирового экспорта в 
2007 г.). В первую десятку стран-экспортеров сои входят также Парагвай и 
Боливия. В ходе колонизации сформировались крупные районы 
специализированного земледелия (главный – в центрально-западных 
штатах Бразилии), которые продолжают расширяться, в основном, по 
направлению к бразильской Амазониии  [2, 5]. 

Важнейшей движущей силой современной земледельческой 
колонизации являются ТНК агробизнеса, выстраивающие длинные 
производственные цепочки, которые зачастую оканчиваются за пределами 
территории стран, где расположены первичные стадии 
агропромышленного производства. В отдельных странах (Аргентине, 
Бразилии) отраслевые агропроизводственные цепочки становятся 
основными элементами, формирующими современную территориальную 
структуру сельскохозяйственного производства [6]. Отличительными 
чертами подобной территориальной структуры являются слабость 
межотраслевых связей и нестабильность границ специализированных 
районов вследствие конкуренции между отраслями (например, между 
производством сахарного тростника и сои в Бразилии). Отмечаемый в 
последнее время рост интереса к приобретению земель 
сельскохозяйственного назначения в Южной Америке как к одному из 
наиболее перспективных направлений инвестирования позволяет 
прогнозировать дальнейшее распространение колонизационной модели 
развития сельского хозяйства в этом регионе. В Африке, где также 
остаются неосвоенными значительные земельные ресурсы, 
крупномасштабная земледельческая колонизация затруднена из-за 
нестабильности политической обстановки и неразвитости национальных 
экономик; в Австралии она ограничивается дефицитом водных ресурсов. 

Иной характер носит пространственное развитие сельского 
хозяйства в странах Европы и Северной Америки, исчерпавших 
возможности для экстенсивного развития сельского хозяйства. В Европе, 
где почти 2/3 угодий приходится на пашню, в основных 
сельскохозяйственных районах уровень распаханности достигает 70-80% 
[7]. В Северной Америке доля пашни в структуре сельхозугодий также 
относительно высока (около 40%). С учётом политики ограничения 
площади пахотных земель и охраны лесов, которая активно проводится в 
США и в ЕС, перспективы для земледельческой колонизации в этих 
странах не существует. 

Особенности современной территориальной структуры 
сельскохозяйственного производства в европейских странах, в районах 
европейской земледельческой колонизации конца XIX – начала XX вв., а 
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также в ряде азиатских стран связана с широким развитием 
сельскохозяйственной кооперации. Наиболее высокого уровня 
кооперирование фермеров (в основном, в сфере переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции) достигло в странах Западной Европы. 
Особенно сильны позиции кооперативов в молочной промышленности 
(95-97% рынка молочных продуктов в Швеции, Дании, Ирландии), а также 
в мясной отрасли (90% реализации свинины в Дании приходится на один 
крупнейший кооператив «Danish Crown») [8].   

По существу, кооперация является альтернативой модели 
пространственного развития сельского хозяйства на основе формирования 
агропроизводственных цепочек ТНК агробизнеса. Объединение мелких и 
средних производителей обеспечивает концентрацию производства и за 
счёт агломерационного эффекта повышает его конкурентоспособность в 
современных условиях. Осуществляя вертикальную интеграцию по линии 
«от поля до прилавка» кооперативы, как и выстраивающие «длинные 
цепочки» ТНК, способствуют формированию агропроизводственных 
кластеров и добиваются значительного снижения издержек. При этом 
развитие кооперации способствует сохранению многоукладности и, тем 
самым, обеспечивает более гармоничное развитие села и сдерживает рост 
социальных противоречий в аграрном секторе, нарастание которых 
характерно для районов с экстенсивной моделью развития [9]. 

Перспективы аграрного сектора России, на наш взгляд, в 
значительной степени связаны с выбором оптимальных пространственных 
моделей его развития. При этом следует учесть, что единой модели, 
подходящей для всей территории нашей страны не существует [10].  

В районах, обладающих значительными земельными ресурсами 
(степные территории Северного Кавказа, Юг Поволжья и Заволжье, Юг 
Урала и Западной Сибири), успешным может оказаться развитие по 
колонизационной, экстенсивной модели. В этих районах, ставших 
приоритетными для крупнейших отечественных агрохолдингов, уже 
активно формируются «длинные» агропоизводственные цепочки; 
проявляет к ним интерес и иностранный капитал. Вместе с тем, в районах 
с высокой плотностью сельскохозяйственного населения, в первую 
очередь, в Центральном Черноземье, развитие по подобному сценарию 
приводит к острым социально-политическим конфликтам, вызванным 
маргинализацией значительной части сельских жителей. В подобных 
районах перспективнее развивать сельское хозяйство по 
западноевропейской модели, основанной на кооперации, или на иных 
формах долевого участия основной массы агропроизводителей во всех 
стадиях производства, включая переработку и сбыт продукции. В районах 
с нехваткой земельных ресурсов (республики Северного Кавказа) 



320 
 

оптимизация агропроизводства неизбежно предполагает отток населения. 
В депопулирующих районах нечерноземной зоны развитие сельского 
хозяйства, наоборот, невозможно без решения демографической 
проблемы, и острейшая нехватка рабочей силы на селе может быть решена 
за счёт организованной миграции. Как показывает опыт зарубежных стран, 
подвижность трудовых ресурсов может рассматриваться как эффективный 
способ решения экономических проблем в развитии аграрного сектора 
отдельных районов.  

Полноценное развитие по любой из перечисленных моделей 
невозможно без специальной региональной политики в отношении 
НИОКР для сельского хозяйства и АПК. На глобальном уровне, сфера 
НИОКР играет ведущую роль в развитии современного сельского 
хозяйства. К сожалению, Россия, где до последнего времени этой сфере 
уделялось недостаточное внимание, рискует остаться в стороне от 
модернизационных процессов, всё активнее трансформирующих 
пространственную модель мирового сельского хозяйства.   
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Согласно оценкам различных организаций и экспертов, нынешних 

мировых разведанных запасов нефти при современных темпах добычи 
хватит более чем на 50 лет, потенциально существующих (по самым 
оптимальным подсчетам) еще на 70 лет. При этом доля нефти в мировом 
потреблении энергоресурсов занимает около 50%. Что касается газа, 
общих его запасов - доказанных и еще не разведанных - при текущих 
объемах расходования хватит на 70 лет [1]. Очевидно, что тенденция роста 
потребления энергоресурсов сохранится или ускорится, учитывая в том 
числе экономический подъем стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай), а добыча будет усложняться, соответственно увеличивая их 
стоимость. Поэтому развитие технологий производства биотоплива, 
использования возобновляемых источников, атомной энергетики 
постепенно вытесняет нефть и газ, а экономический кризис еще более 
активизировал этот процесс. 

По оценкам ООН, производство энергии на биотопливе за 
последние пять лет в мире удвоилось и увеличится еще как минимум вдвое 
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(в Европе – втрое) в ближайшие четыре года. В течение 15-20 лет доля 
биоэнергетики в мировом энергетическом балансе составит 25%. Этот 
прогноз основан на данных ООН, МЭА и Всемирного банка. 

Сейчас около 90% производственных мощностей биотоплива 
приходится на США, Бразилию и ЕС. Активно развивают биоэнергетику 
такие крупнейшие мировые импортеры нефти как Индия и Китай. В 
таблице можно увидеть производственные мощности биотоплива в 
различных странах. 

Таблица 1. 
Производственные мощности биотоплива [2]. 

Страна Биоэтанол  
(млн галлонов) 

Биодизель  
(млн галлонов) 

Бразилия 4 966,5 64,1 
Канада 264,2 25,4 
Китай 422,7 29,9 
ЕС 608,4 1731,9 

Индия 105,7 12,0 
Индонезия - 107,7 
Малайзия - 86,8 
Таиланд 79,3 68,8 
США 6 498,7 444,5 

 
Таким образом, очевидно, что лидирующее положение занимает 

производство биоэтанола. Ведущим сырьем для производства биотоплива 
являются кукуруза, сахар и растительное масло.  

Для биоэтанола наиболее экономичным является бразильский 
сахарный тростник, на втором месте – американская кукуруза. Далее, с 
большим отрывом, идут остальные зерновые, производимые в других 
регионах мира.  

Для производства биодизеля наиболее оптимальным сырьем 
является рапс. Таблица показывает культуры, используемые для 
производства биотоплива в разных странах. Пионером биотопливного 
производства считается Бразилия, располагающая обширными 
сельхозугодиями. 

Бразилия является крупнейшим экспортером этанола и вторым по 
величине его производителем. Этанол составляет 20% от общего объема 
топлива, потребляемого в этой стране. Именно бразильский этиловый 
спирт имеет самую низкую себестоимость в мире. С каждого гектара 
плантаций сахарного тростника в Бразилии получают 4000-6000 л этанола. 
Для сравнения, в США гектар, засеянный кукурузой, приносит 2000 л, а в 
Европе гектар, засеянный пшеницей, — всего 1000 л. этанола [4]. 
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Таблица 2. 
Использование сельскохозяйственных культур в производстве биотоплива в 

разных странах [3]. 
Страна Биоэтанол Биодизель 

Бразилия сахарный тростник, соевые 
бобы, пальмовое масло касторовое масло 

Канада кукуруза, пшеница, солома животные жиры, растительные масла 

Китай кукуруза, пшеница, маниока, 
сладкое сорго растительные масла 

ЕС 
пшеница, другие зерновые 
культуры, сахарная свекла, 

вино, спирт 
рапс, подсолнечник, соя 

Индия меласса, тростник пальмовое масло 
Индонезия сахарный тростник, маниока пальмовое масло 
Малайзия - пальмовое масло 

Таиланд меласса, маниок, сахарный 
тростник 

пальмовое масло, растительное 
масло 

США кукуруза 
соя, другие масличные культуры, 
животные жиры, рециркуляция 

жиров и масла 
По оценкам экспертов, мировое потребление этанолового топлива в 

2010 г. составит 80 млрд л. При этом, международного рынка этанола как 
такового практически не существует — объем международной торговли 
этанолом составляет всего 3 млрд л. Причина этого в том, что оба лидера 
— и США, и Бразилия — потребляют большую часть произведенного 
этанола, экспортируя только излишки. Ситуация эта хотя и будет меняться 
в будущем, но достаточно медленно: в течение предстоящих шести лет 
объем мировой торговли этанолом как биотопливом достигнет всего 6 
млрд л. 

Каждый год в Бразилии появляются 20 новых перерабатывающих 
заводов. Начиная с 2004 г., Национальный банк экономического и 
социального развития (НБЭСР) ежегодно удваивает финансирование 
производства спирта из сахарного тростника. В прошлом году на эти цели 
было выделено 2 млрд реалов. В настоящее время банк проводит 
экспертизу или уже финансирует реализацию 62 проектов, инвестиции в 
которые оцениваются в 12 млрд реалов. На очереди еще 11 проектов 
производства биосолярки с инвестициями в 700 млн реалов [5]. 

Согласно данным МАЭ, имеющиеся сейчас технологии и сырье 
могут гарантировать замену 20% традиционного топлива в мире на 
бионалоги к 2030 г.  

В перспективе этот рынок будет развиваться, так как только за 
последние годы законы, ставящие своей целью поощрить перевод 
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автомобилей на спирт, приняли многие страны Азии и другие регионы 
мира, которые не обладают достаточными нефтяными запасами. 

В России удельный вес биотоплива в общем объеме потребления 
составляет менее 1%. В России нет действующего производства 
биотоплива. В России в настоящий момент не сложился рынок конечного 
потребления биотоплива и, следовательно, его планируется 
экспортировать. В ближайшее время планируется построить несколько 
проектов по производству биоэтанола. 

Перед российским биотопливным рынком стоит ряд препятствий 
для его дальнейшего развития:  

• наличие акциза на спирт — 25 руб/литр тормозит налаживание 
производства этанола; 

• высокий уровень цен на зерно и масленичные культуры приводят 
к тому, что себестоимость биотоплива на несколько порядков выше 
традиционного; 

• отсутствие государственной поддержки производства; 
• природные условия приводят к ограниченности возможности 

использования биотоплива в транспортных средствах. 
В России использование биотоплива может дать ощутимый 

экономический эффект через сокращение себестоимости тепловой и даже 
электрической энергии. Это может способствовать подъему сельского 
хозяйства и привлечению инвестиций в страну. 

Для полного замещения потребления бензина в России биотопливом 
потребуется 110-120 млн т зерна. Пока это невозможно, так как 
совокупное производство зерна в стране на несколько порядков ниже. 

По оценкам экспертов, наиболее перспективным для России 
считается производство твердого биотоплива (пеллетированное и 
брикеттированное), так как в качестве сырья используются отходы 
сельскохозяйственного и лесоперерабатывающего производств.  

Сейчас о биотопливе активнее всего говорят в нефтепотребляющих 
странах, где собственной добычи либо нет, либо она не покрывает 
потребностей экономики (США, Европа, Китай, Бразилия), чем в 
нефтедобывающих странах, к которым относится Россия (является второй 
по экспорту нефти – 32%). 

С 2008 г. Индия ратифицировала на государственном уровне 
программу развития альтернативной биотопливной энергетики, которая 
предусматривает постепенный переход от обычных энергоносителей на 
биотопливо. Уже сегодня в стране вырабатывается около 600 тыс. т 
биотоплива в год. Индийская компания Southern Online Biotechnologies 
(SBT) завершила строительство нового завода по производству 
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биотоплива на территории штата Андрапрадеш. Его мощность составляет 
75 тыс. т топлива ежегодно. 

В штате уже работает один завод этой компании. Ежегодно он 
производит 10 тыс. т биотоплива, что составляет 90% его мощности. 
Основная часть продукции заводов SBT предназначена для реализации на 
внутреннем рынке, но компания уже заключила сделки на поставки 
биотоплива для Европы и Австралии. 

В качестве сырья используются ятрофы – растения из семейства 
молочайных, чьи семена содержат до 40% масла, которое и является 
основой для биодизеля. В 2008 г. индийское правительство приняло 
программу развития альтернативного топлива. К 2017 г. биотопливо 
должно составить 20% от всего потребляемого в стране горючего.  

Если учитывать вклад каждой страны в мировой объем 
производства этанола, то Китай занимает третье место. Становление рынка 
биотоплива в Китае началось в 1986 г., но лишь к 2004 г. альтернативные 
виды топлива начали играть серьезную роль в данном секторе. В 2004 г. 
китайское правительство выбрало 4 провинции, в которых использование 
смеси с 10-процентным содержанием этанола стало обязательным 
(Цзилинь (Jilin), Хэйлунцзян (Heilongjiang), Ляонин (Liaoning), Хэнань 
(Henan), Хэбэй (Hebei)). В последующие два года число провинций 
увеличилось до шести. В 2007 г. объем производства биоэтанола в Китае 
достиг максимального показателя и составил 1,8 млрд литров. К 2016 г. 
аналитики прогнозируют увеличение производства этанола в Китае до 3,5 
млрд л (в основном из кукурузы). Среди основных видов используемого 
сырья именно кукуруза занимает около 80-90% от объемов производства. 

Объемы экспорта китайского биоэтанола превышают 1 млрд литров 
в год. Основные экспортные поставки этанола осуществляются в США, 
Японию, Республику Корея. 

Согласно официальным данным, к 2010 г. Китай планирует довести 
объем продаж биотоплива на этаноловой основе до 30 млн т и тем самым 
перекрыть почти половину нынешних потребностей в автомобильном 
топливе. Объем производства биотоплива в Китае возрастет в 2010 г. до 
200 тыс. т, а к 2020 г. – до 2 млн т.  

Однако рост цен на продовольствие  негативно повлиял на развитие 
рынка биотоплива. По данным МВФ, мировые цены на продукты питания 
выросли на 10 % в 2006 г. из-за роста потребления кукурузы, пшеницы, 
сои (в том числе из-за производства биотоплива).  

Перспективы дальнейшего развития биотоплива будет связано со 
следующими факторами:  

• ценами на нефть; 
• наличия недорогих видов сырья; 



326 
 

• правительственной поддержки; 
• технологическими прорывами, которые могли бы снизить 

стоимость биотоплива второго поколения; 
• конкуренцией со стороны альтернативных вариантов топлива. 
Рост цен на нефть является наиболее важным фактором повышения 

конкурентоспособности альтернативных видов топлива, включая 
биотопливо.  

По оценкам Merrill Lynch прекращение производства биотоплив 
приведёт к росту цен на нефть и бензин на 15%. Стоимость биотоплива во 
многом определяются стоимостью сырья для его производства: на 37% 
биоэтанол от сахарного тростника в Бразилии, на 40% - от кукурузы в 
США, на 34% - от сахарной свеклы в ЕС. Увеличение цен на эту 
продукцию привело к снижению конкурентоспособности биотоплива. 
Мощную государственную поддержку производителям биотоплива 
осуществляют США, Бразилия, ЕС, Китай и ряд других стран. 
Правительства используют различные политические инструменты, 
которые уменьшают риски и неопределенность для инвесторов. 

Согласно Biofuels Progress Report, основными предметами импорта 
станут рапсовое масло из Украины и России; соевое масло из стран 
Латинской Америки, пальмового масла из Индонезии и Малайзии, а также 
биоэтанол из Бразилии и других стран тропического региона. К 2013 г. 
Бразилия планирует довести потребление биодизельного топлива до 2,5 
млрд л, и содержания этанола в бензине до 24-27 (%). Расширится сегмент 
потребления биотоплива в развивающихся странах Азии и Африки, уже 
заявивших о национальных биотопливных программах. В Китае к 2020 г. 
планируется достижение 15% доли биотоплива в общем расходе топлива 
на транспорт, а Индия планирует достичь 10% в 2010 г. [6]. 

Таким образом, с развитием международных торговых отношений в 
ближайшем будущем можно ожидать увеличения сотрудничества стран 
БРИК в области биоэнергетики. 
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Пищевая промышленность, являясь обрабатывающим 
производством, представляет собой совокупность производств пищевых 
продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также табачных 
изделий и напитков. В системе агропромышленного комплекса пищевая 
промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком 
сырья и с торговлей как связующим звеном с потребителем. Часть 
отраслей пищевой промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая 
часть — к районам потребления. 

Пищевая промышленность призвана обеспечивать население 
различными продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных 
для формирования правильного и сбалансированного рациона питания. От 
устойчивого развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
зависит качество жизни населения РФ. В совокупности с сельским 
хозяйством по общему объему производства продукции они занимают 
второе место в экономике страны, а пищевая промышленность среди 
отраслей, производящих промышленную продукцию – третье, уступая 
лишь топливной промышленности, машиностроению и металлообработке. 

Пищевая промышленность обладает целым рядом специфических 
особенностей, в числе которых наиболее выражена жёсткая конкуренция с 
зарубежными поставщиками. Рынок её продукции обладает высокой 
ёмкостью и характеризуется стабильным спросом, что делает отрасль 
привлекательным объектом для инвестиций. Большое внимание в отраслях 
уделяется улучшению качества и расширению ассортимента 
производимой продукции, внедрению инновационных технологий, 
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освоению новейших методов и видов упаковки. Эти меры позволяют 
завоевывать не только отечественного потребителя, но и увеличивать 
объемы экспорта по отдельным позициям. Сегодня из России 
экспортируется мука, макаронные и кондитерские изделия, пиво, соки, 
безалкогольные напитки и минеральные воды, масло подсолнечное, 
папиросы и сигареты, водка и другие товары. 

Динамичному наращиванию объемов производства важнейших 
видов продовольствия способствует стабилизация общеэкономической 
ситуации в стране, повышение платежеспособности населения, создание 
условий для привлечения частных отечественных и иностранных 
инвестиций, направляемых на развитие отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
определенной мере зависит от объемов производства 
сельскохозяйственного сырья, его качества и стоимости. При производстве 
многих видов пищевой продукции в структуре ее себестоимости доля 
исходного сырья превышает 70%. Поэтому развитие агропромышленного 
комплекса относится к одним из приоритетов социально-экономической 
политики государства, а формирование эффективного 
конкурентоспособного агропромышленного производства, 
обеспечивающего продовольственную безопасность страны и 
наращивающего экспорт отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия является основной стратегической задачей в 
экономической области. 

В современных условиях рыночных отношений коренным образом 
изменились условия межрегиональных продовольственных связей, 
возросла экономическая самостоятельность регионов, повысилась их 
ответственность за обеспечение своих территорий продовольственным и 
сельскохозяйственным сырьем. 

Региональная специфика потребления продукции АПК в Самарской 
области определяется преимущественной ориентацией на продукцию 
собственного производства. Производство продуктов питания на 
территории региона является не единственным источником насыщения 
потребительского рынка. Большую роль в этом играет ввоз 
продовольственных товаров из других регионов,  поступление по импорту. 
За счет этих составляющих и формируется конкурентная среда на 
потребительском рынке Самарской области, обеспечивающая население 
разнообразной продовольственной продукцией. 

Коэффициент самообеспеченности области по следующим 
продуктам питания составил: 

 - по картофелю – 94,6%; 
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 - по овощам и бахчевым – 84%; 
 - по фруктам и ягодам – 45,9%; 
- по мясу и мясопродуктам – 55,9%; 
 - по молоку и молочным продуктам – 52,3%; 
 - по яйцу – 32%. 
Продовольственная безопасность страны и региона в частности, 

определяется не только и не столько агропродовольственной политикой, 
но и общим макроэкономическим развитием. Так, низкие реальные доходы 
отдельных категорий населения делают недоступным в необходимом для 
нормального жизнеобеспечения объеме некоторые продовольственные 
товары. Высокая дифференциация по уровню дохода формирует группы 
населения с устойчивым недоеданием. 

Соотношение прожиточного минимума Самарской области со 
среднероссийской величиной составило в 2009 году 106 процентов. По 
среднемесячной зарплате в номинальном выражении (15006,5 рублей) 
Самарская область занимает третье место среди регионов ПФО. 

Стоимость питания в 2009 году возросла по сравнению с 2005 годом 
на 56 процентов и составила 2601 рубль в месяц на члена домашнего 
хозяйства, в городской местности - 2667 рублей, в сельской местности - 
2329 рублей. 

Положительной тенденцией в изменении жизненного уровня 
населения было снижение удельного веса расходов на питание в 
потребительских расходах домашних хозяйств с 35,2 процентов – в 2005 
году до 27,7 процентов – в 2009 году с последующим увеличением 
расходов на покупку непродовольственных товаров.  

Расчеты индексов цен на отдельные продукты питания 
свидетельствуют о том, что в целом за рассматриваемый период 
наблюдался устойчивый рост цен. Причем степень его интенсивности 
была неоднозначной как по отдельным товарам, так и временным 
периодам. Наибольший рост цен на основные продукты питания 
наблюдался в 2007 году. Рост цен на социально необходимые продукты 
питания в первую очередь отразился на материальном положении семей с 
низкими доходами.  

В 2010 году рост цен на продовольственные товары несколько 
замедлился по сравнению с 1 полугодием прошлого года. Цены на 
продовольственные товары в целом за 1 полугодие 2010 года выросли на 
4,8% - это на 2,0 процентных пункта ниже прошлогоднего показателя. 

На ряд товаров, такие как масло и жиры, молоко и молочная 
продукция, алкогольные напитки и плодоовощная продукция рост цен 
превысил прошлогодние показатели. Плодоовощная продукция 
подорожала на 30,2%, алкогольные напитки – на 7,9%, кондитерские 
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изделия подорожали – на 4,1%, масло и жиры – на 5,1%, молоко и 
молочная продукция – на 2,2%, рыбопродукты – на 2,9%.   

 
Индекс потребительских цен (в процентах) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
хлеб и 

хлебопродукты 
100,27 110,87 127,73 125,55 99,98 

овощи и 
бахчевые 

112,50 101,52 155,52 90,29 102,27 

картофель 118,15 98,06 151,57 109,36 87,71 
мясо и 

мясопродукты 
120,86 106,49 107,64 125,30 104,46 

яйцо 91,50 104,81 128,26 114,40 84,20 
сахар и 

кондитерские 
изделия 

99,59 103,03 96,08 111,25 132,41 

фрукты и 
ягоды 

102,32 106,21 118,08 114,29 100,49 

молоко и 
молочные 
продукты 

111,67 106,27 129,79 111,65 104,83 

рыба и 
рыбопродукты 

115,17 108,30 108,21 115,69 110,27 

масло 
растительное и 
другие жиры 

100,35 98,30 149,45 119,56 81,07 

 
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в целом за полугодие 

снижены на 0,1%, на яйца – на 18,6%. Второй квартал 2010 года 
характеризовался снижением цен на ряд продуктов: так цены на 
мясопродукты были снижены на 3,7%, рыбопродукты – на 1,1%, масло и 
жиры – на 2,0%, яйца – на 28,3%, макаронные и крупяные изделия – 1,8%. 

Анализ структуры расходов населения на приобретение 
фиксированного количества продуктов, входящих в минимальный набор 
основных продуктов питания, показал, что по сравнению с предыдущим 
годом увеличилась доля расходов на покупку молочной и плодоовощной 
продукции. В то же время уменьшились расходы на приобретение хлеба, 
мяса, яиц. 
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Уровень средних цен на отдельные продукты питания на 
потребительском рынке Самарской области (в руб. коп. за килограмм, 

литр, десяток) 
2010 год 2009 год  
июнь июнь 

Хлеб пшеничный (1,2 с) 26,60 28,80 
Хлеб ржано-пшеничный 23,13 26,88 
Говядина 182,39 189,58 
Колбаса вареная (1с) 170,08 175,81 
Яйца 27,81 28,91 
Молоко (пастеризованное) 27,06 26,20 
Масло сливочное 205,06 199,14 
Сыр твердый и мягкий 223,32 211,60 
Сметана 92,43 91,80 
Масло подсолнечное 59,37 60,25 
Сахарный песок 29,33 29,89 

 
Индекс цен на продукты питания, входящие в минимальный набор, 

наиболее достоверно отражает рост цен на продовольственные товары, так 
как аккумулирует в себе наиболее потребляемые товары. За 1 полугодие 
2010 года минимальный набор подорожал на 6,7%, в то время как 
продовольственные товары в целом подорожали на 4,8%. Стоимость 
минимального набора по Самарской области в июне 2010 года составила 
2283,05 рублей в расчете на месяц. По городским округам области 
стоимость набора составила: Самара -2315,75 руб., Тольятти- 2271,77 руб., 
Сызрань - 2181,31 руб. 

Дифференциация в расходах на покупку продуктов питания между 
группами населения с наибольшими и с наименьшими располагаемыми 
ресурсами составила 2,3 раза (в 2005 году – 2,2 раза). 

