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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), 
Болгария (Варна), Венгрия (Будапешт), Германия (Хайдельберг, Халле), 
Грузия (Кутаиси, Тбилиси), Казахстан (Алматы, Астана, Караганда, 
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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:  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 6.  Экономическое развитие и сотрудничество стран СНГ  
 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ХХІ ВЕКЕ 
 

Антипова Е.А., д.г.н., профессор 
кафедры экономической географии зарубжных стран  

географического факультета 
Белорусского государственного университета, 

antipovaekaterina@gmail.com  
 

Вторая половина ХХ века характеризуется в Беларуси проявлением 
глобальных феноменов – урбанизацией, депопуляцией, старением, 
которые затронули сельскую местность и трансформировали сельское 
расселение. Под влиянием демографического фактора изменяется 
сложившийся рисунок расселения и происходит диверсификация функций 
поселений.. Указанная проблематика в условиях обеспечения устойчивого 
развития и возрождения белорусского села приобретает особую актуаль-
ность для Республики Беларусь, в сельском расселении которой 
происходят значительные пространственно-временные сдвиги. 

Становлению новой парадигмы регулирования демографических 
процессов и расселения в мире способствовали два глобальных форума: 1) 
Всемирная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.), принявшая «Повестку дня на ХХI век» и 
провозгласившая переход к устойчивому развитию человечества; 2) 
Международная конференция по народонаселению и развитию (Каир, 1994 
г.), разработавшая глобальный план действий по решению проблем 
народонаселения и регулированию демографических процессов в мире 
(МКНР). 

Республика Беларусь относится к тем государствам, которые в 
числе первых в мировом сообществе, прогрессивно отреагировали на 
формирование новой парадигмы разработкой Национальной стратегии 
устойчивого развития (НСУР), основанной на принципах «Повестки 
дня…». В настоящее время в Беларуси реализуется вторая НСУР - на пе-
риод до 2020 г., призванная учесть изменения, произошедшие в стране и 
мире за последние годы, и положения новых международных соглашений 
(Декларация тысячелетия ООН, Нью-Йорк, 2000 г.; План выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 
Йоханнесбург, 2002 г.) [1, 2]. 

Значимую ценность НСУР-2020 по сравнению с предыдущей 
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стратегией представляет раздел «Потенциал регионов, расселение и 
уровень развития инфраструктуры населенных мест», включивший оценку 
сопутствующих и препятствующих устойчивому развитию факторов для 
четырех групп регионов Беларуси в соответствии с ГСКТО: 
урбанизированных, сельскохозяйственных, природных и особых (районов 
радиоактивного загрязнения). Переход Республики Беларусь к 
устойчивому развитию во многом определяется активным участием в этом 
процессе внутриреспубликанских регионов, что нашло свое отражение в 
разделе «Программы устойчивого развития регионов». 

Вместе с тем, на наш взгляд, решение демографических проблем с 
позиций устойчивого развития в Беларуси было бы более эффективным за 
счет включения в содержание демографической составляющей 
НСУР-2020: 1) системы индикаторов демографической устойчивости, 
сопоставимых с принятыми UNFPA для оценки устойчивости; 2) 
территориально дифференцированного подхода к демографической 
устойчивости городских и сельских территорий Беларуси; 3) системы 
сопоставимых (сквозных, репрезентативных, статистически и 
аналитически доступных) региональных индикаторов устойчивого 
развития [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь основные направления 
государственной политики в области регулирования демографических 
процессов и расселения сосредоточены в рамках пяти целевых 
программных документов: 1) Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на период 2006-2010 гг.; 2) Государст-
венной программы возрождения и развития села на 2005–2010 гг.; 3) 
Государственной комплексной программы развития регионов, малых и 
средних городских поселений на 2007–2010 годы; 4) Государственной 
программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 
годы; 