Как видно из приведенной таблицы, за рассматриваемый период 
произошли некоторые изменения в потреблении продуктов питания. 
Незначительно, но снизилось потребление хлеба и хлебопродуктов, 
овощей и бахчевых, картофеля, яиц, масла растительного. И, наоборот, 
возросло потребление мяса и мясопродуктов, фруктов и ягод, рыбы и 
рыбопродуктов. 

Количество потребляемых продуктов питания зависит от многих 
факторов: от материальной обеспеченности семьи; от количества членов 
семьи; от наличия детей в семье; от места проживания семьи. 

 



332 
 

Среднедушевое потребление основных продуктов питания (в среднем на 
человека, в месяц, кг.) 

1-ая группа 
(с наименьшими 
располагаемыми 

ресурсами) 

Все 
обследуемые 
домохозяйства 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2009 
хлеб и 
хлебопродукты 

8,5 8,0 7,9 7,2 7,7 7,5 6,4 

овощи и 
бахчевые 

7,2 6,4 6,6 6,0 6,4 4,3 4,1 

картофель 5,5 5,7 6,2 5,8 5,7 2,9 3,2 
мясо и 
мясопродукты 

20 19 19 17 18 14 12 

яйца 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 1,8 1,6 
сахар и конди- 
терские изделия 

4,9 4,5 4,0 4,1 4,3 4,1 3,4 

фрукты и ягоды 4,4 4,8 5,0 4,7 4,9 1,6 2,3 
молоко и 
молочные 
продукты 

21,2 20,9 20,8 19,9 20,3 13,9 13,6 

рыба и 
рыбопродукты 

1,3 1,5 1,6 1,7 1,6 0,7 0,8 

масло 
растительное и 
другие жиры 

0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 

Следует отметить, что в последнее время качество 
продовольственных товаров, поступающих на потребительский рынок 
области, не всегда отвечает требуемым стандартам, о чем свидетельствуют 
данные управления Роспотребнадзора по Самарской области. Из числа 
проинспектированных в 2009 году товаров забраковано: 135 партий мяса и 
мясопродуктов общим объемом 711 кг, из них импортных - 3 партии, 
объемом 160 кг; 96 партий молока и молочных продуктов объемом 1256 кг 
из них, импортных - 1 партия объемом 938 кг. 

Товары бракуются в основном из-за несоблюдения правил 
санитарных норм, реализации и хранения товаров на предприятиях 
торговли, а также по результатам лабораторных исследований. 

Проведенный статистический анализ показал, что состояние 
потребительского рынка в Самарской области остается устойчивым и 
характеризуется высоким уровнем насыщенности практически по всем 
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продуктовым товарным группам. Пищевая и перерабатывающая 
промышленность Самарской области представлена огромным кругом 
предприятий по производству мясомолочной продукции, растительных и 
животных масел и жиров, хлеба и хлебобулочных изделий, продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности, кондитерских изделий, водки и 
ликероводочных изделий, пива и безалкогольных напитков, которые 
эффективно функционируют. Однако остается много нерешенных 
проблем, и для устойчивого развития пищевой промышленности 
Самарской области необходимо разработать комплекс мероприятий для 
обеспечения региона продовольственной безопасностью. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
НА РАЗВИТИЕ МИРОВОГО АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОГО 

КОМПЛЕКСА 
 
Потоцкая Т.И., д.г.н., зав. кафедрой 
социально-экономической географии 

Смоленского государственного университета 
ptismolensk@yandex.ru 

 
Глобализация мировой экономики – это сложное многогранное 

явление, для которого в современной науке пока еще не найдено 
общепринятого определения. Оставляя за рамками  данной работы все 
дискуссии по этому поводу, оговоримся, что автор рассматривает 
глобализацию мировой экономики, как процесс/результат перехода от 
национальных рынков товаров, услуг, капитала, рабочей силы, 
технологий к единому мировому рынку. Для большинства отраслей 
национальных экономик, глобализация стала основным  условием 
развития, с которым невозможно не считаться. И именно поэтому она 
привлекает к себе особое внимание исследователей. 

Для анализа влияния глобализации на развитие мировой экономики 
алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) выбран неслучайно. Он обладает 
рядом уникальных черт, главной из которых является производство 
товара, входящего как в материальную систему ценностей человечества 
(тезаврационные свойства), так и в духовную (бриллианты, как символ 
вечных чувств – любви, верности, надежности). В связи с этим, 
рассматриваемый комплекс производит «вечный» товар, не имеющий 
определенный срок жизни. В совокупности эти обстоятельства позволили 
исследовать объект в течение длительного периода времени, и определить 
какие из особенностей его развития обусловливаются  действительно 
современными глобальными процессами. Ведь алмазно-бриллиантовый 
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комплекс изначально (с XIV века)  базировался на международном 
разделении труда: добыча алмазов в одних странах (Индия, Бразилия и 
т.д.), продажа алмазов и их обработка в других странах (Нидерланды, 
Бельгия и т.д.) и потребление в третьих (Италия, Франция, Германия, 
Великобритания и т.д.). 

В представленной работе сделана попытка понять современные 
условия развития мирового АБК с учетом происходящих глобальных 
процессов в экономике и выявить тенденции их изменения. Вместе с тем, 
необходимо учитывать, что стремление «разложить все по полочкам», 
которое привело автора к выделению двух групп последствий 
глобализации для АБК (позитивные и негативные), основано на условной 
оценке, т.к. то, что хорошо для национальной экономики одного 
государства, может быть разрушительным для национальной экономики 
другого государства. 

Согласно концепции больших циклов Н. Кондратьева, основными 
факторами, стимулирующими развитие национальных экономик, и как 
следствие мировой экономики, являются научно-техническое развитие 
общества и наличие капитала. Они, приводят к увеличению объема и 
ассортимента производимых товаров, формируют и удовлетворяют спрос 
населения, насыщая тем самым внутренний рынок любого государства. 
Эти процессы, в свою очередь, заставляют национальных производителей 
сначала искать новые источники экономических ресурсов для 
производства товаров, а затем  и новые рынки сбыта. В этот момент и 
запускаются механизмы, приводящие к глобализации мировой экономики. 

Одним из них можно считать либерализацию национальных 
экономик. Она приводит к более эффективному использованию 
экономических ресурсов (полезных ископаемых, трудовых ресурсов, 
капитала, науки и т.д.), в результате к углублению специализации 
национальных экономики и, соответственно - международного 
разделения труда. Положительным итогом данного процесса можно 
считать повышение в целом, уровня социально-экономического развития 
государств. В алмазно-бриллиантовом комплексе это выражается в 
международной специализации стран на разных видах деятельности: 

 страны, специализирующиеся на добыче алмазов; 
 страны, специализирующиеся на производстве бриллиантов; 
 страны, специализирующиеся на производстве ювелирных 

изделий с бриллиантами и определяющие мировое потребление 
бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами;  

 страны – посредники, обслуживающие торговые операции с 
алмазами, бриллиантами, ювелирными изделиями с бриллиантами. 
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При этом часто происходит совмещение одним государством 
нескольких функций: Израиль (производство бриллиантов и 
посреднические функции), Россия (добыча алмазов и производство 
бриллиантов), ЮАР (добыча алмазов и производство бриллиантов), США 
(производство бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, а также 
их потребление), Бельгия (производство бриллиантов и посреднические 
функции), страны Персидского залива – ОАЭ, Саудовская Аравия 
(производство ювелирных изделий с бриллиантами и их потребление, и 
посреднические функции), Индия (производство бриллиантов и 
ювелирных изделий с бриллиантами и их потребление). Попытка 
сочетания одним государством  несколько функций  сталкивается с целым 
рядом трудностей. Так, наиболее проблематичным является соединение 
алмазодобывающей и гранильной функций в пределах одной 
национальной экономики. Чаще всего это определяется несоответствием 
ассортимента алмазного сырья, которое добывается в стране, условиям 
развития рентабельного гранильного бизнеса. В государствах, которые 
идут по данному пути, гранильную отрасль рассматривают, во-первых, как 
источник прибыли за счет формирования добавленной стоимости алмазов, 
после их огранки; а во-вторых, как источник новых рабочих мест за счет 
трудоемкости производства. При этом страны, обладающие относительно 
высоким уровнем социально-экономического развития (Канада, ЮАР, 
Россия), который формирует высокий уровень доходов населения, 
сталкиваются с проблемой  высокой себестоимости и, соответственно, 
нерентабельности гранильного производства (трудоемкая отрасль). А 
развивающиеся страны с низким уровнем социально-экономического 
развития (Танзания, Намибия, Ботсвана, Ангола) и отставанием от научно-
технического прогресса, страдают от низкой технологической 
оснащенности гранильной отрасли и отсутствия  подготовленных 
специалистов, что в совокупности приводит к неконкурентоспособности 
произведенного товара.  

Наряду с позитивным влиянием специализации национальных 
экономик на развитие АБК (повышение эффективности), выделяется и ряд 
негативных явлений. К ним в полной мере можно отнести 
неравномерность распределения преимуществ от нее в разрезе 
отдельных отраслей, и как результат, отдельных стран. 

В рамках АБК данную закономерность легко выделить, 
проанализировав так называемый «алмазный трубопровод» (отрасли АБК, 
расположенные в порядке прохождения через них произведенного товара 
от добычи сырья до получения конечной продукции: добыча алмазов, 
оптовая торговля алмазами, производство бриллиантов, реклама, оптовая 
торговля бриллиантами, производство ювелирных изделий с 
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бриллиантами, реклама, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий 
с бриллиантами). 

 
 

Таблица 1 
Типология стран по их специализации в рамках мирового 

алмазно-бриллиантового комплекса [1]. 
Типы стран Подтипы стран Название стран 

Алмазодобывающие 
экспорториентирова
нные страны  

ЦАР, Сьерра-Леоне, ДРК, Того, 
Гвинея, Намибия, Лесото, 
Ботсвана, Танзания, Ангола, Гана, 
Зимбабве, Австралия, Бразилия 

Алмазодобываю
щие страны 

Алмазодобывающие 
страны, имеющие 
собственное 
производство 
бриллиантов, 
ориентированное на 
внешний рынок ЮАР, Россия, Канада 
Производители 
бриллиантов, не 
обеспеченные 
собственной 
сырьевой базой, 
ориентированные на 
внутренний рынок Китай, Таиланд 

Страны-
производители 
бриллиантов 

Производители 
бриллиантов, не 
обеспеченные 
собственной 
сырьевой базой, 
ориентированные на 
внешний рынок 

Индия, Израиль, Шри-Ланка, 
Маврикий, Лаос, Армения, 
Беларусь, Украина, Малайзия, 
Вьетнам, Румыния, Болгария 

Чистые посредники 
Бельгия, Великобритания, 
Швейцария 

Страны-
посредники в 
торговых 
операциях с 
алмазами и 
бриллиантами 

Посредники с 
внутренним 
потреблением Сингапур, Гонконг, ОАЭ  

Страны с 
развитыми 
потребительски
ми рынками   США, Япония, Р. Корея 
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Для получения информации, подтверждающей данный тезис, 
целесообразно просчитать коэффициент увеличения стоимости для 
каждого товарного сегмента «алмазного трубопровода» по соотношению в 
его пределах стоимости произведенного и проданного продукта  (алмазы: 
добыча и продажа; бриллианты: производство и продажа; ювелирные 
изделия с бриллиантами: производство и продажа). При этом значение 
объема продаж делится на значение объема производства. Если k равен 1, 
значит спрос и предложении сбалансированы; если k больше 1, спрос 
превышает предложении и отрасль развивается поступательно; если k 
меньше 1, предложение превышает спрос и отрасль испытывает кризис 
(табл.2). 

Проведенные расчеты показали, что наиболее экономически 
эффективный товарный сегмент алмазно-бриллиантового рынка – это 
продажа ювелирных изделий с бриллиантами (коэффициент увеличения 
стоимости k=2), затем продажа алмазов (k=1,1-1,3), а наименее 
экономически эффективный – продажа бриллиантов (k=0,9-1,1). Очевидно, 
что для всего мирового АБК принципиальное значение имеет динамика 
коэффициента увеличения стоимости ювелирных изделий с бриллиантами, 
т.к. этот показатель отражает тенденции спроса на конечный продукт 
(ювелирные изделия с бриллиантами), который формирует спрос и на 
промежуточные продукты (алмазы и бриллианты). Любые его 
незначительные уменьшения привлекают внимание производителей всех 
трех видов товаров и заставляют их стимулировать свою маркетинговую 
деятельность. В то время как увеличение данного показателя говорит о 
благоприятной  конъюнктуре на мировом рынке. 

Наиболее уязвимым участникам АБК - производителям 
бриллиантов, которые находятся в центре «алмазного трубопровода». Им  
очень важно одновременно учитывать динамику коэффициента 
увеличения стоимости продажи алмазов и продажи ювелирных изделий с 
бриллиантами. Любое их согласованное развитие (одинаковые темы роста 
или падения) свидетельствует о стабильности мирового АБ рынка, а 
значит, позволяет стабильно функционировать и гранильной отрасли. 
Несогласованное развитие рассматриваемых показателей может 
свидетельствовать, как о благоприятной среде, способной увеличивать 
прибыли производителей бриллиантов (рост коэффициента продаж 
ювелирных изделий с бриллиантами и уменьшение коэффициента продаж 
алмазов), так и о неблагоприятной конъюнктуре  (рост коэффициента 
продаж алмазов и уменьшение коэффициента продаж ювелирных изделий 
с бриллиантами). 
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Проведенный анализ динамики коэффициентов увеличения 
стоимости в каждом товарном сегменте «алмазного трубопровода» 
позволил нам сделать несколько выводов: 

• За рассматриваемый период (1999-2009 г.г.) произошло 
уменьшение всех показателей, что может свидетельствовать о снижении 
в целом прибыльности алмазно-бриллиантового бизнеса. Хотя 
необходимо отметить, что в исследуемый временной интервал попали 
скорее «экстремальные» нежели «типичные» для комплекса годы: 1999 г. 
(с которым сравниваются все последующие) – год подготовки к 
празднованию «миллениума»  и, как следствие, значительные величины 
коэффициентов увеличения стоимости продаж алмазов и бриллиантов; 
2000 г. – празднование «миллениума» и, как следствие, max значение 
коэффициента увеличения стоимости продаж ювелирных изделий с 
бриллиантами; 2001 г. – последствия перепроизводства; 2002 г. – 
восстановление рынка, с 2003 г. – начало мирового экономического 
кризиса. 

• Переход значения коэффициента  увеличения стоимости продаж 
бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами через 1 (0,9 – 0,8) 
свидетельствует о кризисном состоянии  отраслей. Увеличение цен на 
алмазное сырье с одной стороны и уменьшение темпов роста спроса на 
ювелирные изделия с бриллиантами с другой стороны, практически не 
оставляют шансов для позитивного развития.  

Таблица 2 
Динамика коэффициента увеличения стоимости в каждом товарном 

сегменте мирового АБК. Рассчитано автором по [2]. 

  
Алмазная 
отрасль Гранильная отрасль 

Ювелирная 
отрасль 

1999 1,22 1,11 2,12 
2000 1,28 1,07 2,21 
2001 1,15 1,18 2,06 
2002 1,25 1,05 2,08 
2003 1,10 1,06 1,96 
2004 1,20 1,00 1,91 
2005 1,18 0,92 1,83 
2006 1,10 1,00 - 
2007 1,00 1,00 - 
2008 0,99 0,93 - 
2009 0,83 1,20 - 

- информация отсутствует. 
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Если перевести полученные результаты из «отраслевой плоскости» 

в «региональную», то можно отметить, что поскольку в рамках АБК 
основными продавцами алмазов (Великобритания, Бельгия, Израиль) и 
потребителями ювелирных изделий с бриллиантами (США, ЕС, Япония) 
выступают развитые страны, очевидно, что большая часть накопленной 
стоимости будет оставаться на их территории. Вместе с тем min значения 
накопленной стоимости, характерные для производителей бриллиантов 
будут концентрироваться в странах с невысокими и средним уровнем 
социально-экономического развития (Индия, Китай, Таиланд, Россия). 

Очевидно, что международное разделение труда в рамках АБК 
коррелируется с уровнем социально-экономического развития государств. 
Так, «экономически развитые страны» преимущественно выполняют 
функцию потребителей продукции АБК (66% мирового потребления 
бриллиантов и 79% ювелирных изделий с бриллиантами) [2], например 
США, Япония, Италия, Великобритания и реже занимаются 
посреднической деятельностью (Бельгия, Израиль). При этом,  как 
правило, посредническая функция развитых стран – это следствие 
прошлой специализации на производстве товара, в торговле которым они 
сегодня лидирует. В то же время «развивающиеся страны»,  являются 
основными производителями в рамках АБК (как алмазов – 53% мировой 
добычи, например, Ботсвана, Ангола, ДРК, Намибия, так и бриллиантов – 
64% мирового производства, например, Индия, Китай, Таиланд) и 
посредниками (ОАЭ, С. Аравия, Гонконг) [2].  

Из данного правила есть исключение – это ЮАР, Австралия и 
Канада, относящиеся к «экономически развитым странам» и при этом, 
входящие в число лидеров по алмазодобыче. Однако данное 
обстоятельство определяется не уровнем развития, а историко-
географическими особенностями формирования их национальных 
экономик («страны переселенческого капитализма»).  

Таким образом, под влиянием либерализации национальных 
экономик и, как следствие, глобализации мировой экономики усиливается 
разделение функций между «развитыми» и «развивающимися» 
странами. В рамках АБК выигрывают от этого процесса, в первую 
очередь, национальные комплексы развивающихся стран.  

Высокий уровень социально-экономического развития  любого 
государства приводит к высокой стоимости производимой продукции 
(особенно это ярко выражено в трудоемких отраслях) и, соответственно, к 
ее неконкурентоспособности на мировом рынке. Отсюда перенос 
производств в страны с низкой стоимостью труда. В совокупности с 
техническим прогрессом, который модернизирует производство и 
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вытесняет из него значительное количество рабочей силы, данный процесс 
порождает деиндустриализацию развитых стран. В рамках АБК она, 
прежде всего, касается старых гранильных центров (Бельгия, США, 
Израиль). Более того, дальнейшее развитие посреднических функций 
бывших гранильных центров в торговле продукцией комплекса (алмазами, 
бриллиантами) также проблематично. Пытаясь защитить свою 
многоотраслевую экономику от свободной конкуренции, невзирая на 
декларируемую «свободную торговлю», они прибегают часто к различным 
формам протекционизма, в условиях которого практически невозможно 
быстро развиваться международной торговле.  

Очевидным позитивным следствием  высокого уровня доходов 
населения  «экономически развитых стран», можно считать формирование 
и развитие у него все новых потребностей. Отсюда и расширение 
потребительской функции. Хотя, стоит отметить, что данная функция 
имеет разные тенденции по странам. Так, в США потребление ювелирных 
изделий с бриллиантами постоянно растет благодаря сочетанию 
ненасыщенности внутреннего рынка с наличием хорошо отработанных 
механизмов кредитования (более 40% покупок ювелирных изделий в 
стране совершается в кредит). Для Европы же характерна стагнация в 
потреблении ЮБИ, а для отдельных стран, даже сокращение (ФРГ), что 
определяется комплексом причин: вступлением государств с «твердой» 
национальной валютой в зону «евро» в рамках ЕС, которое привело к 
резкому снижению потребительского доверия населения; насыщенным 
региональным рынком в силу давности его существования и современной 
негативной демографической ситуации; сменой  приоритетов в образе 
жизни населения (стремление к трате денег на постоянно 
совершенствующиеся и поэтому быстро меняющиеся бытовую технику, 
средства передвижения, средства связи, спортивные товары, путешествия) 
и др. Поэтому, в конечном итоге за развитыми странами в перспективе 
остаются только потребительские функции в рамках АБК. 

Таким образом, производство бриллиантов, в силу высокой 
трудоемкости, мигрирует из развитых в развивающиеся страны, 
обладающие, во-первых, «дешевой рабочей силой» - Китай, Таиланд, 
Шри-Ланка, Мексика, Пуэрто-Рико, Армения, Украина и т.д.); во-вторых, 
льготным таможенным и налоговым режимами - Гонконг, Сингапур, ОАЭ, 
Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и т.д.; в-третьих,  быстрыми темпами 
социально-экономического развития, приводящим к резкому увеличению 
покупательской способности населения, что в сочетании с 
ненасыщенностью внутреннего рынка, превращает их в привлекательные 
рынки сбыта (Китай /Гонконг, Тайвань, страны Персидского залива и т.д.). 
В итоге, можно сказать, что особую значимость для мирового АБК имеют 
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производящая и посредническая  функции развивающихся стран. Они 
стимулируют, и во многом определяют развитие друг друга. Это 
выражается в стремлении размещать производство бриллиантов и 
ювелирных изделий с бриллиантами в районах свободных экономических 
зон, промышленных парках, из-за наличия там льготного режима 
налогообложения (Таиланд - Gemopolis, ОАЭ – Jebel Ali), что в свою 
очередь позволяет заниматься и эффективной торговлей произведенной 
продукцией. 

Страны, вовлеченные в один вид деятельности в рамках АБК, 
сталкиваются на мировом рынке с однотипными проблемами. Для их 
решения, формируются отраслевые союзы, которые создают 
предпочтительные условия торговли для стран – членов, и поэтому 
выступают самостоятельными субъектами определенного рынка товаров. 
Это обстоятельство заставляет рассматривать их как мощный механизм, 
влияющий на всю систему мировой торговли продукцией комплекса. АБК 
мира хорошо интегрирован в соответствии со своей отраслевой 
структурой. В данной работе сделан акцент только на ведущих отраслевых 
интеграциях и не рассматриваются особенности функционирования 
национальных отраслевых союзов, т.к. все они - члены 
проанализированных в статье международных альянсов. 

Самый старый отраслевой международный союз в АБК - это 
Всемирная конфедерация ювелиров (CIBJO), созданная  в 1926 г. В 
настоящее время конфедерация насчитывает более 80 национальных и 
региональных ювелирных организаций из 34 стран мир. Кроме того, 
ассоциированными членами являются алмазодобывающие, гранильные и 
ювелирные компании, финансовые институты, геммологические 
лаборатории и институты, международные ювелирные выставочные 
объединения из 8 стран. Головной офис расположен в Милане (Италия).  

Государства, специализирующиеся на производстве бриллиантов, 
входят в Международную ассоциацию производителей бриллиантов 
(IDMA), которая была создана в 1946 г. Ее членами являются 12 
национальных и региональных ассоциаций производителей бриллиантов 
из 11 стран. Головной офис  расположен в Антверпене (Бельгия). 

Страны, занятые в алмазодобыче, и специализирующиеся на 
торговле алмазами, объединились в 1947 г. во Всемирную федерацию 
алмазных бирж (WFDB). В ее состав входит 25 алмазных национальных и 
региональных бирж, расположенных в 17 странах мира. Головной офис 
организации находится в Антверпене (Бельгия). 

Стоит отметить, что для АБК характерно не только объединение его 
субъектов по отраслям, но и межотраслевая интеграция. Так, в 2000 г. 
совместными усилиями WFDB  и IDMA была учреждена самая молодая 
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интеграция в АБК – Всемирный Алмазный Совет (WDC). Его основная 
задача - создание глобальной системы сертификации и учета 
необработанных алмазов. Этот процесс необходим для борьбы с торговлей 
алмазами, доходы от которой идут на финансирование оппозиционных 
движений в Африке, и в целом, на террористические цели. Эти алмазы 
принято называть «конфликтным». Заявленные цели в конечном итоге 
реализовались в виде так называемого «Кимберлийского процесса», 
деятельность которого широко освещается в отраслевой прессе. Членами 
WDC в отличие от других отраслевых объединений являются физические 
лица (58), представляющие интересы разных субъектов АБК: ведущих 
алмазодобывающих, гранильных, ювелирных, торговых компаний, 
региональных отраслевых союзов, отраслевых научно-исследовательских 
организаций, финансовых служб из 15 стран. Головной офис расположен в 
Нью-Йорке (США). 

Первоначально, в период своего создания, все перечисленные 
организации декларировали в качестве основной цели - развитие наиболее 
благоприятных торговых отношений между субъектами своей отрасли. 
Однако в настоящее время они стремятся активно участвовать в решении 
общих проблем, затрагивающих интересы всего АБК: 

 попытка выделения «облагороженных» и «обработанных» 
алмазов, а также синтетических алмазов в отдельные рыночные 
сегменты, развивающиеся по правилам, отличных от 
традиционного алмазно-бриллиантового рынка; 

 стремление к стандартизации оценки и сертификации продукции 
комплекса; 

 борьба с «конфликтными алмазами»;  
 необходимость брэндирования производимого товара; 
В конечном итоге, позитивное решение всех  перечисленных 

проблем, способно повысить доверие конечных потребителей к 
производимому товару (ювелирные изделия с бриллиантами) и, как 
следствие – увеличить мировой спрос на них. Это обстоятельство 
автоматически повлечет за собой увеличение спроса и на другие товары, 
производимые в рамках АБК (бриллианты, алмазы), что может усилить 
позиции комплекса в мировой экономике в целом. Данная проблема 
актуальна, т.к. ювелирные изделия с бриллиантами пока не выдерживают 
конкуренции со стороны других предметов роскоши (несмотря на 
постоянный рост объемов продаж, их доля в мировом валовом продукте 
постоянно снижается). 

Интеграционные процессы в изучаемом многоотраслевом 
комплексе, способны создавать не только благоприятные, но и 
неблагоприятные условия для функционирования национальных АБК. Так, 
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признавая значимую роль Кимберлийского процесса в борьбе с 
«конфликтными алмазами» нельзя не отметить, что его деятельность, 
исключая  из международной торговли алмазами ряд государств, нарушает 
тем самым принципы деятельности ВТО, создавая прецедент и 
препятствуя международной торговле. 

Таким образом, современное развитие свободного мирового 
алмазно-бриллиантового рынка ограничивается зависимостью торговой 
деятельности компаний/стран от функционирования интеграционных 
союзов. 

Подводя итог анализу влияния процесса либерализации 
национальных экономик на развитие мирового АБК, можно сказать, что, 
главным его следствием является углубление международной 
специализации стран. В свою очередь, специализация порождает  рост 
объемов производства и потребления из-за более эффективного 
использования экономических ресурсов. При этом преимущества 
распределяются неравномерно между отраслями, и, соответственно, между 
странами. Формируются отраслевые международные интеграции, дающие 
возможность мониторинга всего алмазно-бриллиантового рынка, и, как 
результат – улучшают его конъюнктуру.  

В данной работе была освещена только часть экономических 
аспектов влияния глобализации на мировой алмазно-бриллиантовый 
комплекс. За рамками статьи по объективным причинам (слишком 
«емкий» материал) остались некоторые экономические (деятельность 
транснациональных компаний), социальные, политические, экологические 
и другие особенности функционирования АБК, порожденные 
глобализацией. Более того, влияние глобализации на АБК отличается 
неоднозначностью (одна причина порождает несколько противоречивых 
следствий). Это усложняет анализ рассматриваемого явления. Вместе с 
тем, очевидно, что сегодня, глобализация – это определяющее условие 
развития мировой экономики, с которым надо считаться. Более того, его 
необходимо использовать в интересах своего бизнеса. 
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Сложившаяся картина размещения промышленности мира (ее 
«географический рисунок») — это исторический результат влияния 
экономических, социальных, природных, политических условий, 
предпосылок и факторов, характер воздействия которых постоянно 
меняется. Пространственная организация и перераспределение  
промышленного производства мира происходит в последние десятилетия 
не только на страновом, но и на региональном уровне.  

В настоящее время отраслевые и территориальные структуры 
промышленности мира в целом и любого региона (страны, района) 
складываются под влиянием как отраслевого (внутриотраслевого, 
межотраслевого), так и территориального (межгосударственного и 
транснационального) разделения труда. Следует подчеркнуть, что 
промышленность мира в основных своих свойствах уже обладает 
особыми качествами единой системы, хотя ее глобальная 
территориальная структура морфологически разорвана. Тем не менее, 
интенсификация всех форм международных экономических отношений 
ведет к установлению все более тесных связей между всеми 
субъектами мирового хозяйства, вступающими в эти отношения. А 
контрасты между развитыми и развивающимися странами по-прежнему 
характеризуются в первую очередь уровнем развития индустрии.  

Целью данного исследования является выявление пространственно-
временных закономерностей развития промышленности мира при 
переходе к постиндустриальному этапу общественного развития, и 
определение современных векторов в мировом  индустриальном 
развитии. 
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Анализ базировался на изучении данных об объемах 
промышленного производства всех стран мира, но главными 
таксономическими единицами исследования выступали 7 макрорегионов 
(Европа, СССР/СНГ, Северная Америка, Центральная и Южная Америка, 
Азия, Африка, Австралия). Проводилось сравнение статистических 
данных по многим производствам 19-ти ведущих отраслей 
промышленности в динамике с 1950 г. Сопоставлялись данные о 
производстве и обмене продукцией по странам мира за “ключевые” 
десятилетия: 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 и 2000 гг. и за последние 2008-
2009 гг. Выбор широких хронологических рамок исследования позволил 
выявить важнейшие сдвиги в пространственной организации мирового 
промышленного производства как единой формирующейся глобальной 
системы. 

Значение географического исследования на региональном уровне 
обусловлено растущей ролью процессов интернационализации, 
глобализации и регионализации в мировом хозяйстве. Анализ 
деятельности сложившихся интеграционных союзов (ЕС, НАФТА, 
АСЕАН, АТЭС, СНГ, общие рынки стран Южной Америки, Африки и 
др.) показывает, что по составу и по характеру внешнеэкономических 
связей они охватывают государства крупных регионов (отдельные 
части света, континенты). Данное исследование структурных сдвигов в 
промышленности мира проводилось на уровне семи регионов, которые 
можно рассматривать как сложившиеся или находящиеся в стадии 
формирования экономико-географические интеграционные 
макрорегионы: Современная консолидация мирового хозяйства и 
глобального рынка в настоящее время осуществляется в первую 
очередь через развитие экономических региональных объединений. Мы 
убеждены, что регионы призваны выступить в исследовании мировой 
промышленности связующим звеном в триаде: мир — регион — 
страна. 

Охарактеризуем процессы, происходившие в добывающих и 
обрабатывающих отраслях промышленности мира в отдельности, 
отметив при этом, что структурно-отраслевые изменения в мировой 
индустрии в целом были вызваны дифференцированными темпами 
роста объемов производства различных отраслей промышленности в 
разных странах мира, которые в свою очередь были обусловлены 
разными темпами роста производительности труда в разных секторах 
индустрии, изменениями  в факторных пропорциях труда и капитала, а 
также развитием новейших технологий и внедрением их в 
производство, созданием новых видов продукции и т.д. 
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Как известно, в последнее время изменения в объемах добычи и 
потребления минеральных ресурсов влияют не только на социально-
экономическую ситуацию в отдельных странах, но и оказывают 
воздействие на всю экономическую ситуацию в мире. Имеющее место 
увеличение объемов выпуска промышленной продукции в мире, 
появление новых отраслей и производств обусловливает высокий спрос 
на сырье, то есть стимулирует добычу минеральных ресурсов, в том 
числе энергетических. Одновременно достижения научно-технического 
прогресса по внедрению материало- и энергосберегающих технологий 
постоянно изменяют ситуацию на мировом рынке сырьевых 
материалов. При этом в современной международной торговле четко 
сформировались позиции основных групп поставщиков сырьевой 
продукции и ее потребителей.  

Анализ статистических данных с начала 1950-х гг. показал, что в 
добывающей промышленности мира очень значительно изменился 
удельный вес отдельных регионов в добыче разного вида полезных 
ископаемых (табл. 1).  

Таблица 1.  
Динамика доли макрорегионов в мировой добыче  

отдельных видов полезных ископаемых (1950-2008 гг.), % 
Нефть Природный 

газ 
Каменный 
уголь 

Железная 
руда 

Регионы 

1950  2008 1950 2008 1950  2008 1950  2008 
Европа 1,9 5,7 2,6 9,7 38,7 3,4 33,0 1,4 
СССР/СНГ 7,3 16,0 3,1 25,9 12,9 7,0 15,7 9,9 
Сев.Америка 54,0 15,8 92,8 26,5 36,4 17,8 41,0 4,6 
Ц. и Юж. 
Америка 17,6 8,5 1,2 5,2 0,3 1,4 2,8 19,5 
Азия 18,7 40,9 0,4 24,4 8,4 60,2 2,1 46,7 
Африка 0,5 12,4 0,0 7,0 2,1 4,5 4,5 2,7 
Австралия и 
Океания 0,0 0,7 0,0 1,4 1,2 5,6 1,0 15,2 
МИР 100 100 100 100 100 100 100 100 

Рассчитано автором.  
 
В первую очередь, следует отметить, что значительно сократились 

доли Северной Америки (в нашем исследовании суммарная доля США, 
Канады и Мексики) и Европы (особенно стран Западной Европы) в 
мировой добыче многих видов полезных ископаемых. При этом 
североамериканский регион утратил позиции лидера в мировой добыче 
многих видов полезных ископаемых (зачастую не сократив, а даже 
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увеличив уровень добычи). Это смогло произойти за счет роста объемов 
добычи полезных ископаемых в иных регионах мира (и особенно в 
азиатском). 

Так, удельный вес Северной Америки сократился в период с начала 
1950-х гг. в мировой добыче нефти с 54 до 16% (а объем добычи при этом 
вырос с 280 до 620 млн т), в добыче природного газа – с 93 до 26,5% (при 
этом объем добычи увеличился в 5 раз со 182 до 812 млрд куб. м) и даже в 
мировой добыче каменного угля он сократился с 36 до 18% (но при этом 
объем добычи практически удвоился с 520 до 1040 млн т). Можно 
продолжить примеры. Доля в мировой добыче медной руды сократилась с 
45 до 12% (а объемы добычи выросли за анализируемый период 
практически в два раза). А вот объемы добычи железной руды в Северной 
Америке практически не изменились с 1950 г. (оставаясь не слишком 
высокими на уровне около 100 млн т), но при этом удельный вес в 
мировой добыче снизился с 41 до 5%. При этом объемы добычи бокситов 
снизились почти в 6 раз (с 1670 до 200 млн т), страны региона перешли на 
импорт данного вида сырья (из стран Центральной и Южной Америки и 
проч.), а доля данного региона в мировой добыче снизилась с 16 до 0,1%.65   

Доля стран европейского региона снизилась с 39 до 3% в мировой 
добыче каменного угля (но и объемы добычи сократились более чем в 2,5 
раза с 550 до 200 млн т), и в добыче железной руды - с 33 до 1% (со 
снижением объемов добычи с 80 до 30 млн т), что свидетельствует об 
исчерпании запасов и переходе на более дешевое импортное сырье, а 
также на диверсификацию сырьевых ресурсов. Но вот в мировой добыче 
нефти и природного газа удельный вес стран Европы даже вырос, при этом 
объемы добычи нефти увеличились с начала 1950-х годов с 10 до 224 млн 
тонн, а природного газа с 5 до 300 млрд куб. м (в основном за счет 
разработки месторождений Северного моря и добычи Норвегией, 
Великобританией и Нидерландами). Выросли почти в два раза и объемы 
добычи бокситов (однако доля региона в мировой добыче данного вида 
сырья для алюминиевой промышленности сократилась с 25 до 2% за счет 
роста добычи в других регионах мира).66  

При этом на фоне общего снижения удельного веса Северной 
Америки и Европы в мировой горнодобывающей промышленности 
особенно быстрыми темпами росло значение стран Азии, хотя в отдельных 
рудодобывающих подотраслях, например, по добыче бокситов и железной 
руды выросло значение Австралии и Африки, а в добыче медной и 

                                                 
65 Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор. – М.: Изд. РУДН, 2010. 
66 Родионова И.А. Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции развития  
(вторая половина  XX – начало XXI вв.). – М.: ГОУ ВПО МГУЛ,  2009. 
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железной руды – государств Центральной и Южной Америки и т.д.  
Необходимо отметить, что промышленность азиатских подрегионов 

(страны Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии) 
развивается очень разными темпами. Поэтому целесообразно по каждому 
виду добычи полезных ископаемых или производству промышленной 
продукции уточнять региональные особенности и выделять определенных 
лидеров в каждом подрегионе. Так, например, при анализе процессов в 
мировой нефтяной промышленности выявляется, что регионом-лидером 
выступают государства Юго-Западной Азии (страны Ближнего Востока), 
на которые уже с начала 1970-х гг. приходится около 30% мировой добычи 
нефти (в целом доля Азии – около 40%). В добыче природного газа также 
важна роль Ближневосточного региона, на который приходится свыше 
50% добычи газа в азиатском регионе (а доля Азии в целом выросла с 0,4% 
до 25% - ныне это 3-е место в мире вслед за регионом СНГ и Северной 
Америкой). Но в большинстве отраслей мировой индустрии темпами 
развития и объемами производства выделяются страны Восточной Азии.  

Так, например, азиатский регион является в настоящее время 
мировым лидером по добыче угля (в т.ч. каменного – 55%), при этом 
удельный вес государств Восточной Азии составляет 45% мирового 
объема (из которых 43% - это доля Китая – мирового лидера, 
наращивающего объемы добычи очень быстрыми темпами). В добыче 
железной руды доля стран Азии также выросла с 2 до 47%, причем вновь в 
основном за счет роста объемов добычи в Восточной Азии (а доля Китая – 
35% мировой добычи). По добыче меди особенно заметен прогресс Китая 
и Индонезии – отмечен многократный рост объемов добычи руды. В 
динамике добычи сырья для алюминиевой промышленности также 
выделяется Восточная Азия (особенно Китай – ныне 16% мировой 
добычи), хотя быстрыми темпами росла добыча бокситов в Индии (200-
кратное увеличение), в Индонезии и в Турции. 

Отметим, что удельный вес государств Центральной и Южной 
Америки и Африки в мировой добыче разных видов полезных ископаемых 
также  увеличивался, что свидетельствует об индустриализации и развитии 
данной отрасли во многих странах этих регионов. В целом же следует 
подчеркнуть, что усилилась неравномерность развития отраслей мировой 
горнодобывающей промышленности на уровне макрорегионов в первую 
очередь за счет роста объемов добычи в странах азиатского региона. 

Изменения в географии отраслей добывающей промышленности, 
безусловно, вызвали изменения в географической и товарной структуре 
международной торговли сырьевыми ресурсами, что впоследствии оказало 
влияние на миграцию производств обрабатывающей промышленности, что 
способствовало пространственному перераспределению индустриального 
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производства на региональном и глобальном уровне. 
Нами рассматривалась ситуация в следующих отраслях: черная 

металлургия (выплавка чугуна и стали), цветная металлургия 
(алюминиевая, медная, свинцовая и цинковая отрасли), машиностроение и 
металлообработка (производство легковых и грузовых автомобилей, 
станкостроение, судостроение, производство теле- и радиоаппаратуры, 
отдельных видов бытовой и компьютерной техники и др.), химическая (на 
примере производства всех видов минеральных удобрений, полимерных 
материалов: химических волокон, синтетических смол и пластмасс, 
синтетического каучука), отдельные отрасли легкой, пищевой, лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 
производство строительных материалов (цемента) и др.  

Необходимо констатировать, что с середины ХХ в. роль и значение 
обрабатывающей промышленности  в сфере материального производства в 
мировой экономике и хозяйстве многих стран продолжали расти (даже, 
несмотря на снижение ее доли в ВВП наиболее развитых стран).  

Проведенный анализ статистических данных показал, что в 
размещении производственных мощностей обрабатывающей 
промышленности мира на региональном уровне также фиксируются 
значительные сдвиги. Во всех отраслях, включенных в исследование, 
отмечалась перегруппировка сил, перераспределение производственных 
мощностей. Общей тенденцией также как и в добывающей 
промышленности может считаться рост удельного веса стран Азии в 
мировом производстве большинства видов промышленной продукции.  

Особенности межрегиональных изменений в размещении 
некоторых конкретных производств, отражающие сложные миграционные 
процессы в мировой индустрии, иллюстрируют данные приведенной ниже 
таблицы (табл. 2). 

Следует подчеркнуть тот факт, что объемы производства продукции 
росли во всех анализируемых отраслях, но при этом на уровне 
макрорегионов происходили территориальные сдвиги разной степени 
интенсивности. 

Во-первых, даже не смотря на очевидное сокращение удельного 
веса в мировом производстве многих видов продукции обрабатывающей 
промышленности, следует отметить, что, как и на протяжении второй 
половины ХХ в., так и в настоящее время в группе высокоразвитых стран 
сосредоточена наибольшая доля технологических мощностей и 
промышленного производства мира. А доля двух центров мировой 
индустрии (Северной Америки и Европы) в производстве промышленной 
продукции по-прежнему очень и очень значительна (особенно не в 
натуральных, а в стоимостных показателях). Но в целом в мировом 
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промышленном производстве (как и в потреблении продукции) доля 
развитых стран в последние десятилетия снижалась, а доля развивающихся 
государств (включая Китай) - увеличивалась. 

 
Таблица 2.  

Динамика доли макрорегионов в мировом производстве  
отдельных видов промышленной продукции (1950-2008 гг.), % 

Сталь Минеральные 
удобрения 

Химические 
волокна 

Легковые 
автомобили 

Регионы 

1950  2008 1950  2008 1950  2008 1950  2008 
Европа 31,9 15,3 52,5 11,5 47,1 7,1 13,7 30,9 
СССР/СНГ 14,4 8,6 8,0 14,6 1,5 0,9 0,8 3,9 
Сев.Америка 48,1 9,3 28,5 17,8 41,2 9,6 85,5 11,8 
Ц. и Юж. 
Америка 0,5 3,6 1,6 3,4 1,9 2,7 0,0 5,7 
Азия 4,1 61,1 5,5 48,3 8,3 78,7 0,0 46,4 
Африка 0,4 1,4 0,7 3,6 0,0 0,9 0,0 0,7 
Австралия и 
Океания 0,5 0,6 3,2 0,8 0,0 0,1 0,0 0,5 
МИР 100 100 100 100 100 100 100 100 

Рассчитано автором. 
 
Во-вторых, анализ и сравнение показателей позволяют 

констатировать явный прогресс стран Азии, в первую очередь за счет 
развития промышленности в Японии, Китае и новых индустриальных 
странах (Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Индонезия, 
Таиланд и др.), Индии, т.е. небольшого числа стран данного региона. 

Так, например, в черной металлургии по производству чугуна и 
стали ныне лидирует азиатский регион, доля которого в мировых 
показателях за анализируемый период увеличилась по выплавке стали с 
4 до 61% и продолжает увеличиваться (табл. 2). При этом удельный вес 
государств Восточной Азии (на которые приходится 85% азиатского 
производства черных металлов) вырос с 3 до 52% мирового объема 
выплавки, а доля Китая - современного мирового лидера отрасли – 
около 40% (свыше 500 млн т). В производстве всех видов минеральных 
удобрений рост показателей стран Азии - с 4 до 48% (доля мирового 
лидера Китая – около 30%)67. По производству химических волокон 
Азия также ныне лидирует в мире (около 80% мирового производства), 
и вновь на первом месте в отрасли находится регион Восточная Азия 
(65%) и Китай (свыше 50%). По выпуску легковых автомобилей на 

                                                 
67 Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор. – М.: Изд. РУДН, 2010. 
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азиатский регион приходится уже более половины мирового 
производства (а на быстроразвивающийся Китай – 22%, в 2009 г.). 
Причем Китай увеличил объемы производства до 10,4 млн легковых 
автомобилей в 2009 г. по сравнению с 6,7 млн в 2008 г. (опередив 
Японию и почти догнав по производству автомобилей ЕС в составе 27 
стран, выпустивших в 2009 г. 13,9 млн штук). И это произошло на фоне 
снижения мирового производства легковых автомобилей вследствие 
мирового финансово-экономического кризиса (с 52,7 в 2008 г. до 47,2 
млн штук в 2009 г.).68 

Можно привести подобного рода информацию по многим 
производствам разных отраслей промышленности. Так, доля Азии в 
мировом производстве грузовых автомобилей выросла до 61% (первое 
место в мире Китай – 30%). В мировом производстве первичного 
алюминия доля Азии как современного лидера отрасли увеличилась с 2 до 
43% (первое место в мире ныне занимает Китай – 34%), в производстве 
цемента – с 8 до 74% (мировой лидер Китай – 53%), в производстве 
рафинированной меди – с 3 до 35% (второе место вслед за Чили у Китая – 
15%), в производстве бумаги доля азиатского региона выросла с 4 до 32% 
(второе место в мире вслед за США занимает Китай – 20%) и т.д.69  

Анализ данных, представленных в сборнике «Science and 
Engineering Indicators. 2010», показывает, что Китай и Республика Корея 
уже входят в десятку крупнейших промышленных держав мира (табл. 3). 

Технологические достижения (научно-технический прогресс) – это 
ключевой фактор, определяющий рост производительности труда и 
международной конкурентоспособности. Важную роль в анализе 
производительности производства и структурных изменений играет 
технологический критерий. Для определения таких критериев были 
использованы методологические разработки, произведенные в ОЭСР. В 
настоящее время эксперты данной организации выделяют следующие пять 
высокотехнологичных отраслей, для которых характерно наиболее 
высокое значение показателя наукоемкости: авиакосмическая (aerospace); 
производство вычислительной техники и офисного оборудования 
(computers/office machinery); электронная промышленность и производство 
коммуникационного оборудования (communication equipment); 

                                                 
68 http//www.oica.net – официальный сайт Международной ассоциации производителей 
автмобилей (2010 г.) 
69 монография 



352 
 

производство высокоточной научной и медицинской аппаратуры (scientific 
instruments) и фармацевтическая промышленность (pharmaceuticals)70. 

 
Таблица 3. 

Изменение удельного веса стран-лидеров в мировой обрабатывающей 
промышленности в 1985-2007 гг., % 

  Страна 1985 1995 2000 2005 2007 
1 США 31,0 22,3 27,2 22,4 19,8 
2 Китай (вкл. Гонконг) 4,6 4,6 7,0 10,2 14,3 
3 Япония 15,3 21,9 18,3 13,5 10,1 
4 Германия 8,4 9,3 6,9 7,9 8,0 
5 Италия 4,1 4,0 3,6 4,1 3,9 
6 Великобритания 4,0 3,9 4,0 3,7 3,6 
7 Франция 3,8 4,2 3,4 3,5 3,2 
8 Республика Корея 0,9 2,3 2,4 2,8 2,7 
9 Россия 0,3 0,9 0,8 1,7 2,3 

10 Бразилия 2,7 2,2 1,7 1,9 2,3 
Рассчитано по: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6-

18). Two volumes. Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.   
Примечание: Все исходные данные были приведены в текущих ценах в 

долл. США 
 
Наукоемкие отрасли и высокие технологии в настоящее время 

играют авангардную роль в развитии экономики. В них материализуется 
основная часть результатов НИОКР, они определяют спрос на достижения 
науки и создают базу предложения материально-вещественных и 
информационных новшеств практически для всех отраслей хозяйства. 
Размеры наукоемкого сектора и масштабы использования высоких 
технологий характеризуют научно-технический и экономический 
потенциал страны. Лидируют в этой сфере по-прежнему экономические 
высокоразвитые государства во главе с США, однако, в десятке лидеров 
уже четыре азиатские страны: Китай, Япония, Республика Корея и Тайвань  
(табл.4). В целом же доля стран Азии – лидирующего ныне региона по 
производству высокотехнологичных изделий – в настоящее время 
превышает 35%. За этим регионом следуют Северная Америка и Европа 
(32 и 30% соответственно).71 Анализ данных представленной таблицы 
свидетельствует о том, насколько заметен прогресс азиатских стран 

                                                 
70 Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix tables 6). Two volumes. Arlington, VA: 
National Science Foundation, 2010. Приложение 1. 
71 Рассчитано по: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6). Two volumes. 
Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.   
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(Китай, Республика Корея, Тайвань). Доля Китая и азиатских НИС в 
мировом производстве (и экспорте) высокотехнологичной продукции 
растет беспрецедентно быстрыми темпами. 

 
Таблица 4. 

Изменение удельного веса стран-лидеров в мировом 
высокотехнологичном производстве в 1985-2007 гг., % 

  Страна 1985 1995 2000 2005 2007 г. 
1 США 42,3 29,1 34,5 29,8 30,7 
2 Китай (вкл. Гонконг) 3,1 2,6 4,1 10,0 13,7 
3 Япония 18,5 26,8 21,4 15,0 10,6 
4 Германия 7,8 6,4 5,1 6,9 7,0 
5 Республика Корея 0,9 3,5 3,8 4,8 4,7 
6 Великобритания 4,4 4,5 4,6 4,4 4,3 
7 Франция 3,8 4,3 3,6 3,6 3,5 
8 Италия 3,1 2,6 2,2 2,6 2,5 
9 Тайвань 0,7 1,7 2,7 2,5 2,0 

10 Бразилия 2,0 1,8 1,5 1,4 1,6 
Рассчитано по: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6-

5). Two volumes. Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.   
Примечание: Все исходные данные были приведены в текущих ценах в 

долл. США 
Приведем следующие данные, характеризующие современные 

позиции Китая (включая данные по Гонконгу) в производстве 5-ти 
отмеченных выше высокотехнологичных отраслей промышленности. Так, 
в стоимостных показателях (в текущих ценах в долларах США) Китай в 
2007 г. находился  на 1-м месте в мировом производстве компьютерной 
техники и офисного оборудования (увеличив свой удельный вес в 
мировых показателях с 0,3 до 40% в период с 1985 г.) Для сравнения: по 
выпуску товаров данной отрасли на втором месте ныне находятся США – 
25%, на третьем – Германия, на четвертом – Сингапур, на пятом – Япония 
– по 5%, шестое, седьмое и восьмое места занимают Великобритания, 
Тайвань и Республика Корея. Второе место (с 9% мирового объема) Китай 
занял в производстве продукции фармацевтической отрасли (вслед за 
США, доля которого 32%). По производству продукции электронной 
промышленности и коммуникационного оборудования Китай находится на 
3-м месте после США и Японии, не очень значительно уступая этим 
лидерам (29, 17 и 15% соответственно). Также на 3-е место после США и 
Германии  вышел Китай и в производстве высокоточной научной и 
медицинской аппаратуры. И уже на 4-ю позицию Китай вышел в 
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аэрокосмической отрасли (вслед за США, Великобританией и 
Францией).72 Это свидетельствует не только о бурном росте валовых 
объемов производства многих видов промышленной продукции, но и о 
развитии многих отраслей экономики и индустрии в Китае, 
увеличивающем расходы на НИОКР. 

Удельный вес наукоемких и высокотехнологичных товаров в 
промышленности большинства развитых и отдельных развивающихся 
стран возрастает, в результате изменяется отраслевая  структура 
промышленности. Развитие высоких технологий приводит также к 
довольно быстрым изменениям характера перевозимых грузов, т.е. 
изменениям товарной и географической структуры мирового рынка, 
отражающего приоритеты научно-технической политики различных стран. 
При этом выявляются новые позиции стран и регионов лидеров в экспорте 
продукции высокотехнологичных отраслей (табл.5). 

Таблица 5. 
Доля стран и регионов мира в экспорте высокотехнологичных видов 

продукции по 1995-2008 гг., % 

Регион/ страна 1995 2000 г. 2005 г. 2008 г. 
Мир 100,0 100,0 100,0 100,0 
Мир (исключая внутрирегио-нальную 

торговлю стран ЕС и  торговлю между 
Китаем и Гонконгом) 80,0 80,1 77,7 78,4 
ЕС, в т.ч. 31,1 20,0 31,0 29,3 

 между странами ЕС 18,0 17,5 16,9 15,7 
Китай и Гонконг (вкл.  торговлю между 
ними) 

6,9 8,5 18,2 21,4 

Китай (без торговли с Гонконгом) 4,9 6,0 12,9 15,6 
Тайвань 4,1 5,0 5,3 5,2 
Сингапур 6,8 5,3 5,1 5,2 
Республика Корея 4,2 4,6 4,8 4,7 
Малайзия 4,0 4,2 3,6 3,3 
Таиланд 1,5 1,5 1,5 1,6 
Филиппины 0,6 1,9 1,3 1,3 
Индонезия 0,31 0,6 0,4 0,4 
Для сопосотавления:     
США 17,0 17,2 11,5 10,7 
Япония 14,7 10,4 7,1 6,4 

Рассчитано по: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 
6). Two volumes. Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.   

Примечание: Все исходные данные были приведены в текущих ценах в 
долл. США 

                                                 
72 Рассчитано по: Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6). Two volumes. 
Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.   
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По-прежнему в мировом табеле о рангах по экспорту 
высокотехнологичной продукции лидирующие позиции в мировой 
торговле занимают высокоразвитые страны: США, Япония и государства 
ЕС (особенно с учетом внутрирегиональной торговли). Однако их доля в 
мировой торговле снижается. При этом стоит обратить внимание на то, что 
среди отдельных государств в мировые лидеры по экспорту этого вида 
товаров вырвался Китай (21,4% в 2008 г.). И даже если не учитывать 
торговлю между Китаем и Гонконгом, то доля этой страны составила 
свыше 15% от общемирового показателя. А это фактически удельный вес 
торговли подобной продукцией между 27-мью странами в рамках 
Евросоюза.  

Китай уже опередил и США, и Японию. Значительную долю в 
мировом экспорте высокотехнологичной продукции ныне имеют и 
азиатские НИС. Суммарная доля Китая (включая торговлю с Гонконгом) и 
азиатских НИС превысила 40%, а доля всех азиатских стран 50% 
общемирового показателя. При этом следует учитывать и тот факт, что 
темпы развития Китая даже в условиях нынешнего мирового финансово-
экономического кризиса не очень сильно снизились. 

В заключение отметим следующее. На протяжении двух столетий - 
XIX и XX вв. рост числа занятых во вторичном секторе экономики и 
увеличение объемов промышленного производства был связан, прежде 
всего, с развитием процесса индустриализации в глобальном масштабе. 
Этот процесс выражался также в структурной трансформации всего 
индустриального сектора. В результате чего более развитые и отстающие в 
развитии страны в первую очередь отличаются по многим показателям, 
характеризующим уровень индустриального развития данных территорий. 
При этом следует помнить, что в большинстве развивающихся стран 
процесс индустриализации фактически начался лишь со второй половины 
ХХ столетия, тогда как в высокоразвитых государствах  уже начал 
осуществляться переход к постиндустриализму. А в бывших 
социалистических странах (включая Россию) с начала 1990-х годов 
осуществлялся и еще продолжается процесс структурной перестройки всей 
экономической системы «от плана к рынку», сопровождавшийся  
процессом «деиндустриализации» и спадом промышленного производства. 

Среди макрорегионов особенно значительно за последние годы 
увеличила свою долю в мировом производстве и экспорте промышленной 
продукции Азия. А Китай вышел на второе после США место по объему 
ВВП и на третье место в мировом табеле о рангах в мировой индустрии, в 
первую очередь за счет стремительного роста валового объема 
производства продукции практически всех отраслей индустрии. Ныне эта 
страна является мировым лидером (или входит в первую тройку стран-
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лидеров) по производству большинства видов промышленной продукции 
не только в натуральных, но и в стоимостных показателях. Но, безусловно, 
далеко не все страны Азии принимают активное участие в индустриальном 
развитии. Дифференциация стран этого региона очень значительна, и 
многие из азиатских государств еще находятся на доиндустриальной 
стадии своего развития. 

В целом же в мировой индустрии произошла серьезная 
перегруппировка среди доминирующих регионов в создании и обмене 
продукцией, распределении капитала, технологий и производственных 
мощностей. Индустриальный мир за последние десятилетия из 
однополюсного (с центром в Северной Америке) превратился в 
трехполюсный. Сохранил свои позиции “европейский полюс”. Но 
наиболее активно заявляет о себе "азиатский" или “дальневосточный 
полюс” (Япония, быстроразвивающийся Китай, Республика Корея, о. 
Тайвань, Сингапур, Малайзия, Таиланд и др.). При этом следует помнить, 
что в нем проживает 4/5 населения планеты. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И 

В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Сафиуллин М.Р., аспирант 
кафедры экономической географии 

географического факультета 
Башкирского государственного университета, 

Marek1987@yandex.ru 
 

Характеризуя общие тенденции реформ здравоохранения, 
происходящие во всем мире независимо от уровня здоровья населения и 
состояния здравоохранения, следует выделить среди них два основных 
направления:  

1) формирование рыночной системы здравоохранения и 
приватизации; 2) государственное регулирование рыночных отношений и 
централизованное планирование.  

Страховая медицина играет в определенном смысле 
промежуточную роль, поскольку не обеспечивает социальные гарантии 
получения квалифицированной медицинской помощи широким слоям 
населения, и прежде всего малоимущим, в условиях частичной или полной 
приватизации здравоохранения. 

В современных условиях функционирование государственных 
систем национального здравоохранения связано со стремлением 
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обеспечить равные возможности оказания квалифицированной 
медицинской помощи всем слоям общества, с приоритетностью 
профилактической направленности здравоохранения. В то же время в ряде 
стран наблюдается обратный процесс — приватизация медицинской 
помощи, что связано в основном с отсутствием у государства достаточного 
объема средств для приоритетного финансирования здравоохранения, 
необходимостью привлечения средств населения и нанимателей, а также 
стремлением создать систему заинтересованности в охране здоровья среди 
населения. 

Сокращение расходов правительств стран на охрану здоровья 
достигается децентрализацией административного и финансового 
контроля учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 
делегированием части своей ответственности за общественное здоровье, 
проведением налоговой политики, стимулирующей в первую очередь 
развитие частного сектора в медицине. Цель такой тактики — 
превращение правительства из поставщика медицинской помощи в 
источник создания благоприятных условий для предоставления такой 
помощи. 

Среди аргументов против приватизации выдвигается нездоровая 
конкуренция между формами медицинского обслуживания, поскольку 
службы, ориентированные на получение прибыли, снимают «сливки», 
отказываясь от оказания помощи малообеспеченным пациентам, 
хроническим больным и престарелым. Конфликт интересов в условиях 
рынка снижает качество медицинской помощи, «разъедает» доверие 
пациента к своему врачу и общества к медицине как таковой. 

Канадская модель, основанная на страховании здоровья, считается 
оптимальной системой организации здравоохранения. Она сочетает в себе 
элементы медицины, ориентированной на прибыль, с равной 
доступностью для жителей страны медицинских услуг достаточно 
высокого качества, что обеспечивает высокие показатели здоровья 
населения. Канадская модель организации здравоохранения основана на 
общенародной программе страхования по принципу предварительного 
финансирования и предоставляет право на медицинское обслуживание 
каждому гражданину независимо от его материального положения, места 
жительства, возраста и рода занятий [8]. 

Гибкое сочетание централизованного и территориального 
финансирования здравоохранения Канады стимулирует местные 
инициативы и в то же время позволяет федеральному правительству 
проводить общенациональную политику охраны здоровья. В целом роль 
регулирующего начала в системе управления здравоохранением 
возрастает. Введен лицензионный порядок создания новых стационаров, 
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введены ограничения на расширение коечного фонда, установлены квоты 
на подготовку новых врачей. 

В Канаде осуществляется переориентация политики 
здравоохранения: на первый план выдвигается рациональное питание, 
стабильность экосистемы, адекватные жилищные условия, оздоровление 
условий труда и т.д. Канадская модель исходит из того, что улучшение 
общественного здоровья, прежде всего, связано с поддержанием здоровья 
и профилактикой заболеваний, а не с улучшением в системе оказания 
медицинской помощи. 

Шведская модель представляет собой конкретный пример попытки 
обеспечить равные возможности для всех как в создании здорового образа 
жизни, так и в доступности медицинских услуг. Главная цель 
национального здравоохранения — хорошее здоровье и медицинская 
помощь на равных условиях для всего населения. Всеобъемлющая система 
страхования на случай болезни охватывает практически все население 
Швеции. Наблюдается тенденция к снижению числа коек (в основном 
педиатрических при росте терапевтических) и длительности пребывания 
больного в стационаре. Наряду с районными больницами дальнейшее 
распространение получает сеть домов сестринского ухода. Число 
частнопрактикующих врачей постоянно снижается. Несмотря на высокий 
уровень жизни, шведская модель имеет и специфические недостатки: 
тенденция к уравниванию доходов снижает роль материального 
стимулирования, значительное участие государственных структур 
порождает бюрократизацию и способствует снижению эффективности 
медицинской помощи [1, с.49]. 

В английской системе здравоохранения основная часть средств 
формируется в центральном бюджете и распределяется сверху вниз по 
управленческой вертикали. Централизованное финансирование позволяет 
сдерживать рост стоимости лечения. Проводимые правительственные 
реформы в Великобритании используют два основных механизма 
повышения эффективности финансируемого государством 
здравоохранения: во-первых, рост конкуренции среди больниц и других 
производителей услуг; во-вторых, новые организационные меры, 
направленные на повышение роли местной автономии и независимости 
управления в рамках национальной системы здравоохранения [4]. 

Американская система здравоохранения характеризуется высокой 
степенью социальной ответственности бизнеса за сохранение здоровья 
наемной рабочей силы. Значительные затраты предпринимателей на 
медицинское страхование рабочих и служащих создают в США 
объективные предпосылки для развития качественной медицинской 
помощи населению.  
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Французская и германская системы здравоохранения вызывают 
повышенный интерес из-за высокого качества медицинского 
обслуживания на фоне сдерживания роста цен на медицинские услуги. 
Французское правительство контролирует цены на большинство 
медицинских услуг, в том числе на гонорары врачей. При этом 
государству удается не допускать роста цен, установив жесткий контроль 
над затратами.  

В одних развитых странах реформа здравоохранения включает рост 
числа врачей, в то время как другие национальные программы развития 
здравоохранения предусматривают сокращение медицинского персонала. 
Так, прогноз подготовки врачебных кадров в Японии показал, что к 2015 г. 
при сохранении существующего уровня здравоохранения и обучения 
врачей образуется 10% избытка врачей. Во избежание этого планируется к 
2015 г. сократить выпуск врачей на 10%, а стоматологов — на 20% с 
перераспределением части врачей в сельские районы, где все еще 
ощущается дефицит медицинских кадров [4, с.78]. В то же время во 
Франции ежегодный прирост численности медработников равен приросту 
населения и составляет 4% [9, с.42]. В США увеличение числа врачей с 
1970 по 2000 г. составил от 150 до 240 на 100000 населения. Только одно 
постарение населения США потребует к 2020 г. увеличения количества 
мест в медицинских учреждениях на 40% и соответствующего роста числа 
медицинских работников [4, с.53]. 

Расходы на здравоохранение на душу населения в Европе таковы: 
Швейцария - 2794, Норвегия - 2612, Германия - 2476, Дания -2325, 
Нидерланды - 2224 долл. США. Это приблизительно в 4 раза превышает 
расходы на душу населения на эти цели в Венгрии, Польше, Словакии, 
Эстонии, Литве. В Российской Федерации этот показатель в 2007 г. 
составлял 209 долл. США. 

Минимальные расходы на душу населения имеют Грузия (104,5), 
Албания (79,2), Узбекистан (65,3), Молдова (59,1), Кыргызстан (54,3), 
Туркменистан (48,6), Азербайджан (45,6) и Таджикистан (12,5 долл. США) 
[2, с.94]. 

Различия в затратах на здравоохранение по странам мира 
существенные – от 2,4% (Пакистан) до 15,4% (США) от объема валового 
внутреннего продукта (ВВП), в то время как в России всего 4,8% (см. 
таблицу). В Российской Федерации количественные характеристики 
здравоохранения в 2007 году были следующие: насчитывалось 7,5 тыс. 
больничных учреждений с 1554 тыс. коек, 18,8 тыс. врачебных 
амбулаторно-поликлинических учреждений, рассчитанных на 3646 тыс. 
посещений в смену. В сфере здравоохранения работало более 3,5 млн. чел., 
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в том числе 702,2 тыс. врачей и 1545 тыс. среднего медицинского 
персонала [7, с.271, 274]. 

При этом ресурсы российской системы здравоохранения 
используются с низкой эффективностью. В качестве индикаторов низкой 
эффективности можно привести следующие показатели. У нас самое 
большое число врачей на 10 000 чел. населения по сравнению со странами 
ЕС, Восточной Европы, СНГ. Самое большое количество коек, несмотря 
на то, что за последние 15 лет оно сократилось почти на 20%, и самая 
большая длительность пребывания в стационарах. 

 
Таблица 1. 

Затраты стран на здравоохранение (2005 год) 
№ Страна % от ВВП 
А Страны с наибольшими затратами  
1 США 15.2 
2 Германия 11.1 
3 Норвегия 10.3 
4 Франция 10.1 
5 Канада 9.9 
6 Греция 9.9 
7 Португалия 9.6 
8 Австралия 9.5 
9 Швеция 9.4 
В Страны с наименьшими затратами  
1 Россия 4.8 
2 Туркменистан 3.9 
3 Малайзия 3.8 
4 Азербайджан 3.6 
5 Казахстан 3.5 
6 Филиппины 3.2 
7 Индонезия 3.1 
8 Ирак 2.7 
9 Пакистан 2.4 

Составлена автором по: [5, с.74]. 
 
Расходы населения на лекарственные средства и медицинские 

услуги устойчиво растут: они не сократились за последние годы, несмотря 
на рост государственного финансирования, и даже опережают его. Доля 
средств населения в финансировании здравоохранения выросла с 1994 по 
2005 г. более чем в три раза – с 11 до 36%. [3, с.276]. Сохраняется сильное 
неравенство в размерах государственного финансирования 
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здравоохранения в расчете на одного жителя в регионах страны. Так, в 
Чукотском, Таймырском, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных 
округах эти величины в 2005 г. в 4—5 раз превышали уровень расходов в 
республиках Северного Кавказа. В целом распределение субъектов РФ по 
значению этого показателя очень неравномерно: лишь примерно в 
четвертой части регионов он выше среднего уровня (3903 руб. на человека 
в год) [6, с.36]. 

Таким образом, можно обозначить четыре ключевых вызова к 
российской системе здравоохранения.  

Во-первых, задачи модернизации российской экономики будут 
подталкивать государство к росту расходов на здравоохранение и 
одновременно к предъявлению требований повышения эффективности 
использования направляемых в него ресурсов. Сейчас государство тратит 
4,8% ВВП на здравоохранение. В странах с развитой рыночной 
экономикой, к которым мы хотим приблизиться лет через 15, на 
здравоохранение расходуется не менее 9% ВВП. 

Во-вторых, в российской экономике усилится конкуренция между 
работодателями за высококвалифицированную рабочую силу. И следует 
ожидать, что качество социального пакета, который уже сейчас вводится в  
корпорациях и частных предприятиях, станет инструментом конкуренции 
на рынке за высококвалифицированную рабочую силу. 

В-третьих, растущий молодой средний класс будет формировать 
более высокие требования к качеству медицинской помощи. И это тоже 
станет серьезным вызовом российской системе здравоохранения. 

В-четвертых, дифференциация регионов по уровню экономического 
развития будет не уменьшаться, а увеличиваться. Соответственно, будут 
усиливаться различия между регионами в размерах подушевого 
финансирования здравоохранения и в доступности медицинской помощи, 
и будут усиливаться требования со стороны основной части российских 
регионов к политике государства по перераспределению доходов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

[1] Ф.Е. Вартанян, Н.И. Степанова, Л.И. Владимирова 
«Здравоохранение и здоровье населения Швеции» // Советское 
здравоохранение. -1987, № 7, с.47-51. 

[2] Ф.Е. Вартанян, С.В. Рожецкая «Основные детерминанты 
здоровья населения европейских стран» // Здравоохранение - 2008, № 11, 
с.91-97. 

[3] Здравоохранение в России. 2007. Стат. сб.- М.: Росстат, 2007.- 
221с. 



362 
 

[4] Н.И. Малов «Экономические проблемы здравоохранения». - М.: 
Экономика, 2005.-156с. 

[5] Мир в цифрах. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2007. - 272с. 
[6] Обзор социальной политики в России. -М.: НИСП, 2007. - 432с. 
[7] Российский статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2008. - 

826с. 
[8] Х. Хайет «Здоровье американцев на чаше весов: выбор или 

случайность?» // США: Экономика, политика, идеология.- 1988, №2, с.82-
91. 

[9] Д. Хаус «Общая врачебная практика во Франции» // Междунар. 
мед. обзоры.-1994, Т. 2, №1, с. 39-51. 

 
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА: ФИНАНСОВО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 

Сточеван О.В., к.э.н., ст. препод. 
кафедры налогообложения и аудита 

Самарского государственного 
 экономического университета 

Olgastochevan@mail.ru 
 

Создание эффективной системы финансирования жилищного 
сектора на сегодня остается государственной и финансовой проблемой. До 
начала перестроечного процесса финансирование жилищного сектора 
велось в стране централизованным путем: основными источниками 
пополнения жилищного фонда страны являлись государственное 
жилищное строительство и строительство жилья предприятиями и 
организациями, а кооперативное индивидуальное строительство играло 
вспомогательную роль. Основным источником финансирования 
жилищного строительства был бюджет. 

В рыночных условиях подход изменился: сейчас население, за 
исключением отдельных социальных групп, само должно заботиться о 
покупке жилья. Это является единственной, реальной возможностью 
улучшения жилищных условий для большинства граждан. Проблема 
связана с накоплением денежных ресурсов, то есть источников 
инвестирования. 

Государство уже не может позволить себе дотировать строительную 
отрасль в прежних объемах за счет денежной эмиссии. Рассматриваются 
самые различные, в первую очередь не эмиссионные варианты. Среди 
возможных – бюджетные ресурсы, средства предприятий, средства 
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граждан, заемные ресурсы и др. Порядок финансирования строительства, 
модернизации и приобретения жилья в рыночных условиях, безусловно, 
становится сложным, зависящим от множества факторов. 

Исследования, проводимые экономистами в теории и практика 
рыночных отношений подтверждают, что источники финансовых ресурсов 
можно рассмотреть в разных вариантах: — с позиции самих видов 
источников финансовых ресурсов; — с позиции вложения в жилищный 
сектор (строительство жилья, реконструкция, покупка жилья), (рис. 1). 
Создание эффективной системы финансирования жилищного сектора на 
сегодня остается государственной и финансовой проблемой. До начала 
перестроечного процесса финансирование жилищного сектора велось в 
стране централизованным путем: основными источниками пополнения 
жилищного фонда страны являлись государственное жилищное 
строительство и строительство жилья предприятиями и организациями, а 
кооперативное индивидуальное строительство играло вспомогательную 
роль. Основным источником финансирования жилищного строительства 
был бюджет. 

В рыночных условиях подход изменился: сейчас население, за 
исключением отдельных социальных групп, само должно заботиться о 
покупке жилья. Это является единственной, реальной возможностью 
улучшения жилищных условий для большинства граждан. Проблема 
связана с накоплением денежных ресурсов, то есть источников 
инвестирования. 

Государство уже не может позволить себе дотировать строительную 
отрасль в прежних объемах за счет денежной эмиссии. Рассматриваются 
самые различные, в первую очередь не эмиссионные варианты. Среди 
возможных — бюджетные ресурсы, средства предприятий, средства 
граждан, заемные ресурсы и др. 

Порядок финансирования строительства, модернизации и 
приобретения жилья в рыночных условиях, безусловно, становится 
сложным, зависящим от множества факторов. 

Государственные средства в основном представлены 
финансированием из бюджета. Западные экономисты, к примеру, 
выделяют финансирование за счет государственных субвенций, когда в 
рамках государственной политики может быть принято решение о 
направлении инвестиций в жилищное строительство. Под прямыми 
субвенциями понимаются целевые выплаты населению на покупку жилья. 
Косвенные субвенции могут выражаться, к примеру, в возможности 
вычета суммы процентов за кредит из налогооблагаемой базы. На этой 
основе различают две фазы: 1) субвенционирование фазы 
предварительного накопления средств на покупку жилья; 
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2) субвенционирование фазы накопления средств после покупки 
жилья для погашения взятых для этой цели кредитов. 

 
 

 
Рисунок 1. Источники финансирования и приобретения жилья в рыночной 

экономике 
 
Первый вариант представляется наиболее целесообразным, так как 

он стимулирует желающих приобрести жилье к созданию для этого 
предварительных накоплений. Наличие предварительных накоплений 
позволяет снизить сумму требуемых заемных средств и, соответственно, 
дает возможность застраховать заемщика от риска банкротства и 
невозможности выплаты взятых кредитов и процентов по ним. 

Второй вариант, напротив, стимулирует накопление долгов. При 
выборе метода субвенционирования следует учитывать порядок 
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налогообложения в стране. В том случае, если установлена фиксированная 
ставка подоходного налога, является применимым и второй метод 
субвенционирования, так как в этом случае не возникает дискриминация 
групп населения с более низким уровнем дохода. 

Отмечая негосударственные ресурсы, внимание сосредоточивают 
на: финансировании за счет собственных средств, которое предполагает 
образование накоплений (финансовых ресурсов), предшествующих 
инвестированию, то есть можно говорить о целевых накоплениях. Чем 
выше доля собственного капитала, тем ниже необходимая сумма кредита и 
тем меньше процентов за кредит придется платить в будущем. 

Выделяя отдельно заемные средства, следует отметить, что 
финансирование за счет заемных средств, связано с высокой стоимостью 
недвижимости, поэтому, в большинстве случаев, для покупки жилья 
необходимым является использование данного источника. 

В научной литературе выделяется две основных модели 
финансирования покупки жилья: 

а) финансирование посредством получения кредита. Такой метод 
предусматривает сначала получение кредитных средств, а потом покупку 
жилья с последующей выплатой полученной ссуды с процентами. Кредит 
выплачивается заемщиком после приобретения жилья. Этот метод 
получил в западной литературе название «Принципа последующих 
сбережений», так как субъект накапливает сбережения и осуществляет 
выплаты по кредиту в последующем временном периоде. Здесь наиболее 
распространенным видом является ипотечное кредитование, сущность 
которого будет рассмотрена отдельно. Такая система кредитования 
является открытой, так как вкладчики здесь не являются одновременно 
кредитополучателями. 

б) финансирование, которое предусматривает первоначальное 
накопление части требуемой суммы, а затем получение недостающей 
суммы в виде кредита под невысокий процент. Такой метод получил в 
западной литературе название «Принципа предварительных сбережений». 
Эта система является закрытой, так как лица, накапливающие средства на 
сберегательных счетах, впоследствии являются получателями кредита. 
Примером такой модели финансирования могут служить жилищные 
строительные кассы немецкого образца. Данный метод финансирования 
жилищного строительства является более дешевым для желающих 
приобрести жилье, нежели первый. 

Если негосударственные финансовые ресурсы, включая заемные 
источники, сегодня приоритетны для рыночных отношений, то средства 
бюджета привлекательны в не меньшей степени. Бюджетные средства 
можно использовать уже как основу для привлечения внебюджетных 
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средств. Государственные средства теперь будут направляться в первую 
очередь на реализацию программы социального жилья для тех категорий 
граждан, которым по закону положено бесплатное жилье. Построенные 
квартиры и далее будут предоставляться гражданам в порядке очереди и 
на условиях найма. Объем такого строительства невелик, поэтому 
жилищная проблема существенно не ослабится. 

Также известно, что отношения на рынке жилья в современном 
мире, как правило, регулируются государством. Политика государства во 
многом определяет поведение субъектов на рынке жилья, от этого зависит 
принятие участниками рынка инвестиционных решений, а, следовательно, 
и развитие жилищного сектора. В этой связи для обеспечения стабильного 
развития необходимо создание эффективного механизма координации 
жилищной политики с общей макроэкономической и социальной 
политикой. Ее основной целью является обеспечение граждан 
качественным жильем, создание оптимальной инфраструктуры жилых 
массивов с соблюдением физических, эстетических, экологических 
параметров окружающей среды и с учетом местных условий. 

Для стимулирования инвестиций в жилищное строительство и для 
обеспечения широких слоев населения доступным жильем, государство, в 
рамках жилищной политики, по мнению исследователей может 
использовать следующие инструменты: 

1) государственное субвенционирование жилья через: 
субвенционирование объекта, т.е. самих построек;  

2) субвенционирование субъектов, т.е. населения в процессе 
покупки или строительства жилищных объектов. Оно может 
осуществляться как за счет предоставления налоговых льгот при 
приобретении жилья, так и посредством выплаты пособий на покупку 
жилья. Выбор системы субвеционирования зависит от задач, которые оно 
призвано решить. При выборе метода субвенционирования необходимо 
учитывать пожелания потребителей. 

В качестве предмета субвенционирования может выступать 
модернизация, поддержание и строительство жилья, как с целью сдачи его 
в наем, так и жилья для собственного пользования. 

Субвенционирование жилья оправдывается стремлением 
государства сделать жилье доступным для всех слоев населения. 

Следующей формой субвенционирования субъектов являются 
налоговые льготы. За их счет должны быть направлены дополнительные 
средства в жилищное строительство. При ускоренной амортизации, за 
более высокими амортизационными отчислениями в начале периода, 
следуют более низкие амортизационные отчисления. Таким образом, 
налоговые платежи переносятся на более поздний период. Ускоренная 
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амортизация позволяет сэкономить на налогах в течение длительного 
периода времени только в том случае, если непрерывно производятся 
новые инвестиции, по которым предоставляются налоговые льготы. В 
условиях медленного экономического роста происходит снижение дохода 
после окончания периода ускоренной амортизации.  

Из рассмотренного следует, что государственные субвенции 
являются мощным рычагом для стимулирования инвестиций населения в 
жилищное строительство. Они являются необходимыми, как для 
финансирования жилья путем ипотечного кредитования, так и при 
применении любой другой альтернативной модели финансирования. 

Жилищная реформа важнейшей задачей имеет поэтапный перевод 
жилищной сферы как отрасли экономики в режим безубыточного 
функционирования при обеспечении социальной защиты малоимущих 
групп граждан. 

Государственная жилищная программа предусматривает 
реализацию доступного жилья населению, приоритетное право на которое 
будет предоставляться для некоторых категорий граждан. К таким 
категориям относятся: 1) молодые семьи, имеющие детей; 2) работники 
государственных органов и учреждений, содержащиеся за счет средств 
государственного бюджета; 3) работники. 

Жилищный сектор играет значительную роль в экономике, 
оказывает существенное влияние на общие макроэкономические 
пропорции, денежное обращение, инвестиционную активность 
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Introduction 
A characteristic feature of the contemporary world is that creativity and 

knowledge, more than ever, affect the nature and performance of both socio-
economic systems and competitive advantages of regions. The increase in the 
importance of creativity and knowledge is connected with the globalisation 
process. Through a gradual disappearance of borders and integration of national 
economies, globalisation has opened the international arena to new players 



368 
 

competing with the advanced Western economies. The countries of Central and 
Eastern Europe, South-East Asia, and South America, in which labour costs are 
much lower than in the West, have not only made competition stiffer, but also 
changed its character. For the advanced economies, cost-based competition is 
losing its importance; instead, they build their competitive advantage on high-
quality, creative and knowledge-intensive industries. Following this change, a 
new social stratification has emerged (or is emerging) with a crucial role played 
by the so-called creative class. 

The evolution of the global economy at the turn of the 21st century is best 
characterised by Chapain and De Propris (2009, p. 9): 

If the emphasis on the knowledge was what dominated the 1990s, the 
first few years of the third millennium have witnessed attention focusing on the 
creative economy. ‘Embracing the knowledge economy’ was in itself a shift 
away from capital or labour intensive manufacturing activities which were able 
to generate economies of scale and the related productivity gains. The emphasis 
on knowledge intensive activities and on the knowledge content of goods and 
services was coupled with a stress on technology and hard innovation. The huge 
advancements in ICT have brought radical shifts in our technological platforms 
and in so doing changed both consumption’s needs and production possibilities. 
A different understanding of the value of goods and services for consumers, 
which highlighted their aesthetic, visual and creative content, started to emerge 
at the turn of the decade. 

The shift from the knowledge economy to the creative economy has not 
meant that the latter has replaced the former, but rather that their distinct but 
somewhat complementary roles in the driving socio-economic growth have 
come to the fore. The relevance of knowledge and techno-competences has been 
coupled with an emphasis on talent and creativity, and in so doing capturing a 
new form of knowledge creation. 

The objective of this paper is to seek answers to a few questions 
(sometimes controversial) related to the discussion about the place and role of 
the creative sector and creative class in the contemporary economy and society. 
This discussion is significant in geographical and regional studies in both, its 
theoretical-cognitive aspect as well as in terms of regional planning and regional 
policy where efforts are made to work out instruments enhancing the growth of 
the analysed sector. The paper is based on the results of an international 
European research project called ACRE (Accommodating Creative Knowledge: 
Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union) 
and their comparison with earlier works by Florida (2002, 2003, 2005a, b). 
Special attention is given to the development of creative and knowledge-
intensive industries in post-socialist metropolitan regions of East-Central 
Europe. 
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What is a creative sector? 
Creative activities hardly yield to 'stiff' classification criteria, which - 

combined with the postmodern trends in science – results in the ambiguity and 
confusion of notions and classifications employed in the literature. According to 
Musterd et al. (2007), the earliest term to appear in Anglo-Saxon literature was 
cultural industries, while the one authors have preferred since the start of the 
present century is creative industries. A broader discussion of this shift in 
terminology can be found in Cunningham (2002), Garnham (2005) and Pratt 
(2005, 2008). In turn, the development of media and new information-
communication technologies has resulted in the appearance in the literature of 
such concepts as digital and copyright industries. A detailed discussion of 
differences between the substantive scopes of the above concepts is presented in 
a work under the editorship of J. Hartley (2005); its synthesis is attempted in 
Table 1. 

Table 1. The creative sector - different definitions 
Creative  
industries  

Copyright  
industries  

Content 
industries  

Cultural 
industries  

Digital 
content  

Largely 
characterized 
by nature of 
labour 
inputs: 
‘creative  
individual’  

Defined by 
nature of 
asset and 
industry 
output  

Defined by 
focus of 
industry 
production  

Defined by 
public  
policy function 
and funding  

Defined by  
combination 
of 
technology 
and focus of 
industry 
production  

Advertising  
Architecture  
Design  
Interactive  
Software  
Film and TV  
Music  
Publishing  
Performing 
Arts  

Commercial 
art  
Creative 
arts  
Film and 
video  
Music  
Publishing  
Recorded 
media  
Data-
processing  
Software  

Pre-recorded 
music  
Recorder 
music  
Music retailing  
Broadcasting 
and  
film  
Software  
Multimedia 
services  

Museums and 
galleries  
Visual arts and 
crafts  
Arts education  
Broadcasting 
and film  
Music  
Performing arts  
Literature  
Libraries  

Commercial 
arts  
Film and 
video  
Photography  
Electronic 
games  
Recorded 
media  
Sound 
recording  
Information  
storage and  
retrieval  

Source: Hartley (2005, p. 30)  
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In the ACRE project (and consequently in those parts of the present 
article which refer to this project) the term ‘creative knowledge sector’ is used. 
It is divided into two sub-sectors: (1) creative industries, and (2) knowledge-
intensive industries.  

Creative industries (according to the definition of the UK Department 
of Culture, Media and Sport) include: 

• advertising, 
• architecture, 
• arts and antiques, 
• artistic crafts, 
• design and designer fashion, 
• video, film, music and photography, 
• visual and performing arts and music, 
• publishing, and 
• radio and TV. 
Knowledge intensive industries, in turn, embrace: 
• information and communication technologies (ICT), 
• financial services, 
• law and other business services (e.g. accounting, market research, 

consultancy), and  
• R&D and higher education. 
Theoretical and conceptual background 
The interest in knowledge as a spatially localised resource and an 

element of economic and economic-geographical theories goes back to Marshall 
(1890) and his conception of agglomeration economies. Among them Marshall 
listed knowledge externalities (with knowledge understood as a pool of 
occupational skills and experiences) and the possibility of rapid knowledge 
exchanges within clusters of an economic activity (now termed Marshallian 
industrial districts). 

Creativity as a significant factor of regional development appeared in 
geographical literature in Törnqvist’s Creativity and the renewal of regional life 
(1983), which introduced the term creative milieu. This type of area displays a 
trinity of resources: 

- a great resource of information readily transferable within the area; 
- a body of knowledge resting not only on the accumulation of data, but 

also on its accumulation over time, e.g. at universities; and 
- a resource of skills/expertise in specified fields of activity.  
A combination of those three types of resources is a condition for the 

emergence of a fourth: creativity, or the ability to produce new forms and 
values, whether material (e.g. products) or immaterial (e.g. symbolic values, 
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notions, ideas). In the 1980s the creative milieu conception was widely used 
especially in Swedish regional studies and theories of regional development 
(Andersson, 1985). In turn, Malecki (1987, 2000) as well as Malecki and 
Hospers (2007) focused on the significance of knowledge, creativity and 
innovativeness in the development of a competitive advantage by regions and 
cities (cf. also Musterd et al 2007, Chojnicki and Czyż 2008) 

The present discussion about the role of creativity in regional 
development as well as about the factors determining the growth of a creative 
sector and a creative class owes its animation primarily to the works by Richard 
Florida, The rise of the creative class ... (2002) and Cities and the creative class 
(2005a). In his opinion, human creativity is the most significant source of socio-
economic development (including the establishment of new firms and the 
creation of new jobs). Socio-economic development produces a new socio-
economic stratification in which an increasingly important position is occupied 
by the so-called creative class. Its distinguishing feature is the involvement of its 
members in the type of work whose function, as in Törnqvist, is the formation 
of significant new forms, and a substantial proportion of the value added of the 
work is immaterial in nature (Florida 2005a, p. 34).  

Locational preferences of the creative class, whether residential or 
working, display a distinct tendency towards spatial concentration. Clusters of 
the creative class can be found in some specific types of area called creative 
regions, and their formation - Florida claims - is facilitated by factors described 
as 3Ts: Technology, Talent, and Tolerance. In those regions creative people 
(such as scientists, artists, architects, designers, experts and analysts, computer 
programmers) stimulate one another's ventures, while the outside environment, 
with its openness, diversity, multi-culturalism, tolerance and talent promotion, 
enhances their work by creating conditions for avant-garde, unconventional 
patterns of behaviour and daring visions of development and planning 
conceptions. They are areas highly advanced technologically, featuring a high 
quality of life, and attracting talent. Usually, such areas are metropolitan 
regions. 

Florida's theory has attracted some sharp criticism, but on the other hand 
it has proved a source of inspiration for a host of interesting geographical and 
regional studies. Their wider discussion can be found in the works by 
Stryjakiewicz (2008) and Vorley, Mould and Lawton Smith (2008). It seems 
that the many theory-related reservations notwithstanding, a discussion about 
the role of the creative class in regional development or of factors determining 
the formation of a creative city/region gives geographical studies new impulses 
and makes researchers look for new topics. 

One of the most important and most controversial thoughts of Florida’s 
on the role of the creative class in the process of regional development is his 
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claim that creative persons display a much higher mobility than average and 
migrate primarily to places with such characteristics as a tolerant urban climate 
and openness towards new ideas and newcomers (cf. Florida 2002, 2003, 
2005b). Boschma and Fritsch (2007: 244) write: 

A main reason for this preference is that diversity serves as a source of 
inspiration in the innovation process (Andersen, Lorenzen 2005). In addition, 
the creative class attaches great values to urban facilities and cultural services 
such as cinemas, bars, museums, art galleries, restaurants and trendy shops. In 
other words, Florida places emphasis on the socio-cultural underpinnings of 
regional development. (...) According to Florida, this type of 'people's climate' 
provides a conducive environment for regional growth. This stands in contrast 
to conventional beliefs that refer to qualities of places in terms of 'business 
climate', such as low taxes or good infrastructure. The essence of Florida's 
proposition is that places with a good 'people's climate' retain and attract 
creative people who, in turn, induce new economic activities, such as start-ups 
and high-tech firms. Therefore, the creative class is not attracted to places with 
high growth per se. On the contrary, regional growth is expected to be more of 
an outcome of the presence of creative people, or in the terminology of Florida, 
jobs will follow people instead of people following jobs. 

There seem to emerge new conceptions of location and regional 
development which propound a combination of the location factors of firms, the 
quality of life, attraction and behaviour patters of the creative class, and regional 
competitiveness (cf. McCann, Sheppard 2003; Clark 2003; Dziemianowicz 
2008; Stryjakiewicz 2009, 2010). In general, one can say that cost-related 
location factors (such as transport costs, labour costs, taxes, etc.) are losing their 
importance, whereas the role of the quality of human capital is growing. In 
particular, its following features are essential: creativity, codified and tacit 
knowledge, high professional qualifications, adaptability to quick changes, 
openness to new ideas, and ability to co-operate. Crone (2003) states that in the 
creative sector the flow of ideas is equally important as the flow of physical 
capital. The differences between traditional and new conceptions of regional 
development paths are presented in Fig. 1. Naturally, these different 
development pathways should be considered as complimentary rather than 
disjunctive. 

International research project “Accommodating Creative 
Knowledge: Competitiveness of European Metropolitan Regions within the 
Enlarged Union” (ACRE) – its outline, objectives and methodology 

The present article seeks an answer to the question of what factors affect 
the development of the creative sector and the behaviour of creative class. The 
analysis is based on the results of an international research project, ACRE, 
which will be described briefly below. Paradoxically enough, the attempts at a 
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verification of Florida’s hypotheses made so far (e.g. Andersen, Lorenzen 2005; 
Boschma, Fritsch 2007; Stam, de Jong, Marlet 2008) have largely rested on 
statistical indices rather than on opinions of creative people whose behaviour is 
the direct concern of those hypotheses. That is why the results of the ACRE 
project presented here deserve special attention - they reflect the preferences and 
motives of people making decisions about their places of residence and work. 

 
Fig. 1. Change in the concepts of regional development paths 

Traditional concepts 
 

favourable location factors for business, 
mainly hard (e.g. low taxes, 

development of material infrastructure) 
 
 
 

attracting firms 
 

 
 
new workplaces and high regional/local 

growth dynamics 
 
 

migration (inflow) of people 
 
 

 

New concepts 
 

favourable location factors for people, 
mainly soft (e.g. attractive residential 

places and public space, tolerant 
atmosphere) 

 
 

migration of creative people to 
attractive regions/cities 

 
 

new firms established by those people 
 
 
 

new workplaces and high growth 
dynamics 

(resulting, among others,  
from multiplier effects) 

Source: Stryjakiewicz (2010, p. 6) 
 

The ACRE project rests on the assumptions that it is primarily some 
metropolitan areas that are (or are likely to become) the creative regions of the 
modern world, and that the development of the creative sector is the chief factor 
responsible for the growth of their competitiveness. The project is financed 
under the Sixth Framework Programme of the European Union, and the time 
allotted for its completion is four years (2006-2010). It involves a consortium of 
13 partners from various parts of Europe (Amsterdam, Barcelona, Birmingham, 
Budapest, Dublin, Helsinki, Leipzig, Milan, Munich, Poznan, Riga, Sofia, and 
Toulouse). They represent various types of metropolitan areas, located in the 
'old' and 'new' EU states, performing or not the functions of a capital, following 
a variety of development paths, and displaying a long or a short presence of the 
creative sector. The project is co-ordinated by Professor Sako Musterd from the 
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Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies 
(AMIDSt), and the present author is one of its participants.  

The project's central question is: What conditions stimulate the 
emergence and development of creative urban regions in the extended European 
Union? In particular, the focus is on the role of so-called 'soft' factors in this 
process (cultural heritage, ethnic diversity, a tolerant atmosphere, the 
attractiveness of the residential environment and public space, a feeling of 
security).  

To answer the above questions, a wide-ranging empirical research has 
been instituted which rests on questionnaires, surveys and interviews, and 
embraces the following target groups: higher school graduates, workers and 
managers employed in the creative knowledge sector, and transnational 
migrants that have arrived to work in this sector. The research is carried out in 
all the 13 metropolitan regions according to the same methodology, so as to 
make the results comparable interregionally. Apart from interregional 
comparisons, the project also foresees a detailed analysis of processes taking 
place within the individual metropolitan regions (in terms, e.g., of the dynamics 
of change on the labour market or a change in the core-suburbia relations). For 
this reason, the results will be of great significance for devising development 
strategies of the creative sector in the regions under analysis. 

The project is implemented in several work packages: 
1. A survey of the literature and theoretical output to date. 
2. An analysis of the development paths pursued so far and the state of 

the creative sector (as reflected in the statistics available) in the metropolitan 
regions concerned. 

3. A comparative study, with conclusions about similarities and 
differences among the regions and an attempt at a classification. 

4. Determination of the importance of the selected social groups 
(graduates of higher schools, employees and managers of the creative sector, 
migrant foreigners) in each of the regions. 

5. An analysis of opinions of the above-mentioned social groups based 
on questionnaires and interviews prepared along common methodological 
guidelines. 

6. A synthesis of the results of empirical studies: preparation of a report 
integrating the conclusions of the individual research teams highlighting 
similarities and differences in the development processes of the metropolitan 
regions of Western, Central and Eastern Europe. 

7. Preparation of guidelines for regional development policies and 
strategies accommodating the various development paths, and determination of 
the possible contribution of creative regions to the development of Europe. 

8. Dissemination of the project results. 
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The results of the studies carried out under the ACRE project are 
published on completion of each stage in a series of English-language reports, 
also available in an electronic version at http://acre.socsci.uva.nl. 

The role of the creative sector in the USA and Europe 
According to Florida's estimates, in the United States the creative sector 

accounts for about 30% of total employment, but for as much as 47% of the 
wage-packet, as the mean pay in this group is almost twice that in the 
manufacturing and service sectors (Table 2). 

Table 2. The creative sector in the USA 
Employees Wages Sector 

number % billion 
USD 

% 
Average 
salary 

(in USD) 
Creative 
sector 

38,893,360 30.1 1,993 47.0 51,244 

Manufacturing 
sector 

33,498,670 26.0 966 22.8 28,852 

Service sector 56,171,370 43.5 1,273 30.0 22,657 
TOTAL 129,024,100 100.0 4,241 100.0 32,869 

Source: Florida (2005, p. 4) 
 

In turn, the research conducted under the project (run by Asheim and 
Gertler) "Technology, Talent and Tolerance in European Cities: A Comparative 
Analysis" shows that in eight advanced European economies (Denmark, 
Finland, The Netherlands, Germany, Norway, Sweden, Switzerland, and Great 
Britain) the proportion of employment in the creative sector reaches 38% (cf. 
Boschma, Fritsch 2007, p. 245). In the European metropolitan regions analysed 
under the ACRE project (including East-Central Europe), the employment rate 
in the creative sector ranges from 18% in Poznan to 31% in Milan (Table 3). 

However, it is advisable to approach all the above figures with a measure 
of caution because of the different underlying definitions and classifications of 
the creative sector and different employment statistics. Despite the above 
difficulties, an increase in the importance of the creative sector in the socio-
economic structure of regions seems to be an incontrovertible fact. 

Factors determining the development of the creative sector 
The results of the research carried out under the ACRE project show the factors 
underlying the development of the creative sector in European metropolitan 
regions to be different from those in the US and much more complicated than 
Florida has assumed. Consequently, there emerges an alternative (or rather 
complementary) view on urban policies supporting this development. 

Apart from the focus on Florida’s 3 Ts (Talent, Technology, Tolerance), 
the ACRE team has identified 3 Ps, which include: 
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Pathways of earlier development; 
Place-specific features; and 
Personal trajectories and networks, a crucial factor attracting the 

creative class to particular cities/regions.  
 
Table 3. Employment in creative and knowledge-intensive industries in 13 
European metropolitan regions (as per cent of total employment) 

    
City regions Creative industries Knowledge-

intensive  
industries  

Creative  
knowledge 
sector  

    
Amsterdam 8  18  26  
Barcelona  12  10  22  
Birmingham 6  19  25  
Budapest 13  16  29  
Dublin 11  10  21  
Helsinki 7  17  24  
Leipzig  9  16  25  
Milan  14  17  31  
Munich 8  21  29  
Poznan  7  11  18  
Riga  6  23  29  
Sofia  8  19  27  
Toulouse  6  16  22  

Source: ACRE reports 2.1-2.13 
 
Their detailed presentation can be found in Musterd and Murie (2010).  
Other conclusions following from the research and their implications for 

policy can be formulated as follows (cf. Stryjakiewicz 2010). 
1. The emergence of creative regions can be of an evolutionary, steered 

or mixed nature. 
2. Creative activities have a tendency towards spatial concentration in 

metropolitan areas, both at the inter- and intra-regional scale (urban planners 
speak of 'creative spaces' or 'creative city districts'; these are districts with 
interesting architecture, readily accessible public space, rich in cultural-
entertainment facilities and recreation grounds, location sites of so-called 
cultural industries like film-making, publishing, radio and TV, etc.). The spatial 
dimension of the behaviour and the distribution of the creative class are 
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connected, among other things, with the processes of suburbanisation and urban 
renewal. Some firms of the creative sector are happy to locate in the revitalised 
areas of the inner city, while other prefer attractive sites in the suburban zone. 

3. There is no single 'model' of the location and development of the 
creative sector. The factors attracting the creative class to the metropolitan 
regions are largely connected with areas of a specific culture. In those where 
family and friendship ties are traditionally strong (e.g. regions situated in Italy, 
Spain or Poland), personal factors come to the fore. Also, the creative class in 
those regions typically displays lower mobility. Florida's hypotheses 
emphasising the role of soft factors and the mobility of the creative class in the 
development of the creative sector are borne out primarily in those regions 
where tradition plays a less important role and where society has been open and 
multi-cultural for centuries (with Amsterdam as the best example). 

4. In most metropolitan regions the factors of a personal nature are 
predominant (except Munich, Amsterdam, Leipzig, and Toulouse). In particular, 
these factors prevail in post-socialist cities (Riga, Poznań). Hard location factors 
play the strongest role in the German cities of Munich and Leipzig. Soft factors 
are of some importance, but they should not be overestimated. Their role is most 
readily visible in Amsterdam and Barcelona (but they still come second to hard 
factors). 

5. The preferences of the creative-sector workers as to a place to live and 
work depend on the kind of activity they are engaged in. Pratt (2008) rightly 
observes that the notion of the creative class embraces a very wide spectrum of 
activity: from artists (bohemians) and computer programmers (the so-called 
super-creative core) to legal advisers (creative experts). Florida's hypotheses 
find the strongest support in the case of cultural industries (e.g. pattern 
designing, video, film-making, artistic activity, entertainment), and to a lesser 
extent, in knowledge-intensive industries (e.g. designing of computer software, 
consulting). Thus, one might agree with Pratt (2008) that from the point of view 
of preference specificity and spatial behaviour, the notion of the creative class 
should be associated primarily with the cultural industries. A fuller 
determination of the contribution of those types of activity to the development 
of metropolitan regions requires further studies. To carry them out in a 
comparative and dynamic approach, it is necessary to make the terminology, 
classification and statistics of the creative sector more precise, and on the other 
hand, to work out more clear-cut criteria of delimitation of metropolitan regions. 

6. Negating the traditional (hard) factors of location seems somewhat 
premature (in particular in relation to the post-socialist metropolitan regions of 
East-Central Europe). While some soft factors were listed in our research 
sample as significant, e.g. a rich leisure and entertainment offer, cultural 
diversity, or and attractive natural environment, they still came after the hard 
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factors, especially employment opportunities. Soft factors seem to be more 
relevant for emerging creative and knowledge-based industries than for mature 
ones. 

7. Three types of 'success regions' can be distinguished in terms of the 
development of the creative sector: 

- culture-oriented (Barcelona, Milan); 
- those oriented towards information-communications technology and 

highly specialised business services (Munich, Helsinki); 
- those showing a balance between the two (Amsterdam, Dublin). 
8. Specific features of metropolitan regions in the post-communist states 

of East-Central Europe include their late entry onto the development path of the 
creative sector, its relative over-representation in capital cities, and inadequate 
supporting policy, especially at the central level. In development strategies 
emphasis is put on 'hard' factors (understandably enough, considering the long 
years of neglect, e.g. in infrastructure), while factors associated with the 
development of social and human capital remain in the background (interest in 
the latter focuses primarily on a quantitative increase in the number of students 
and the organisation of vocational training). There is also a paucity of concrete 
initiatives in the field of public-private partnership (PPP). 

9. The building of creative regions and cities relies very much on policies 
supporting this type of development (at the European Union, national, regional 
and local levels). Examples of 'good practice' are Amsterdam (where the whole 
metropolitan area is treated as a 'Creative Development Company') and Helsinki 
(where special institutional arrangements have been implemented, such as a 
'Prosperous Metropolis' strategy focusing on specialisation in ICT, and 'Alto 
University' – a strategic alliance of three higher schools: the University of 
Technology, the University of Art and Design, and the Helsinki School of 
Economics). The beginnings of policies supporting the development of the 
creative sector are also being implemented in some post-communist countries of 
East-Central Europe (such as the concept of a Design Centre or scholarships for 
young talents in Poznań). However, it is too early yet to assess their results. 

Conclusion 
In spite of all the controversies and open questions concerning the role, 

development factors and trends of the creative sector and creative class in the 
contemporary global economy and society, the results of both the ACRE project 
and other research emphasise: 1) a growing importance of socio-cultural and 
educational foundations of regional development, and 2) a stronger relationship 
between the processes of socio-economic development and spatial mobility of 
creative people. This offers new challenges but also new research perspectives 
for socio-economic geography and regional science in both educational/didactic 
and scientific dimensions. 
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1. Global corporations as a subject of study of socio-economic 

geography 
One of the major research problems in socio-economic geography is the 

foreign expansion of enterprises into international markets involving the 
extension of the spatial range of their influence and the transfer of their 
resources to external markets, outside the home country. Foreign expansion is 
identified with the process of internationalisation of business activity and leads 
to the formation of huge industrial enterprises of various character (supra-
national, global, transnational) and various organisational forms, e.g. holdings 
or corporations. International corporations operating at a scale of many 
countries and continents are considered among the most important entities of 
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today's world economy generating globalisation processes. Such mega-
enterprises possess some spatial characteristics differentiating them from other 
enterprises that have made them an object of economic-geographic inquiry. 
Those characteristics include: 

- an enterprise's capacity for foreign expansion through the flow of its 
resources (e.g. in the form of foreign direct investment, FDI) that can be 
considered in terms of resource diffusion, 

- a dispersal of activity across various geographical regions and 
countries, which leads to the emergence of new relations between 
geographically distant places through flows of people, knowledge and 
information, technology, goods, and capital, and 

- an influence on the formation of the structure, including spatial 
structure, of the economy at a variety of levels: local, regional, and global.  

Those features have made international corporations an object of study to 
economic geography, especially to enterprise geography, a sub-discipline of 
industrial geography dealing in detail with the location, influence and spatial 
organisation of enterprises, including international ones (cf. e.g. McNee 1960, 
Krumme 1969, Domański 1997, Tobolska 2004, Śleszyński 2007).  

2. Multi-aspect influence of global corporations on a local space 
Affiliates and branches of international corporations are usually 

significant elements of the economic structure of towns and regions. Depending 
on their degree of embeddedness in the regional and local economic milieux, 
they can play an important role in their development. The location of an affiliate 
of an international corporation produces a multitude of effects in a number of 
spheres: economic, social, the natural environment, and spatial development. 
The usually mentioned locational effects of foreign direct investment at a local 
and a regional scale include (Domański 2001, Stryjakiewicz 2005a, 
Wiedermann 2008, Wdowicka 2005):  

- the creation of jobs and changes in the quality and structure of 
employment, 

- generating the incomes of local government units and the population, 
- the development of a region's economy through co-operation links, 
- new investment in infrastructure as well as environmental protection, 
- new investment as a result of 'imitation', i.e. by attracting the investor's 

competitors, and 
- performing social tasks, e.g. in the form of patronage or sponsoring. 
Among the many locational effects of a foreign investment also 

important are its spatial effects, for example in the form of changes in the spatial 
structure of a town or region, and the spatial development of individual 
territorial units. With a new investment there also appear new spatial relations, 
e.g. journeys to work and transport of goods. They reflect the most essential 
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spatial links of an enterprise with its nearest social and economic milieux. 
Spatial effects can also manifest themselves as changes in the relations between 
an economic entity and the remaining actors of the economic play. This is due to 
the fact that new strategies of enterprise operation, increasingly based on 
outsourcing and spin-offs, lead to the appearance of many small businesses 
connected in a co-operation network, which produces new spatial economic 
patterns and new forms of concentration of industrial production, e.g. business 
networks (Stryjakiewicz 2001, 2005a, b), clusters (Dutkowski 2005), or a new 
type of industrial districts (Benko 1994, Grzeszczak 1999). A detailed analysis 
of those processes usually focuses on the strength and range of links of an 
international enterprise with local and regional suppliers of raw materials and 
services as well as recipients of their products.  

Still another important effect of a foreign investment can be an increase 
in the levels of innovativeness (e.g. through new technologies or new modes of 
organisation and management) and international competitiveness of individual 
towns or regions in which it is located, because thanks to the links generated by 
international corporations local co-operating firms are included in the global 
economic system and become elements of an economic network (Tobolska 
2004, Wdowicka 2008).  

The way in which an international enterprise can boost incomes and 
employment in a given region can also be considered in terms of multiplier 
effects produced by links of the enterprise with its milieu as a result of the 
appearance of a new local demand for suppliers, recipients, subcontractors, and 
business environment services (Stryjakiewicz 2005b). This perspective on the 
influence of enterprises has recently been presented by e.g. Stryjakiewicz 
(2005a), Domański et al. (2005), and Wiedermann (2008). 

As Domański notes (2001: 433), the impact of each industrial investment 
can differ and be the subject of a separate assessment. However, the effects of 
foreign capital engagement are appraised differently at various levels. At the 
scale of a country, the focus is on financial, technological and organisational 
effects, those produced in the labour market, and those involving broadly 
understood structural change. What is crucial at the local and regional scales, in 
turn, is the influence of a foreign investment on the labour market, various 
relations with the local economy and community, and ecological consequences. 

The present study addresses the effects of the location of an affiliate of 
the international holding Swedwood in a small village of Chlastawa situated 
peripherally, far from big urban-industrial agglomerations, in Zbąszynek 
commune in the borderland between two voivodeships: Wielkopolska and 
Lubuska Land (western Poland). The empirical material for the study was 
obtained directly in the enterprise during interviews with representatives of the 
management and selected organisational units, as well as representatives of the 
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local authorities. 
3. Swedwood International Ltd.: organisation and strategy as well as 

level of its internationalisation 
Swedwood International Ltd. was set up in 1991 as a daughter company 

of the Swedish holding group IKEA to ensure it a steady delivery of furniture. 
The company is an industrial group consisting of 49 organisational units (2008) 
which own manufacturing branches: sawmills, factories of components for the 
furniture industry, furniture factories, as well as local representative offices 
(administration centres). The branches and affiliates of the holding have largely 
been located in places of ready procurement of raw materials: in ten countries of 
Europe and in the United States, as well as in China (a trading representative 
office only; Fig. 1). In Poland there are 12 Swedwood plants employing a total 
of 7,963 workers (2008). 96.0% of their production is export oriented; it goes to 
the chief recipient, i.e. the IKEA chain of shops.  

The corporation is an example of a group of manufacturing units 
integrated vertically in a value-forming chain: from the procurement of the raw 
material (i.e. timber from sawmills, sometimes also even from forest 
exploitation management on the basis of long-term contracts), through the 
production of boards and panels as well as furniture parts and components, to 
the final product, i.e. furniture (furniture units) and its delivery to the recipient, 
i.e. the IKEA chain of shops. Such a backward integration of the production 
chain in the strategic IKEA supplier makes the management of input resources 
reliable, reduces costs, and improves the distribution. It also ensures long-term 
economic advantages to the holding and its customers. 
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Fig. 1. Distribution of the organisational units of Swedwood International Ltd. 

Source: own compilation on the basis of www.swedwood.com (2008) 
 

The conception of setting up Swedwood arose from IKEA seeking to 
ensure steady deliveries of furniture and its components from the East European 
markets, which was seriously threatened in the period of their political and 
economic transformation in the late 1980s and early '90s. The 
internationalisation of Swedwood - an international enterprise by assumption - 
advanced from its very start in 1991 through both, direct investment of the 
greenfield type and the purchase of existing factories. In the first period the 
expansion usually proceeded through the purchase of privatised plants of the 
wood industry, which were often IKEA's former suppliers: in 1992, factories at 
Lubawa, Zbąszyń and Babimost (Poland) as well as Sparta in Slovakia, and in 



386 
 

1993, nine sawmills in the Szczecin region (Poland). The next steps in the 
foreign expansion of Swedwood also embraced the building of new factories: in 
1992, in Gardelegen in East Germany; in 1993, the Resdrew plywood factory at 
Resko (Poland); and in 1994, a factory at Jasna in Slovakia. In 1995 a new 
factory was built at Lubawa, while the plants bought that year included one at 
Sopron in Hungary and Tibro Kontorsmöbler in Sweden. In 1996 factories of 
solid-wood furniture were set up at Goleniów and Stepnica (Poland), and two 
sawmills were bought in Ukraine (Prosa, Sten/ the Carpathians). The next 
investment was the construction of a factory of components and a sawmill in 
Latvia, at Incukalns (1997). In the same year the Golblat branch was also built 
at Goleniów (Poland), while at Konstantynów Łódzki (Poland) a plant was 
bought and provided with additional funding. Further Swedwood expansion 
turned to Romania, where a factory was constructed at Siret in 1999; also, 
Swedspan, a Swedish producer from Hultsfred, entered the structure of the 
holding. Swedwood started the new decade with the construction of a factory at 
Chlastawa (near Zbąszynek) and the opening of a panel and kitchen plant at 
Malacky (Slovakia, 2001). Next came the building of sawmills and component 
plants at Tikhvin and Kostomukschy (Russia, 2002 and 2003, respectively). 
Projects were made of a further two plants in Russia (Tikhvin and Esipovo, 
2004), and a sawmill was bought in Ukraine. In 2006 modern sawmills were 
constructed at Wielbark (Poland) and Majcichov (Slovakia). The further stages 
of internationalisation were the construction of a factory in Portugal (Pacos de 
Ferreira, 2006) and another one in the USA (Danvill, Virginia). In 2007 a 
trading representative office was opened in Qingdao (Shantung province, 
China), and in 2009, a factory in Lithuania (Kazlu Ruda). Table 1 presents the 
successive stages of internationalisation of Swedwood by first investment in the 
individual host countries. 
In 2008 the Swedwood corporation employed a total of 16,587 workers (after 

"The Swedwood Group", a corporation folder), which means more than a 
five-fold increase over 1995. Nearly 94% of Swedwood employees 
worked outside Sweden, the holding's home country (Fig. 2). The Polish 
Swedwood branches accounted for the greatest number of employees: 
7,963, i.e. 48% of the total. The next-ranking country was Slovakia, 
followed by Russia, while Sweden only occupied fourth place. 
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Table 1. 
Internationalisation of the Swedwood holding by first investment in individual 

countries 
Swedwood, 

year of 
expansion 

Host country Year of first 
investment 

Locality 
 

Szwecja Mother country 1991 Ängelholm 
1 Niemcy 1992 Gadelegen 
1 Polska 1992 Lubawa, Zbąszyń, 

Babimost 
1 Słowacja 1992 Spartan 
4 Węgry 1995 Sopron 
5 Ukraina 1996 Prosa, Sten/Karpaty 
6 Łotwa 1997 Incukalns 
8 Rumunia 1999 Siret 

11 Rosja 2002 Tikhvin 
15 Portugalia 2006 Pacos de Ferreira 
16 USA 2007 Danville 
16 Chiny 2007 Qingdao 
18 Litwa 2009 Kazlų Rūda 
Source: own compilation on the basis of enterprise data 

 
The remaining countries, i.e. Ukraine, Romania, Latvia, Hungary, 

Portugal, the USA and Germany, accounted for a total of 3,236 workers, i.e. 
about 20% of total employment, of which the smallest proportion, a mere 1%, 
worked in Germany (data as of 31 Dec. 2008). The corporation's development 
plans anticipate a further intensive growth: by 2010, 25 new investments are to 
be made, while employment is supposed to rise to 25,000. 

The majority of the holding's production, close to 87%, also takes place 
outside Sweden (2008 data). And in this case, too, most of it is accounted for by 
the Polish plants, 51%.  

Such a greatly diversified distribution of employment and the share of 
production at the international scale shows the firm's activity to be highly 
internationalised. To assess the level of internationalisation of the Swedwood 
corporation, use was made of the transnationality index (TNI) proposed by the 
UNCTAD in the ranking of the most globalised corporations (www.unctad.org, 
World Investment Report, and e.g. Tobolska 2008). A simplified TNI was 
calculated on the basis of only two of its partial indices, viz. the ratio of foreign 
sales to total sales and the ratio of foreign employment to total employment, 
while ignoring the third, namely the ratio of foreign assets to total assets. 
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Szwecja (1039)

 
Fig. 2. Employment in Swedwood by country in 2008 
Source: "The Swedwood Group" - a corporation folder 

 
 
No such figures are available for Swedwood, because the corporation is 

too small to make it to the UNCTAD list among the world's biggest giants, and 
it does not include such data in its published reports.  

Therefore, Table 2 offers a comparison of the TNI indices of Swedwood 
and five highest-ranking corporations from the UNCTAD list, but calculated on 
the basis of only those two partial components. The simplified TNI figures 
obtained in this way differ little from the original and do not change the ranking 
radically, while they serve well when comparing Swedwood's level of 
internationalisation.  

Corporations with the highest TNI scores on the UNCTAD ranking list, 
however, are not the biggest ones in terms of assets located in their foreign 
affiliates and branches. Thus, for example, Xstrata PLC only occupies 42nd 
position when ranked by its assets engaged abroad, Linde AG, 63rd, and Pernod 
Ricard, as low as 90th. The foreign assets leader is Arcelor Mittal, which is 11th 
among the top 100 transnational corporations.  

Thus, one can attempt a generalisation that globalisation processes in 
terms of the internationalisation of the economy and production are not only 
determined by the world giants, but also by firms with smaller foreign assets. 
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Table 2. 
Position of Swedwood against corporations with the highest transnationality 

indices in the 2008 UNCTAD ranking. 
Sales 

[mln $] 
Employment Corpora

tion 
Home 
econo

my 

Industry 

Foreign Total Foreig
n 

Total 

TNI TNI 
simpli

fied 

Xstrata 
PLC 

UK Mining 
& 

quarryin
g 

25 883 28 542 36 175 37 698 94,1 93,3 

Linde 
AG 

Germa
ny 

Chemica
ls 

16 268 18 116 44 777 50 654 89,5 89,1 

Arcelor 
Mittal 

Luxe
mburg 

Metal 
and 

metal 
products 

105 216 105 
216 

244 
872 

311 
000 

89,4 89,4 

Pernod 
Ricard 

France Food and 
beverage

s 

8 917 9 711 14 800 17 625 88.8 80,5 

WPP 
Group 
Lvmh 

UK Diversifi
ed 

10 609 12 392 76 305 84 848 88,1 87.8 

…. ……
… 

…….. …….. ……
… 

……. ……
…. 

. ….. 

Swedwo
od  

Internati
nal LTD 

Swede
n 

Manufac
ture and 
distibute 
furniture 

1 560* 1 794* 15 548 16 587 - 90,4 

* production in million euros 
Source: www.unctad.org, own calculations 

 
4. Effects of the location of the Swedwood factory in a local space 
The most important effects of the location of the Swedwood Poland 

factory at Chlastawa on the local economy and community include the 
following (Tobolska 2010). 

● The effect on the local labour market: 75.2% of its staff come from the 
three communes in which Swedwood's Branch West factories are located, i.e. 
apart from Zbąszynek commune, also those of Zbąszyń and Babimost (Fig. 3, 
Table 3). The effect of the Swedish investor is significant not only in terms of 
the employment figure, but also owing to the qualitative changes in it achieved 
by building its employees' skills and making use of services of the local training 
firms. 
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Table 3. 
Communes from which Swedwood at Chlastawa derives 90% of its employees 

commune 
 

number of 
commuters 

[%] cumulative values 
 

Zbąszyń 861 39,3 861 
Zbąszynek 672 30,7 1533 

Siedlec 146 6,7 1679 
Babimost 112 5,1 1791 
Trzciel 88 4,0 1879 

Szczaniec 85 3,9 1964 
Source: own calculations on the basis of enterprise data 

 
Fig. 3. Communes - places of residence of employees of Swedwood at 

Chlastawa in 2007. 
Source: own compilation on the basis of enterprise data 
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● Linkages in the delivery of raw and other materials for production as 
well as services for the enterprise exceed the local market and cover two 
voivodeships: Wielkopolska and Lubuska Land, because the Chlastawa factory 
is situated in the borderland between them. Business contacts are the most 
intensive within a zone of some 100 km from the factory: about 64% of its 
suppliers are located there (Fig. 4). In turn, 82 suppliers, or 35.2% of those from 
the two voivodeships, derive from the poviats that are the immediate 
environment of the Chlastawa factory (Świebodzin and Nowy Tomyśl). This 
spatial distribution of suppliers proves the Swedish investment at Chlastawa to 
be strongly connected with its regional and local milieux. An especially strong 
local closure can be observed in the case of suppliers of transport services. 

 
Fig. 4. Distribution of suppliers of Swedwood at Chlastawa. 

Source: own compilation on the basis of enterprise data (2008) 
 

● Moreover, one can observe the emergence of a strong micro-market 
connected with the operation of the factory and its subcontractors that covers the 
area of three communes in which the Swedwood Branch West factories are 
located: Zbąszynek, Zbąszyń and Babimost. This micro-market displays many 
characteristics of a cluster ('industrial' or 'business cluster', a conception 
popularised by Michael Porter; cf. e.g. Wieloński 2005), understood as "a group 
of enterprises in geographical proximity to one another plus associated 
institutions dealing with the specified field, all connected by similarities, and 
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mutually complementary" (Dutkowski 2005: 61). It seems that the grouping 
around the Swedwood Branch West factories of many subcontractors linked 
through their deliveries of semi-products (board-on-frame products, their fillings 
and veneers) as well as suppliers of packages and cartons and various service 
providers meets several criteria of a business cluster. They include (Dutkowski 
2005): 

(1) Geographical proximity; here this means the neighbouring 
communes of Zbąszynek, Zbąszyń and Babimost. 

(2) Manufacturing and/or service links within a chain of values; located 
in those three communes are 61 suppliers of materials and services for 
Swedwood, 11 subcontractors, the Branch West factories (in Zbąszyń, Babimost 
and Chlastawa), and a new IKEA investment, a 3D factory launched in the last 
quarter of 2009 on an adjacent plot of land at Chlastawa. Implemented in this 
factory is a state-of-the-art technology of furniture component production. Of no 
little importance is also the modern Research and Development Centre that the 
corporation is setting up close to the Zbąszyń factory to design new 
technologies of furniture production and new patterns of ready-made products. 
Those two new Swedwood investments boost the position of the Chlastawa-
based Branch West in the entire holding, while being also significant for the 
local economy and that of the region, reinforcing the multiplier effects 
connected with furniture production for IKEA. 

(3) Co-operation among the entities that form the cluster; it largely 
involves links within the production chain, but no less important is co-operation 
with the local authorities on bargain offers for the purchase of investment lots 
and providing them with physical infrastructure. 

(4) A substantial critical mass with a significant effect on the 
performance and development of a town and region; such a critical mass is 
certainly produced by the level of employment in the factories. In 2007 the 
entire Branch West had a staff of 3,119 (or 17.1% of the population of the 
working age in the three communes), while about 1,000 people worked with the 
local suppliers. Moreover, in terms of its sales volume, Swedwood is one of the 
biggest firms in Lubuska Land. 

On the basis of those criteria, one might attempt to present the 
morphology of such a furniture type of cluster in the following diagram (Fig. 5). 

5. Summing up 
As follows from the interviews with representatives of the local 

authorities of the Zbąszynek town and commune, the Swedwood factory seems 
to be highly significant for the local economy, especially by boosting it with the 
creation of new jobs and attraction of new entrepreneurs, and by helping them to 
develop a good image of an investor-friendly commune open to co-operation. 
For Zbąszynek commune, Swedwood is a strategic investor and partner 
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crucially featuring in feasible plans of its further social and economic 
development, especially in the light of the approaching termination of the period 
of exemption from the local taxes, which means a significant reinforcement of 
the commune budget.  

 

 
Fig. 5. The Zbąszynek-Zbąszyń-Babimost furniture cluster. 

Source: own compilation. 
It can therefore be stated that the sum total of the locational effects of the 

Swedish investment at Chlastawa is definitely good, both for the local 
community and the economy of the region. Its many links with business circles 
and active participation in the life of the local community also shows the factory 
to be fairly deeply embedded in the region and its location to be permanent, as 
proved by Swedwood's new investments, its development, and the care it takes 
of its employees, also in the difficult times of economic crisis. 
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Проблема мировой продовольственной безопасности, впервые 
признанная на глобальном уровне в 1974 г. принятием резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Международные обязательства по 
обеспечению продовольственной безопасности в мире», по настоящее 
время не утрачивает свою остроту. Более того, впервые с 1970-х гг. в мире 
наблюдается рост доли хронически недоедающего населения, которая, по 
предварительным оценкам, приблизилась к 20% в 2009 г. по сравнению с 
16% в 2005 г. [1]. 

Возрастающая роль мирового рынка мяса в международных 
экономических отношениях обуславливается постоянным увеличением 
численности населения мира и обострением продовольственной проблемы 
и проблемы сбалансированного питания. В статье при помощи анализа и 
синтеза экономической и статистической информации выявлены 
тенденции в динамике экспортных потоков мяса и мясопродуктов в 
масштабе регионов мира и ключевых стран за 1980-2009 гг. 

Мясо и мясопродукты являются основным источником белка 
животного происхождения – незаменимым и вместе с тем наиболее 
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дорогостоящим (по сравнению с углеводами и жирами) компонентом 
рациона. В контексте усугубления глобальной проблемы дефицита 
продовольствия и агфляции конъюнктура мирового рынка мяса оказывает 
все возрастающее воздействие на обеспеченность человечества 
полноценным белком, и как следствие, решение проблемы глобального 
голода. 

Российская научная школа определила, что в норму потребления 
белка в объеме 73-120 г/сутки для мужчин и 60-90 г/сутки для женщин 
должны быть включены белки животного происхождения в количестве 43-
65 и 43-49 г/сутки соответственно [2]. Это объясняется как дефицитом 
незаменимых аминокислот в растительных белках, так и низкой 
усвояемостью последних (60-70% против 95-98% для животных белков) 
[3].  

Во-первых, несмотря на то что потребление белка в среднем в мире 
по состоянию в 2005 г. составило 76 г/сутки [4], т.е. соответствовало 
минимальной норме, потребление белка животного происхождения, 
являющегося наиболее ценным источником компонентом питания, в 
подавляющем большинстве регионов мира было явно недостаточным (см. 
рис.1).  

 
Рис. 1. Потребление белка животного происхождения на душу 

населения, 1980-2005, г/сут. Составлено автором по данным Food Securtity 
Statistics 2009 / FAO. 
 

Во-вторых, животноводство остается одним из крупнейших 
потребителей ограниченных земельных ресурсов. Так, пастбища занимают 
26% свободной ото льда суши, а под производством кормовых культур 
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занято 33% пахотных площадей мира [5]. Увеличение производства мяса 
за счет экспансии пастбищных земель угрожает обезлесением местности, в 
то время как географическая концентрация животноводства может 
усугубить экологические проблемы (в первую очередь проблемы 
утилизации навоза, истощения действующих пастбищ и выброса 
углекислого газа). Таким образом, увеличение потребления мяса 
(вызванное приростом населения и/или ростом уровня благосостояния) в 
большинстве менее развитых регионов мира возможно за счет 
интенсификации либо производства, либо перераспределения (мировой 
торговли). 

В-третьих, учитывая то, что в сельском хозяйстве, в котором (по 
состоянию на 2009 г.) создается 6,0% мирового ВВП и занято 37,5% 
экономически активного населения мира [6], притом для приблизительно 
1,0 млрд. человек животноводство в личном подсобном хозяйстве является 
основным источником доходов [7], структурные сдвиги и изменение 
конъюнктуры на мировом рынке мяса оказывают прямое воздействие на 
социально-экономическое положение значительной части населения 
развивающихся стран. 

Для анализа был выбран экспорт всех видов мяса, практически в 
равной мере способных удовлетворять потребности человека в белке 
животного происхождения. Различные виды мяса являются товарами-
субститутами с высокой перекрёстной эластичностью, ограниченной лишь 
культурными предпочтениями, шаблонами потребления и иными 
социальными факторами. 

Экспортная квота мировой мясной отрасли увеличилась (без учёта 
торговли между странами ЕС) с 4,3% мирового объема производства в 
1980 г. до 8,9% в 2010 г (прогноз). На фоне беспрецедентной стагнации 
мировой торговли (в 2009 г. объем мировой торговли товарами и услугами 
сократился на 14,4% по оценке Всемирного банка [8]) мировой экспорт 
мяса в 2009 г. сократился лишь на 2,6%, что, наряду с низкой 
волатильностью цен в 2009-2010 гг. (на 20-30% превосходящих уровень 
2003 г. [9]) характеризует эластичность спроса и предложения на мировом 
рынке мяса как относительно невысокую.  

Ускорение темпов прироста мировой торговли мясом наблюдается 
после 1990 г., что связано с резким ростом потребности в импорте со 
стороны стран с переходной экономикой, а также углублением 
специализации стран-экспортеров, в первую очередь, США и Бразилии. 
Высокие доли стран ЕС, а также США, Дании, Германии и Франции на 
мировом рынке в 1980-х и 1990-х гг. объясняются оперативным 
внедрением достижений аграрной революции 1970-х гг. в производство и 
вытекающее из этого снижение себестоимости продукции. 
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Таблица 1. 

Ведущие экспортеры мяса в мире, млн. т73. 
1980 1990 2009 

 Экспо
рт 
мяса 

Доля в 
миров
ом 

экспор
те 

 Экспо
рт 
мяса 

Доля в 
миров
ом 

экспор
те 

 Экспо
рт 
мяса 

Доля в 
миров
ом 

экспор
те 

Австрал
ия 

1 011 17,2% США 1 270 15,3% Бразили
я 

5 632 24,4% 

Новая 
Зеланди
я 

725 12,3% Австрал
ия 

1 074 13,0% США 5 391 23,4% 

ЕС 748 12,7% ЕС 1 057 12,8% ЕС 2 365 10,2% 
США 590 10,0% Китай 844 10,2% Австрал

ия 
1 676 7,3% 

Аргенти
на 

499 8,5% Новая 
Зеланди
я 

727 8,8% Канада 1 664 7,2% 

Бразили
я 

380 6,5% Аргенти
на 

558 6,7% Китай 1 206 5,2% 

Венгрия 364 6,2% Бразили
я 

557 6,7% Новая 
Зеланди
я 

990 4,3% 

Китай 275 4,7% Венгрия 516 6,2% Аргенти
на 

753 3,3% 

Канада 206 3,5% Канада 434 5,2% Индия 658 2,9% 
Румыни
я 

201 3,4% Уругвай 241 2,9% Таиланд 633 2,7% 

Развиты
е 

4 196 71,2% Развиты
е 

5 391 65,1% Развиты
е 

12 432 53,9% 

Развив-
ся 

1 694 28,8% Развив-
ся 

2 888 34,9% Развив-
ся 

10 651 46,1% 

Мир 5 890 100,0% Мир 8 279 100,0% Мир 23 083 100,0% 
Составлено автором по данным FAO Statistics Division – Food Outlook December 2009 

Meat Market Assessment and Meat Statistics. 
 
К 2004 г. Бразилия становится лидером, сохраняя первую позицию 

среди мировых экспортёров вплоть до 2009 г. В 2009 г. суммарная доля 

                                                 
73 Исключая оборот внутри стран ЕС. Необходимо отметить, что наиболее значительные 
товарные потоки на мировом рынке мяса существуют внутри стран ЕС ввиду их 
географической близости, высокого уровня потребления, исторической специализации стран 
на выращивании определенных пород сельскохозяйственных животных, регулирования в 
рамках Единой аграрной политики, а также отсутствия тарифных барьеров. Например, в 2007 
г. экспорт из стран ЕС в страны, не входящие в состав ЕС, составил 2,3 млн. т, тогда как 
общий объем экспорта из стран ЕС (включая торговлю внутри ЕС) достиг 14,1 млн. т. 
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Бразилии и США в мировом экспорте мяса составила 47,8%, хотя еще в 
1990 г. их доля составляла лишь 22,0%. Резкий рост экспорта из США 
связан с интенсификацией птицеводства, в то время как экспортный 
потенциал Бразилии возрос вследствие экстенсивного развития 
животноводства и кормового хозяйства. Так, Бразилии удалось достичь 
минимальной себестоимости производства кукурузы и соевых бобов в 
мире за счет инфраструктурного развития удаленных регионов – Мато 
Гроссо и Черрадо. 

США смогли обеспечить своим птицеводческим хозяйствам 
мощное внешнеполитическое лобби, прежде всего, на рынках 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Кроме того, США 
в корне перестроили своё скотоводство – размер молочного стада 
постоянно сокращается, с соответствующим увеличением поголовья 
мясных коров [10], что за период 1980-2007 гг. позволило увеличить 
производство говядины на 23% при снижении поголовья КРС на 12%. 
Азия наращивала своё производство, постепенно снижая экспортную 
квоту в целях первоочередного насыщения внутреннего рынка. Экспорт 
мяса – это прямой показатель не только объёма, но и экономической 
эффективности его производства. 

Всё вышесказанное наглядно иллюстрируется региональной 
структурой экспорта (см. рис.2) – в 2009 г. 65,7% объема мирового 
экспорта было поставлено из Северной и Южной Америки.  

Таким образом, положительная динамика объёмов экспорта из 
Азии, Латинской и Северной Америке есть следствие, в первую очередь, 
интенсификации животноводства (наиболее ярко выраженной в 
птицеводстве) наряду с ростом доли мяса птицы в общем объеме 
потребления мяса, а также экстенсивного развития пастбищного 
разведения КРС (в случае Бразилии) за счет создания инфраструктуры в 
слабо освоенных ранее территориях с благоприятными климатическими 
условиями. Ведущими экспортёрами развивающиеся страны (за 
исключением Бразилии, Китая) не стали вследствие недостаточных 
инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру, а также низкой 
производительности труда, несмотря на резкое увеличение объёмов 
производства, достигнутое большой численностью занятого в АПК 
населения.  

 



400 
 

 
Рис.2. Региональная структура экспорта мяса, 1980-2009 гг., % (не 

включая торговлю внутри стран ЕС). Составлено автором по данным FAO 
Statistics Division – Food Outlook December 2009 Meat Market Assessment 
and Meat Statistics. 

 
Падение производства (в первую очередь, свинины в Китае) в 

странах-импортерах и восстановление доверия потребителей к мясу в 
целом по окончании волны эпизоотических вспышек привели к тому, что 
объем мировой торговли в 2008 г. достиг рекордного уровня – 24,6 млн. 
тонн (8,8% мирового производства). В 2008 г. в результате резкого роста 
цен на мировом рынке (в среднем на 25% к предыдущему году [11]), а, 
следовательно, и увеличения диспропорций между ценами на 
национальных рынках, прирост экспорта составил 9,5%, что является 
одним из самых высоких показателей последнего десятилетия. На 80% 
рост обеспечен активизацией торговли говядиной и мясом птицы 
вследствие снятия импортных ограничений. Все это внесло коррективы в 
систему поставок и привело к ограничению импорта во многих странах. 
Пока можно твердо сказать, что кризисы в отрасли оказались на руку 
южноамериканским производителям, в первую очередь, Бразилии, 
занявшей лидирующие позиции на рынке. Если в 2000 г. их доля на 
мировом рынке составляла 13,0%, то в 2009 году она оценивается на 
уровне 24,4%. Оценку масштабов передела рынка отражает  индекс 
Герфиндаля-Гиршмана. В 1980 г. индекс составлял 457, в 1990 г. – 507, в 
2000 г. – 1477, а к 2009 г. его значение возросло до 1699. Таким образом, 
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концентрация рынка возросла, увеличив рыночное влияние крупнейших 
экспортеров.  
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Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня является крупнейшим 

узлом финансовых, транспортных, товарных и др. потоков в мире. 
Прогнозы специалистов о смещении центра мировой экономики из США в 
Китай начинают сбываться даже быстрее, чем ожидалось. КНР быстрыми 
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темпами наращивает мощности своей национальной экономики, что 
позволило ему уже в 2009 году занять место крупнейшего экспортера в 
мире. По данным опроса граждан США, проведенному “Pew Research 
Center”, 44% респондентов считают, что КНР уже обладает более мощной 
экономикой, чем Соединенные Штаты. Несмотря на это Китай пока 
потребляет всего лишь 10% всей добываемой нефти в мире, тогда как 
США – почти 25%. 

Среди экономик АТЭС основными экспортерами природных 
ресурсов являются Россия, Канада, США и Австралия: 9,1%, 4,8%, 3,8% и 
3,1% мирового экспорта в 2008г. соответственно74. Но если Канада 
обеспечивает ресурсами в основном США75 (которые импортировали 
15,2% всех мировых ресурсов в 2008г.), то Россия и Австралия направляют 
свои ресурсные потоки в страны Восточной Азии. Япония, КНР и 
Республика Корея являются одними из крупнейших импортеров 
природных ресурсов (9,1%, 10,8% и 4,7% от общемирового показателя 
соответственно76). Причем, даже учитывая, что Китай принимает жесткие 
меры по повышению эффективности энергопотребления (введены 
ограничивающие стандарты для автомобилей, угольных электростанций и 
т.д.), острая нехватка сырья заставляет власти страны проводить 
интенсивную эксплуатацию источников в разных частях мира и 
агрессивную политику по отношению к странам-партнерам. 

Из экономик АТЭС основным поставщиком природных ресурсов в 
КНР является Австралия. Сегодня китайские организации являются 
активными партнерами всех австралийских сырьевых компаний, и, что 
показательно, 7 из 10 сделок между австралийскими и китайскими 
контрагентами осуществляются в рамках сотрудничества в сырьевых 
отраслях и энергетике. И хотя, по сообщению газеты “The Australian”, в 
экономике Австралии преобладает сектор услуг (70%), их продажа в Китай 
незначительна – около 10,7% в экспорте в КНР. Основными же 
экспортными статьями Австралии не только в Китай, но и Японию и 
Республику Корея является железная руда, шерсть, медная и другие виды 
руд, каменный уголь и другие виды сырья (См. Таблица 1). Несмотря на 
кризисные явления в мировой экономике, австралийский экспорт в КНР в 
2009г. вырос на 31% по сравнению с 2008г. именно за счет сырьевых 

                                                 
74 См. World Trade Report 2010 (WTO), Statistical Appendix. 
75 Согласно данным ВТО в 2008г. основными поставщиками природных ресурсов в США 
были: Канада (24,34%),  Саудовская Аравия (9,65%), Венесуэла (8,72%),  Мексика (8,05%), 
Европейский Союз (6,90%). 
76 Ibid. 
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поставок, а объем взаимной торговли составил более 75 млрд. долл.77. 
Мощной китайской черной металлургии требуются бесперебойные 
поставки угля и железной руды, которые осуществляются за счет запасов 
Австралии (ей принадлежит 2-е место в мире по запасам железной руды, а 
также по добыче и экспорту урана, и 1-е по экспорту каменного угля78). 

 
Таблица 1. 

Сравнительные показатели экспорта Австралии в страны Восточной Азии 
по основным товарам в 2008г. (млн. долл. США)79 

 Китай Япония Республика Корея 
 

Железная руда 14,940 6,158 2,792 
Шерсть 1,198 н/д н/д 
Медная руда 1,015 968 438 
Никелевая руда 549 н/д 58 
Др.виды руд 1,264 505 544 
Уголь 423 17,056 4,684 
Сырая нефть 499 1,178 1,895 
Алюминий 143 1,681 593 
Дерево н/д 843 н/д 
Всего по товарам: 27,502 41,923 15,180 

 
Китай продолжает наращивать свои инвестиции в сырьевой сектор 

австралийской экономики, подчеркивая наличие особых перспектив в 
партнерстве двух стран в добывающих отраслях и энергетике. Только в 
июне 2010г. КНР и Австралия подписали соглашения на общую сумму 8,8 
млрд. долл., предусматривающие финансирование китайской стороной 
проектов в горнодобывающей промышленности, в т.ч. с привлечением 
займа в размере 1,2 млрд. долл. при участии Китайского банка развития. 
Также соглашения предусматривают расширенное партнерство между 
телефонными компаниями (Telstra (Австралия) и ZTE (КНР)), 
авиаперевозчиками (Qantas и China Eastern Airlines), туристическими 
компаниями. 

Но в первую очередь китайских инвесторов интересуют проекты в 
традиционно добывающей Западной Австралии (железорудный «Уэст 

                                                 
77 Австралия укрепляет позиции в качестве крупного поставщика сырья в КНР //БИКИ №83 
(9630), 24 июля 2010г. - с.5 
78 Trade Topics. Department of Foreign Affairs and Trade, December 2005, p.9. 
79 The APEC Region Trade and Investment 2009, Statistical tables. 
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Пилбара», «Карара»), штате Южная Австралия (месторождения 
магнитного железняка, сталелитейные компании Gindalbie Metals, Grange 
Resources, Murchison Metals)80. Некоторые специалисты даже опасаются 
постепенного превращения Австралии в сырьевой придаток Китая, если 
вложения в сферу минеральных ресурсов страны продолжатся теми же 
темпами. Эти опасения послужили катализатором для международного 
скандала о промышленном шпионаже с участием Chinalco и 
австралийской горнодобывающей Rio Tinto, который несколько 
затормозил рост инвестиций.  

Перекос в российской внешней торговле в сторону экспорта 
энергоносителей и природных ресурсов (более 80% всего объема экспорта) 
уже не выдерживает никакой критики. Крупные инвестиции из КНР и 
Японии в первую очередь направляются в предприятия добывающего 
сектора экономики России. Например, китайская компания CNPC в 
сотрудничестве с российской «Транснефть» строит ответвление от 
трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на Дацин. Контракт на 
поставку нефти заключен на 20 лет по 15 млн. т сырья в год. 

Из стран АТЭС у России наиболее крупные подтвержденные запасы 
нефти – 6,3% мировых запасов (у США – 2,4%, у Канады – 2,3%, Китая – 
1,2% по данным на 2008г.)81. Поэтому экспорт энергоносителей еще долго 
останется основной доходной статьей российской внешней торговли как с 
партнерами по АТЭС, так и с остальными контрагентами. 

Российские добывающие компании диверсифицируют свое 
производство, представляя на мировой рынок новые марки нефти. Уже 
сейчас экспорт нефтяной смеси из Восточной Сибири (марки ESPO) 
неуклонно растет. В 1ом квартале 2010г. поставки превысили 3 млн.т82. 
ESPO экспортировалась в Китай, Республику Корея, Японию, США, на 
Филиппины и в Таиланд. При этом большинство партий было отгружено 
на азиатские НПЗ. Хранение нефти осуществлялось в Республике Корея 
или на танкерах в портах Азии. Основным преимуществом ESPO по 
сравнению с марками из Персидского залива является небольшой срок ее 
поставки – не более 4 суток с момента отгрузки в РФ, а доставка нефти 
марок Dubai и Oman может растягиваться на месяцы. 

Однако по некоторым экспортным статьям Россия начинает сдавать 
свои позиции. Традиционно считается, что поставки круглого леса – это 
важный элемент в ее внешнеторговом обороте. Основным покупателем 

                                                 
80 Архипов В.Я. Австралия – сырьевой придаток Китая? //Азия и Африка сегодня, №2 2010. – 
СС.15-16. 
81 World Trade Report 2010 (WTO), Trade in natural resources. 
82 В нефтяной отрасли РФ //БИКИ №59 (9607), 27 мая 2010г. - С.14. 
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сибирского леса в последние годы стал Китай, причем главным 
импортером является провинция Хэйлунцзян (именно там сосредоточены 
мощности по переработке сибирского и дальневосточного круглого леса). 
Обращает на себя внимание постепенное снижение объемов закупок этого 
товара: до октября 2009 года провинция Хэйлунцзян импортировала в 
общей сложности 4,3 млн кубометров древесины стоимостью 520 млн 
долларов, что, соответственно, на 31,8% и 41,8% меньше показателей 
аналогичного периода 2008 года83. Это сокращение связано с ростом 
закупок китайскими перерабатывающими предприятиями бразильского 
эвкалипта, который быстрее растет (в среднем 7 лет) и находится в 
легкодоступных районах. 

Единственной возможностью привлечь покупателей и 
производителей обратно в Россию является создание крупного 
лесопромышленного центра мирового уровня в азиатской части России. Из 
крупных проектов наиболее интересен инновационный монопроект 
«Сибирь–Дальний Восток». Предполагалась реализация порядка 60 
приоритетных программ глубокой переработки древесины в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а предполагаемая сумма инвестиций по схеме 
государственно-частного партнерства должна составить 440 млрд рублей, 
90 млрд из которых — государственные вложения. Проект «Сибирь–
Дальний Восток» предусматривает создание транспортной 
инфраструктуры, а также кадровой, правовой и интеллектуальной 
поддержке лесной отрасли, обеспечение прозрачности рынка лесного 
сырья и пресечение незаконной заготовки древесины, формирование 
Сибирского центра лесного машиностроения в Красноярске, создание 
лесоторговой биржи СФО в Иркутске и развертывание в СФО 
производства биотоплива (пеллеты из отходов лесопиления). Хотя на 
уровне глав регионов было объявлено, что объем финансирования не 
сократится, некоторые инвестиционные проекты были заморожены. 

Россия не является главным поставщиком сырья для партнеров по 
АТЭС в сравнении с ее доминирующим положением в импорте ЕС (См. 
таблица 2). Хотя следует также подчеркнуть, что российский экспорт 
природных ресурсов включает весь спектр возможных видов сырья от 
энергоносителей до редкоземельных металлов и драгоценных камней. Тем 
не менее, из экономик АТЭС основными партнерами наиболее быстро 
растущего региона Восточной Азии являются именно Австралия и Россия: 
Австралия занимает 3 место среди поставщиков природных ресурсов 
Японии и 1-ое – Китая, Россия поднялась на 8-ое место среди главных 

                                                 
83 Лапин Д. Елки-палки// «Эксперт Сибирь» №48-50 (262). - 21 декабря 2009 
(http://expert.ru/printissues/siberia/2009/50/lpk/) 
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партнеров Японии и на 4-ое в случае Китая (по данным за 2008г.)84. Т.о. 
АТЭС, имея в своем составе экономики, специализирующиеся на добыче и 
переработке природных ресурсов, а также производителей, пожалуй, с 
наибольшим на данный момент потенциалом, имеет все шансы оставаться 
стабильной экономической интеграционной группировкой. 

 
Таблица 2. 

Доля поставок России в импорте природных ресурсов по основным 
потребителям  в 2008г.85 

Страна-импортер Доля в общем 
объеме импорта, % 

Импорт, млрд.долл. 

Китай 5,92 19,60 
Япония 3,6 12,61 
Европейский союз 15,94 174,22 
США 3,67 21,4 

 
Поэтому Россия и Австралия и дальше будут играть важную роль 

основных поставщиков сырья в АТЭС, что обеспечит сбалансированный 
рост экономик Форума и позволит более эффективно решать поставленные 
задачи. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
 

Хорева Т.А., к.э.н., старший  
преподаватель кафедры коммерции и рекламы 

факультета коммерции 
Орловского государственного  

института экономики и торговли 
Tane4kaa07@mail.ru 

 
Исторически Орловская область образовалась как индустриально-

аграрный регион с наиболее развитыми текстильной, лесной и 
деревообрабатывающей отраслями промышленности, а в послевоенные 
десятилетия – развивающимися машиностроением и электроэнергетикой. 
Отраслями территориальной специализации региона являлись 

                                                 
84 Ibid. 
85 World Trade Report 2010 (WTO), Trade in natural resources – pp.217-218. 
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электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
промышленность строительных материалов, легкая промышленность, 
пищевая промышленность, сельское хозяйство. 

Динамика показателей социально-экономического состояния 
Орловской области в 2006-2009 годах представлена в таблицах 1-4. 

Общие финансово-экономические показатели состояния области 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Общие финансово—экономические показатели 

состояния Орловской области в 2006-2009 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 
1. ВРП, млн. руб. 46042,3 57983,4 59675 77000 

2. ВРП на душу населения, 
тыс. руб. 54,4 69,2 71,9 94,0 

3. Численность постоянного 
населения на конец года, 
тыс. чел. 

842 834 827 821 

4. Доходы бюджета области, 
млн. руб. 8642,3 9687,6 11181,6 12894 

5. Доход душевой по 
региону, тыс. руб. 46,6 57,6 70,5 86,4 

6. Доходы в процентах от 
ВРП 85,7 83,24 98,0 91,9 

7. Расходы бюджета области, 
млн. руб. 8675,9 9783,1 10 930,4 12785 

8. Расходы на душу 
населения, тыс. руб. 45,9 56,5 68,9 79,54 

9. Расходы в процентах от 
ВРП 84,4 81,6 95,8 84,6 

10. Дефицит  (-);      
профицит (+) областного 
бюджета, млн. руб. 

- 33,6 - 95,5 + 251,2 + 109 

 
Одним из обобщающих показателей экономического развития 

области является валовой региональный продукт, характеризующий 
производство добавленной стоимости во всех отраслях экономики   
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(рисунок 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Структура валового регионального продукта в 2009 г. 
 
Промышленное производство оказывает существенное влияние  на 

социально-экономическое состояние экономики области. Структура 
валового регионального продукта показывает, что на конец 2009 года доля 
промышленного производства в валовом региональном продукте 
составляла 32% [1]. 

В нем занято 87,3 тыс. человек, что составляет 21,18% от общего 
количества занятых в экономике области. В 2008 году в области 
функционировали 1737 предприятий, занимающихся промышленной 
деятельностью (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды). 

На протяжении рассматриваемого периода ВРП как в целом, так и на 
душу населения в действующих ценах имел постоянную тенденцию к 
росту, которая сохранилась по настоящее время. 

Доля ВРП, перераспределяемого через бюджетную систему 
превышала одну четверть, однако на протяжении анализируемого периода 
условия исполнения бюджета области оставались тяжелыми и, начиная с 
2001 года величина бюджетных расходов превышала величину 
собственных доходов бюджета, т.е. имел место дефицит, причем при 
сильном недофинансировании всех расходных статей бюджета. Однако, за 
последние два года наблюдается превышение доходов бюджета над 
расходами и это свидетельствует об улучшении условий исполнения 
бюджета области. 

В структуре производства ВРП удельный вес производства товаров в 
2009 году увеличился до 78,1%, а удельный вес производства услуг 
(рыночных и нерыночных) снизился до 21,9% (таблица 2).  

 

сельское хозяйство
20%

торговля и 
общепит

16%

промышленность
32%

транспорт и связь
11%

строительство
10%

прочие
11%
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Таблица 2. Структура производства ВРП в экономике Орловской 
области (в процентах) 

 
Изменение структуры производства ВРП было вызвано темпами 

роста в товаропроизводящих отраслях. 
Удельный вес промышленности в производстве ВРП увеличился с 

до 40,5% в 2009 году. Кроме того, произошло увеличение удельного веса 
других производственных отраслей экономики: сельское хозяйство – с 
19,6% до 24,1%, строительство – с 10,4% до 13,5%. На протяжении 
исследуемого периода наблюдается уменьшение удельного веса 
транспорта и связи с 12,7% до 10,8%, торговли и общепита с 22,6% до 
11,1%. 

Таким образом, на протяжении всего исследуемого периода 
тенденции не изменились, и доля промышленности в структуре 
производства ВРП увеличивается, что объясняется ростом объемов 
продукции промышленности. 

В структуре промышленного производства области 
обрабатывающие производства составляют 71%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 28,80% , добыча полезных 
ископаемых – 0,2% (рисунок 2). Ведущая роль принадлежит 
обрабатывающей промышленности. Более 93 % в общем объеме 
обрабатывающих производств за 2009 год приходится на следующие виды 

Показатели 2006 2007 2008 2009 

ВРП 100 100 100 100 

из него:     
Производство товаров 64,7 69,7 75,5 78,1 
    в том числе:     

промышленность 34,7 37,4 40,4 40,5 

сельское хозяйство 19,6 20,9 22,8 24,1 

строительство 10,4 11,4 12,3 13,5 

Производство услуг 35,3 30,3 24,5 21,9 

    в том числе:     

транспорт и связь 12,7 10,5 9,0 10,8 

торговля и общепит 22,6 19,8 15,5 11,1 
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производств: 
– лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность; 
– промышленность строительных материалов; 
– легкая промышленность; 
– производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 
– металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий; 
– производство машин и оборудования; 
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 
 

         Рисунок 2 - Структура промышленного производства Орловской 
области  в 2009 году 

 
Таким образом, значительный промышленный потенциал 

сосредоточен в машиностроении и металлообработке, легкой 
промышленности, пищевой промышленности, металлургическом 
комплексе, электроэнергетике, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности и промышленности 
строительных материалов. Одной из характерных особенностей 
промышленности области в целом, является ее высокий уровень 
межотраслевой кооперации с предприятиями других регионов. В 
последние годы наблюдается приоритетное развитие промышленности 
строительных материалов, сельхозмашиностроения, 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности, ориентируемых на 
собственные сырьевые ресурсы и потребности межрегионального и 
внутреннего рынков. 

В промышленности области в 2008 году объем производства 
продукции снизился до 103%.  Но на конец исследуемого периода  индекс 
физического объема продукции увеличился и составил  108,5% (таблица 
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3). Это свидетельствует об изменении масштабов производства в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом.  

 
Таблица 3. Индексы физического объема продукции по отраслям за 

2006 - 2009 гг. (2006 г. – 100%) 

Это объектное свидетельство позитивных преобразований в 
промышленном  секторе данного региона. На протяжении нескольких лет 
индекс промышленного производства в области превышает 
среднероссийский показатель. Если по РФ этот показатель составил 
106,3%, то в нашем регионе – 108,5%. Наибольший рост производства в 
структурообразующих отраслях на протяжении всего анализируемого 
периода наблюдался  в машиностроении и металлообработке (107,5%), 
легкой промышленности (106,4%), пищевой промышленности (107,4%). 
Увеличение выпуска продукции в легкой промышленности связано с  
ростом платежеспособного спроса населения на товары предприятий 
отрасли, вызванного повышением уровня доходов населения. Кроме того, 
значительное влияние на увеличение сбыта текстильной продукции 
оказывает снижение на рынке количество импортных изделий. 

Рост в машиностроение обусловлен с одной стороны высоким 
уровнем конкурентоспособности продукции предприятий, которые в 
большей части выпускают специализированное оборудование и 

Годы  2006 2007 2008 2009 
Вся промышленность 112,5 110,1 103,0 108,5 
Обрабатывающие производства: 110,5 105,7 104,4 108,7 
- машиностроение и 
металлообработка 121,1 99,9 103,3 107,5 

- лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 
105,1 

 

 
101,1 

 

 
106,4 

 
106,8 

- промышленность строительных  
материалов 101,1 100,1 102,4 104,7 

- легкая промышленность 100,6 103,1 104,4 106,4 
- пищевая промышленность 104,4 104,4 105,4 107,4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды: 101,3 101,2 104,2 106,8 

- электроэнергетика 99,3 99,2 100,2 103,4 
Добыча полезных ископаемых  106,8 101,3 102,3 105,9 
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продукцию, а с другой – благоприятным финансовым положением 
предприятий потребителей.  

Кроме того, наблюдался рост производства в электроэнергетике. А 
также в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Последнее связано с тем, что отрасль поставляет как на 
внутренний, так и на внешней рынок достаточно конкурентоспособную по 
качеству продукцию.  

Следующий элемент производственного потенциала на уровне про-
мышленного предприятия, который, на наш взгляд, играет не менее 
существенную роль, это человеческие ресурсы. В эпоху развитого научно-
технического прогресса величина и значимость трудовых ресурсов 
определяется не только количеством, а даже в большей мере ее качеством. 
Качество рабочей силы является довольно сложной и многоплановой 
категорией. Оно определяется уровнем квалификации, профессиональной 
подготовкой, образованием, производственным опытом, возрастом, а 
также зависит во многом от социально-экономических условий, в которых 
находится основная часть трудоспособного населения.  

На протяжении рассматриваемого периода наблюдалась тенденция 
снижения численности работающих на предприятиях промышленности 
(таблица 4).  

Таким образом, численность промышленно - производственного 
персонала на конец 2009 года сократилась и составила 87 тыс. чел. 
Уменьшение численности работающих на предприятиях промышленности 
является, в частности, следствием общего сокращения трудоспособного 
населения. В то же время повышается среднемесячная заработная плата, 
причем практически во всех отраслях промышленности. Так по итогам 
2009 года средняя заработная плата  в промышленности по сравнению с 
2008 годом выросла на 26,4% и составила 8341 рублей. 

За рассматриваемый период произошли структурные изменения в 
объеме прибыли, полученной предприятиями различных отраслей 
народного хозяйства региона. Наибольший объем прибыли на протяжении 
всего рассматриваемого периода отмечался в промышленности 
(обрабатывающие производства) – основная отрасль, дающая прибыль, а  
также сельском хозяйстве, транспорте и связи. Отдельные отрасли 
экономики работали нестабильно, получая в отдельные годы убытки. 

Состояние предприятий различных отраслей характеризуется 
снижением числа убыточных предприятий и сумм убытков в 2009 году. На 
протяжении рассматриваемого периода доля убыточных предприятий 
области снижалась. Наименьший удельный вес убыточных предприятий 
характерен для таких отраслей как транспорт (29,6%) и связь (31,9%). 
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Таблица 4. Динамика среднегодовой численности промышленно-
производственного персонала по категориям  

 
Тысяч человек В % 

В том числе В том числе 
Года 

Весь 
промышленно- 
производствен- 
ный персонал 

  Рабо- 
    чие 

Служа-
щие 

Весь 
промышленно-
производствен-
ный персонал 

Рабо- 
   чие 

Служа-
щие 

1 2 3 4 5 6 7 
2005 93 77 16 100 83 17 

2006 91 76 15 100 84 16 

2007 90 75 15 100 83 17 
2008 87 72 15 100 82 18 
2009 86 71 15 100 83 17 

 
Лидирующую позицию в Центральном федеральном округе 

занимает Воронежская область. Она опережает в развитии Орловскую, 
Калужскую и Смоленскую области практически по всем показателям. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что 
положение Орловской области улучшилось. Регион занимает 
промежуточное место среди рассматриваемых областей. Это обусловлено 
различными факторами, основными из которых являются следующие: 

1. Достаточно высокий уровень социально-экономического развития 
и относительная равномерность развития отдельных районов; развитость 
производственной и социальной инфрастуктуры. Небольшая 
дифференциация уровней социально-экономического развития городов и 
районов области, равномерность расселения жителей на территории, 
средняя плотность населения в большинстве районов. 

2. Благоприятная с точки зрения адаптации к рыночным условиям 
структура экономики области. Преобладание в промышленном комплексе 
области отраслей объективно наиболее подверженных росту. 

3. Средняя степень открытости производственной системы области. 
Традиционная ориентированность экономики на вывод продукции за 
пределы области, низкая зависимость от внерегиональных рынков. 
Высокая емкость регионального рынка по большинству видов продукции, 
производимой предприятиями области. 

4. Высокая инвестиционная привлекательность основных отраслей 
экономики области. Основные инвестиционные проекты связаны с 
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развитием сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственного 
сырья. В общем объеме инвестиций они уже достигли одной трети. На 
второе место по эффективности выходит строительство и производство 
строительных материалов. Третий колоссальный по перспективности 
ресурс принадлежит отраслям переработки, их инновационной 
составляющей. Инвестиционная привлекательность основных отраслей, в 
первую очередь промышленности увеличивает объемы инвестиций, 
способствует повышению инвестиционной активности, стимулирует 
социально-экономическое развитие области. 

5. Достаточно высокий экспортный потенциал основных отраслей 
экономики области. Структура экспорта является удовлетворительной, 
наибольший удельный вес в структуре экспорта имеют 
продовольственные товары и сельскохозяйственной сырье 547,2 млн. руб., 
а также металлы и изделия из них 1358,4 млн. руб. 

Несмотря не представленные выше преимущества и достоинства 
области по сравнению с другими регионами, по некоторым показателям 
данная область отстает от соседних: 

1. Низкий финансовый потенциал области. Дефицитность 
консолидированного бюджета, дотационность области, невысокий уровень 
развития банковской системы области, хронический дефицит финансовых 
ресурсов предприятий всех отраслей экономики ограничивают экономику 
области во внутренних источниках развития. 

2. Отсутствие в области значительных запасов топливно-
энергетических ресурсов (кроме торфа), отсутствие крупных 
ресурсосберегающих и ресурсоперерабатывающих предприятий топливно-
энергетического комплекса. Электроэнергетический комплекс области 
постоянно зависит от ввозимых топливных ресурсов (газ, мазут). 

3. Недостаточная развитость информационное обеспечение 
промышленных предприятий, не все процессы компьютеризированы. 
Внедрение, например, станков с числовым программным управлением 
предопределяет необходимость рационализации всех процессов 
подготовки и обеспечения производства. В этих условиях возникают 
новые принципы организации производства, труда и управления, 
повышаются требования к уровню квалификации рабочей силы и одновре-
менно возникают расходы на новую технику, технологию, обучение и 
переподготовку кадров. Для орловских промышленных предприятий на 
данный момент проблематично изыскать единовременно значительную 
сумму денежных средств.  

Указанные обстоятельства подтверждают необходимость 
разработки направлений развития региона, учитывающих специфику 
области, в первую очередь ее промышленного комплекса, а также 
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соответствующего организационно - экономического механизма 
обеспечения развития. 

Переход к устойчивому развитию региональной экономики 
невозможен без широкого использования передовых достижений науки, 
техники и технологий. 

Очевидно, что в условиях существующей экономической 
конкуренции будут выигрывать те регионы, которые обеспечат наиболее 
благоприятные условия для создания, распространения и реализации 
новых научно-технических идей и разработок. Достижение этого 
невыполнимо без опоры на научно-технический потенциал (НТПт), т.е. 
совокупности ресурсов (организационных, кадровых, материально-
технических, финансовых, информационных и правовых) и результатов 
научно-технической деятельности, взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой и внешней средой в определенных 
организационно-управленческих условиях. Таким образом, эффективное 
функционирование и использование потенциала науки и техники 
становится необходимой предпосылкой развития региона в средне- и 
долгосрочной перспективе.  Отправной точкой для выбора основных 
направлений развития и реализации регионального НТПт выступает его 
исследование (в динамике по годам и в сравнении со средними значениями 
по стране). Данное заключение проиллюстрируем на материалах 
Орловской области. 

Изучение научно-технического потенциала региона будем 
осуществлять в разрезе трех основополагающих блоков: 

– наука и инновации; 
– образование;  
– информационная инфраструктура и коммуникации. 
Ядро научно-технического потенциала составляет блок «наука и 

инновации», который характеризует состояние финансовой, материально-
технической и организационно-кадровой обеспеченности научно-
технической сферы, а также позволяет оценить результаты научно-
исследовательской и инновационной деятельности в регионе [2]. 

На начало 2010 г. на территории Орловской области было 
зарегистрировано 48 предприятий, занимающихся исследованиями и 
разработками, что составляет 3% от общего числа действующих в регионе 
предприятий. Основу научно-технического потенциала составляют 
специалисты, занятые исследованиями и разработками. За период 2006 по 
2009 г. в Орловской области наблюдалось снижение численности 
персонала, выполняющего НИОКР - с 1900 до 1123 чел. Его доля в общем 
числе занятых в экономике региона в 2009 году составляла всего 0,09%, в 
то время как по России – 1,2%. Анализирую структуру научных кадров по 
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секторам деятельности, можно отметить, что в 2009 г. по 46,3% 
работников сферы науки и техники Орловской области трудились в 
государственном и предпринимательском секторах (в РФ 34,0 и 60,3% 
соответственно). Согласно классификации специалистов по категориям, 
60,4% персонала в регионе составляли исследователи (по РФ – 48,2%). 
Доля же вспомогательного персонала (19,8%) и техников (3,9%) В 
Орловской области была ниже соответствующих значений по России. 

Квалификацию работников, выполняющих НИОКР, отражает 
количество исследователей с ученой степенью. За период с 2006 по 2009 г. 
их число уменьшилось с 77 до 64 чел. (или с 18,2 до 11,4% в общем числе 
персонала, занятого исследованиями и разработками). При рассмотрении 
структуры исследователей, имеющих ученую степень, следует отметить, 
что большинство их в регионе работают в сфере сельскохозяйственных, 
технических, экономических наук, в то время как по стране – 
естественных, технических и медицинских. Относительно возраста 
исследователей с ученой степенью можно обозначить следующий 
позитивный момент: их распределение по возрастным группам в 2009 году 
в Орловской области было приблизительно равномерным – по 15-25%, 
однако по сравнению с данными 2006 года заметно постепенное старение 
научных кадров. В тоже время в России доля кандидатов и докторов наук в 
возрасте свыше 60 лет составляла 39,1%. 

За период с 2006 по 2009 г. в Орловской области наблюдалось 
снижение инновационно - активных предприятий в общем числе 
обследованных организаций – с 11,0 до 7,6% (по России в 2008 г. – 8,6%). 
Наибольшая инновационная активность в 2009 году была характерна для 
предприятий металлургического производства, машиностроения. 

Другой важнейшей составляющей научно-технического потенциала 
региона выступает блок «образование», являющийся основой подготовки 
(переподготовки) научных кадров. Именно люди, уровень их образования 
и квалификации создают основу человеческого (интеллектуального) 
капитала региона, который в настоящее время становится конкурентным 
преимуществом территории и определяющим фактором ее 
экономического развития. 

В 2009 году в регионе обучалось 50,6 тыс. студентов и было 
выпущено 8,4 тыс. специалистов. Необходимо отметить, что эти значения 
в расчете на душу населения области ниже соответствующих данных по 
стране в 1,3 раза. В 2009 году на 1000 студентов вузов приходилось 34 чел. 
Профессорско-преподавательского состава (в России – 46 чел.). Доля 
преподавателей с ученой степенью кандидата наук в регионе (50,2%) была 
на 2,0% выше значений по стране, а с ученой степенью доктора наук 
(6,7%) – на 3,9% ниже российских данных. 
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Результатом деятельности вузов Орловской области стало 
увеличение с 2006 по 2009 г. удельного веса лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование,  с 14,5 до 18,3%. Однако, если сравнить 
данный показатель с общероссийскими значениями, то регион уступал им 
на протяжении всего рассматриваемого периода примерно в 1,5 раза. 

За последние годы в Орловской области, как и по стране в целом, 
наблюдалась положительная динамика темпов роста финансовых затрат, 
выделяемых регионом на образование. В 2009 году по сравнению с 2005 
годом расходы области на образование увеличились почти в 2 раза – до 8,2 
млрд. руб., или 25,5% в общих расходах консолидированного бюджета, в 
то время как по России они составляли 22,2% расходов бюджета. 
Инвестиции же в образовательную сферу Орловской области в 2009 г. 
составляли 60,9 млрд. руб., или 0,4% от общего объема инвестиций, что 
значительно ниже средних значений по России (2,2%). 

Важное значение для функционирования сферы науки и техники 
региона имеет блок «информационная инфраструктура и коммуникации», 
который открывает широкие возможности взаимодействия участников 
научно-технической деятельности: использование общемировых 
источников информации, доступ к зарубежным научным изданиям, 
переписка с коллегами, участие в международных электронных 
конференциях и т.д. 

В последнее время улучшалась ситуация с обеспечением 
организаций Орловской области компьютерной техникой: так, в регионе в 
2009 г. на 100 работников приходилось 24 персональных компьютера 
(ПК), что практически соответствует среднему по России значению 
данного показателя (26 ПК).  

Свыше 90% организаций как региона, так и страны в целом 
используют в своей деятельности информационные и 
телекоммуникационные технологии (ИКТ). Растет удельный вес 
предприятий, имеющих доступ в Интернет (в регионе значение данного 
показателя на начало 2010 года достигло 45,7%, а в стране – 61,3%). Доля 
предприятий Орловской области, имеющих web – сайты, также как и в 
России, увеличилась за рассматриваемый период почти в 2 раза и в 2009 
году составила 20,5%. Что же касается использования специальных 
программных средств, то с каждым годом предприятия и организации 
активнее применяют их в своей деятельности (более 80% предприятий как 
по области, так и по стране). 

Итоги проведенного исследования позволяют сформулировать 
основные проблемы, сдерживающие развитие потенциала науки и техники 
Орловской области в настоящее время: 
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– низкая численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в том числе с учеными степенями; 

– низкий объем средств, направляемых на НИОКР и развитие ИКТ, 
а также объем инвестиций в сферу науки и образования; 

– медленное обновление и, как следствие, старение материально-
технической базы сферы науки и техники (особенно, машин, 
оборудования, приборов, аппаратуры и др.); 

– снижение уровня изобретательской и инновационной активности 
бизнеса и науки в целом; 

– низкая доля населения с высшим образованием, а также 
численность аспирантов и докторантов в регионе;  

– низкий уровень обеспеченности предприятий информационными 
и коммуникационными ресурсами. 

Именно на решение данных проблем необходимо сфокусировать 
свое внимание региональным органам власти и управления при разработке 
и реализации мер по поддержке сферы науки и техники. 
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В статье проанализирована динамика развития продовольственного 

комплекса РФ в 1989-2009 гг.; дана оценка последствий экономических и 
политических преобразований 1992 г. для текущего уровня 
продовольственной безопасности Российской Федерации.  

Глобальная продовольственная безопасность 
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Традиционные подходы к обеспечению продовольственной 
безопасности86 неразрывно связаны с исследованиями проблемы 
благосостояния. Вклад в изучение системы потребительского и 
общественного блага с позиции теории предельной полезности и теории 
человеческого капитала внесли А. Маршалл, Ф. Хайек, Дж.К. Гэлбрейт, Л. 
Эрхард.  

В современных условиях основополагающим условием достижения 
высокого уровня продовольственной безопасности страны наряду с 
национальным производством продуктов питания и созданием 
(поддержанием) адекватных резервов считается экономическая 
доступность продовольствия для населения. В ХХ в. бедность признана 
экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) одной из главных причин роста численности голодающих. [6] 
По данным на сентябрь 2010 г. численность голодающих в мире составила 
944 млн человек (из них 906 млн проживало в развивающихся 
государствах). [5] Сокращение численности голодающих в 2009-2010 гг. 
на 79 млн обеспечено за счет роста уровня жизни в Китае и Индии, где 
проживает более 37% мирового населения. По прогнозу экспертов ФАО, в 
2010-2011 гг. динамика данного показателя в развивающихся странах 
сохранит понижательный тренд: в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 
странах Африки к югу от Сахары он упадет на 9,9% - до 578 и 239 млн 
человек соотв. (89% всех голодающих мира). Аналогичные тенденции на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке (-11,9%). Несмотря на 
положительную динамику последних лет, прирост численности 
голодающих в мире в 1990 – 2009 гг. составил 21,3%; в 1990 – 2010 гг. – 
11,9% - в основном за счет АТР и стран к югу от Сахары.[5]  

Проблема продовольственной безопасности в России тесно связана 
с процессами реформирования, происходившими в стране в конце 1980-х - 
начале 90-х гг. Наиболее значимым изменением в структуре питания 
населения было снижение удельного веса продукции животноводства в 
пользу более дешевых аналогов растительного происхождения. В 
результате либерализации потребительских цен и отмены дотаций на 
основные продукты питания спрос населения на мясо и мясопродукты 
упал одновременно с уровнем доходов. Только за 1989-1993 гг. поголовье 
крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 56%. Спад в сфере 
животноводства спровоцировал падение производства зерновых, 

                                                 
86 Продовольственная безопасность означает постоянное обеспечение для всех людей 
физической, социальной и экономической доступности безопасного и питательного 
продовольствия в достаточном количестве, удовлетворяющего их пищевым потребностям и 
предпочтениям, для ведения активного и здорового образа жизни [5] 
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используемых на кормовые нужды (рис. 1), а также их импорта (рис. 3) 
(соотв. на 48 и 64%). Одновременно в среднем на 20% в год прирастал 
объем импорта мяса (за 3 года – с 0,7 до 1,3 млн т) (рис. 3). [1] 

Несмотря на спад производства и рост импорта продовольствия в 
1992-2000 гг., динамика ценности рациона среднестатистического 
гражданина РФ носила стабильный характер, в то время как доля калорий, 
получаемых от животных продуктов, снизилась с 26 до 23%. [2] 
Сохранению дореформенного уровня потребления продуктов питания и 
ценности рациона в условиях кризиса АПК и падения среднедушевых 
доходов населения способствовали рост производства продовольствия 
небольшими частными домохозяйствами при одновременном сокращении 
в их структуре потребления дорогостоящей продукции животноводства в 
пользу более дешевых картофеля, овощей и хлеба. [8, C. 5]  

В 2000-2009 гг. прирост ценности рациона составил 10%. Подобная 
динамика обеспечена за счет увеличения потребления мяса птицы 
(+80,9%; в целом потребление мяса выросло на 11%), молока (+11,6%), 
овощей (+40,2%), в том числе картофеля (+7,4%). Доля продукции 
животноводства  увеличилась до 25%. 

В 1992-2009 гг. объем производства продукции растениеводства 
вырос на 34,4%, что позволило к 2004 г. достичь уровня начала 90-х гг. ХХ 
в. В сфере животноводства показатель к 2009 г. был восстановлен лишь на 
половину (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика производства основных продуктов питания в СССР и РФ, 

1989 – 2009 гг. 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Организации 

по продовольствию и сельскому хозяйству ООН – ФАО [1] 
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Растениеводство. Несмотря на флуктуации в динамике 
производства основных продовольственных культур в 1992 – 2009 гг. (рис. 
1), устойчивый рост показателя был характерен для кукурузы (+213%), 
подсолнечника (+136,4%) и пшеницы (+38,1%). Это позволило стране в 
2009 г. занять соответственно первое и третье место в мире, после Китая и 
Индии, по производству подсолнечника и пшеницы (20,1% и 9% в 
мировом производстве). [1] 

Важнейшим индикатором оценки качества зерновых в РФ является 
уровень содержания протеина: российское зерно отстает от мировых 
аналогов по этому показателю, а по фитосанитарным нормам и вовсе не 
может быть экспортировано в ряд государств. В результате часть урожая 
затоваривается на складах, не доходя до конечного потребителя. В 
сложившихся условиях представляется целесообразным перераспределять 
нереализованную продукцию на обеспечение потребностей 
животноводства.  

По показателю урожайности основных продовольственных культур, 
в частности зерновых, Россия пока уступает странам-лидерам (рис. 2). [1] 
Урожайность пшеницы оценивается в 17,2 ц/га (яровая) и 23,2 ц/га 
(озимая) (в среднем по миру – 30 ц/га, в Европе – 40 ц/га); ячменя – 23,2 
ц/га (яровой) (мир – 27,7 ц/га, Европа – 36 ц/га); подсолнечника – 11,5 ц/га, 
что на 13% меньше среднемирового показателя. [7]  

По важнейшим зерновым культурам в РФ наблюдается устойчивый 
рост урожайности, в частности, по пшенице за 1992-2009 гг. урожайность 
выросла на 28,5%, по кукурузе – на 31,7%, по ячменю – на 25,4%. По миру 
прирост аналогичных показателей составил соотв. +19%, +31,5% и +23,2%. 

Положительные тенденции в области развития растениеводства 
позволили нивелировать кризисное состояние отрасли к 2000 году. 
Динамика валового сбора основных культур (в том числе, зерновых) в 
России в большей степени обеспечивается за счет экстенсивных факторов 
– роста площади посевов (коэффициент корреляции между производством 
и динамикой посевных площадей равен 0,74; между производством и 
урожайностью – 0,4). [7] 

Животноводство. В динамике производства мяса и мясопродуктов 
прослеживается 2 этапа. В 1989-2000 гг. уровень производства и, 
соответственно, потребления мяса неуклонно снижался (рис. 1). К 2000 г. 
объем рынка сократился более чем на 30% - до 6240 тыс. т; производство 
упало на 47% - до 4432 тыс. т. Потребление мяса на душу населения 
составило 43 кг в год, что на 29% ниже уровня 1992 г. (60 кг). 
Аналогичные показатели имели такие страны мира как Беларусь, 
Болгария, Эстония, Казахстан, Украина.[1]  
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Рис. 2. Динамика урожайности зерновых в отдельных регионах и странах 

мира, 1989 – 2009 гг. 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Организации 

по продовольствию и сельскому хозяйству ООН – ФАО [1] 
 
Перелом этих тенденций произошел в начале ХХ в. и уже в 2007 г. 

потребление мяса на душу населения составило 59,5 кг, а суммарный 
объем рынка превысил 8,5 млн т. Кризис 1998 г. создал условия для 
замещения импорта продовольствия и ускоренного развития сельского 
хозяйства, его переоснащения и изменения структуры выпускаемой 
продукции (рис. 3). В 2009 г. производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий оценивалось в 10 млн т, что на 7% превышает 
результат 2008 г. [18] Прирост обеспечен за счет увеличения производства 
свинины (+10,9%) и мяса птицы (+13,5%). Одновременно произошло 
сокращение производства КРС на 2,5%. Объем импорта мяса и 
мясопродуктов в 2009 г. оценивался в 3 млн т, что в 2 раза превышает 
показатель 1992 г. (доля импорта в производстве превысила 30%).  

В условиях высокой зависимости от импорта мяса вызывает 
опасение неуклонное снижение поголовья КРС. Негативные тенденции 
были усилены засухой в 2010 г., когда гибель сельскохозяйственных 
культур на площади 12,9 млн га (17% посевной площади РФ; 30% 
посевной площади зерновых) привела к значительному сокращению 
запасов кормов и кормового сырья для животноводства.   
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Рис. 3. Динамика импорта основных продуктов питания в СССР и РФ, 

1989 – 2007 гг. 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Организации 

по продовольствию и сельскому хозяйству ООН – ФАО [1] 
 
Заключение 
Социально-экономические преобразования начала 90-х гг. привели 

к спаду производства продовольствия и увеличили объем его импорта. Эти 
тенденции значительно снизили удельный вес продукции животноводства 
в структуре рациона населения РФ. При этом, ценность рациона 
сократилась в 1992 – 2000 гг. на 3%. Формирование стабильного тренда в 
условиях кризиса АПК обеспечено за счет развития растениеводства на 
уровне небольших частных домохозяйств.  

Преодолев период 1990-х гг., ценность рациона в 2000 – 2009 гг. 
выросла на 10% - до 3270 ккал/чел. в сутки. Прирост обеспечен в основном 
за счет восстановления позиций животноводства – увеличения 
потребления мяса птицы и молока. Удельный вес данной продукции в 
ценности рациона в 2009 г. составил 25%.  

Ключевой проблемой национального продовольственного 
комплекса остается зависимость от импорта продуктов питания, в первую 
очередь животного происхождения. Доля импорта в производстве мяса и 
мясопродуктов в 2009 г. превысила 30%.  

Важным фактором развития животноводства представляется 
интенсификация производства зерновых, используемых на корм скоту. По 
показателю урожайности основных культур отставание России от 
среднемировых значений превысило в 2009 г. 10%.  
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Интенсификация производства зерновых позволит России придать 
дополнительный импульс развитию животноводческого комплекса и в 
перспективе сократить объем импортного продовольствия на 
национальном рынке. 
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Рост производства во многих отраслях стал возможен только при 

условии развития международных рынков. Мы становимся свидетелями, 
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как идет борьба за потребительские рынки. Такое положение вещей 
порождает две основные проблемы: 

1. Глобализация приводит к возникновению разнообразных 
региональных и межрегиональных объединений (Европейский Союз, 
NAFTA87 и т.д.). 

2. Следствие такого развития рынка заключается в том, что 
менеджмент должен оценить портфель сегментов, включающий 
глобальные сегменты; региональные сегменты; сегменты внутри 
специфических областей. 

Формирование портфеля сегментов становится задачей, напрямую 
связанной с формированием портфеля предложения и деления портфеля на 
внутренний и внешнеэкономический. Выявление отдельных сегментов 
осуществляется на основе реальных и потенциальных возможностях 
фирмы, а также на анализе данных о рынке. Задача сегментации рынка 
заключается в выявлении сегмента с наибольшим, с точки зрения выгоды, 
потенциалом и ориентированием товаров или услуг компании для данного 
сегмента рынка. При этом возникает две основные задачи – выбор 
критериев сегментирования и осуществление самого процесса 
сегментации 

Принцип выбора критериев сегментации международного рынка. 
При определении подходов к сегментированию необходимо определиться, 
что такое выгодный сегмент в понимании компании. Сегменты должны 
отвечать определенным требованиям, чтобы заинтересовать компанию. На 
рисунке 1. представлены три составные части подхода к выбору критериев 
деления и выбора рынка: выбор согласно позиции и цели фирмы 
(параметры внутренней приемлемости), макро критерии и микро критерии. 

Прежде, чем приступать к традиционной макро и микро 
сегментации, целесообразно сделать обобщенную оценку состояния 
рынка. Это объясняется тем, что выбор сегментов рынка – весьма 
трудоемкая процедура, которая  предполагает сбор информации 
относительно: 

 количества покупателей и их характеристика, 
 уровня потребления в сегменте, 
 ожидаемого роста сегмента, 
 использования средств информации в сегментах, 
 возможностей распределения в сегменте, 
 ценовых возможностей в сегменте, 
 реальной доли сегмента в общем рынке. 

                                                 
87 The North American Free Trade Agreement ( NAFTA)  - торговый союз Канады, Мексики и 
США , 01.01.1994г. 
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Детальный сбор данной информации занимает много времени и/или 
дорого стоит. К тому же, если сразу уйти в детали, можно в дальнейшем 
столкнуться со сложностями общего (неэкономического) характера. 

Предварительная (обобщенная) оценка рынка. Первичные критерии 
выбора связаны с определением экономической привлекательностью 
рынка в целом или как обстоит дело со спросом на данной территории. 
Таким образом, если фирма преследует коммерческие (а не политические 
или какие – либо иные) цели, то ее, прежде всего, будут интересовать 
такие параметры, как размер рынка и его динамика. 

Размер. В процессе работы фирма постоянно оценивает варианты 
развития бизнеса и роста объемов реализации. Размер сегмента – это 
совокупный объем продаж в текущее время и потенциальный рост в 
будущие периоды. Иными словами, первыми показателями 
привлекательности являются реальная и потенциальная емкость рынка и 
его динамика. Решение о выходе на международные рынка базируется на 
этих показателях, когда наблюдается сокращение или остановка роста 
дохода и/или прибыли от деятельности на «домашнем» рынке.  

Сегмент должен иметь определенный размер для того, чтобы быть 
прибыльным. В конечном счете, затраты на развитие продукта, 
распределение, продвижение и постоянные издержки производства 
продукции должны быть покрыты. Сколько средств будет «достаточно» — 
зависит от размеров компании. Емкие, достаточно большие сегменты 
рынка всегда очень привлекательны для большого числа конкурентов. 
Заблуждение большинства состоит в том, что освоение наибольшего 
сегмента рынка всегда наилучший выбор. В итоге многие конкуренты 
выбирают этот же сегмент, и в этом случае сегмент с большим 
количеством конкурентов может принести меньше прибыли и/или 
обеспечить меньший объем товарооборота, чем небольшой сегмент без 
конкурентов. Следующий вопрос – это доступность зарубежного рынка.  
Данное понятие может трактоваться по-разному, так как в этом аспекте 
можно рассматривать несколько направлений.  

1). Географическая или транспортная доступность.  
2). Ценовая доступность  
3). Информационная доступность (понятность товара).  
4). Доступность каналов распределения.  
Процесс сегментирования международного рынка. Для 

сегментации «домашнего» рынка используются в основном 
потребительские переменные сегментации, такие как возраст, пол, 
социальный класс, личностные характеристики, отношение к марке, 
ожидаемые выгоды от использования товара и т.д. Подход к сегментации 
международных рынков видится несколько иным. Прежде всего, требуется 
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обратить внимание не столько на характеристику потребителя, сколько на 
характеристику страны. Каждая страна (или группа стран) имеет свои 
уклады и условия жизни. 

 
 
 

 
 
Наиболее важными являются культурные (традиционные) ценности, 

социальная структура населения, уровень экономического развития, 
технологическое развитие производства и общий уровень спроса и 
предложения. Эти показатели позволяют сделать основные оценки 
привлекательности территории для фирмы. Однако кроме этого, 
существуют не очень хорошо определяемые (измеряемые), но очень 
значимые факторы политического и законодательного характера. Также 
сюда можно отнести такой параметр, как общая инфраструктура бизнеса в 
стране.  

Для сегментации международных рынков целесообразно 
использовать двух или трех ступенчатую модель сегментирования. На 
рисунке 2 показаны основные этапы двухступенчатой сегментации 

Сегмент / потребители со 
схожими потребностями и 

возможностями 1. 
Экономическая 
привлекательнос

ть. 
Внутренняя 
приемлемость 

3. Объективные 
характеристики 

целевого 
потребителя. 

Микросегментац
ия 

2. Геополитическая 
привлекательность 

сегмента. 
Макросегментация 

Рис. 1. Принципиальный подход к выбору критериев 
сегментации
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рынка88. Первым шагом является выделение сегмента на уровне 
макропараметров, его сходство и различия с «домашним» рынком. 
Возможно, этот макросегмент будет представлять собой несколько 
территорий (стран) с приемлемыми условиями. Далее каждый 
макросегмент подразделяется по микропараметрам.  

Процесс сегментации – это не обязательно деление рынка. Вполне 
возможно и объединение рынка по заданным критериям. В этом смысле, 
сегментация это принцип выбора рынка, на основе выбранных 
параметров. Различия критериев сегментации рынка состоят в том, что 
макро параметры позволяют рассмотреть приемлемые сообщества 
потребителей (в широком смысле этого термина), т.е. что их объединяет. 
Микро сегментация позволяет детализировать потребительские 
предпочтения в соответствии с технологическими возможностями фирмы 
и позволяет детализировать параметры качества и ценовые барьеры.  

 
 
В современных условиях ведения бизнеса не различных 

территориях возникает потребность не только в изучении состояния 

                                                 
88 Y. Wind, S.P. Douglas, Wharton school, University of Pennsylvania & CESA. 
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экономики, технологии, политики и потребительских предпочтений, но и в 
организационном порядке осуществления коммерческой деятельности. В 
странах с развитой экономикой и в развивающихся странах процесс 
организации бизнеса отличаются. Это вызвано, прежде всего, 
историческими аспектами или как давно и глубоко территория 
интегрировалась в мировой производственный процесс. Правила и 
процедуры открытия бизнеса, скорость согласования и получение 
разрешений, работа фискальных и таможенных органов – все это имеет 
свои территориальные особенности. Если «переводить» эти особенности 
на экономический язык, то мы видим разницу в накладных 
(организационных) затратах производства по выпуску одного и того же 
товара в разных странах, что несомненно влияет на цену. Отсюда мы 
имеем вывод, что необходимо изучать отраслевые условия ведения 
бизнеса. Эти параметры можно назвать инфраструктурными или мезо 
параметрами сегментирования. В этом случае схема на рисунке 3 будет 
несколько отличаться, и процесс сегментации будет состоять не из двух, а 
из трех этапов. 

Что может являться мезо критериями оценки рынка? Это 
отраслевые особенности, которые касаются различных вопросов: 
сырьевого обеспечения, регулировка отношений с властями, сроки 
согласования (например, прав на землю), процесса обслуживания 
технологического процесса (например, измерение выбросов в атмосферу и 
т.п.). Само понятие – отраслевые параметры – говорит о том, что эти 
критерии носят специфический характер и в каждой отрасти они свои (в 
отличие от экономического и политического состояния страны или 
региона). 

Сегментация, состоящая из трех этапов, является более 
комплексной проблемой, с точки зрения исследования рынка. 
Исследования всегда связаны с определениями и измерениями параметров. 

Однако параметры организации измерить очень сложно, особенно 
когда это касается политико-правовых аспектов ведения бизнеса. Для этих 
целей разработан целый ряд экспертных методов оценки показателя 
успеха деятельности на том или ином рынке. Затраты на проведения 
исследований, их временные аспекты и методическая сложность – это 
необходимая плата за снижения рисков получения более высоких 
организационных затрат на ведение бизнеса, в случае действия «вслепую». 
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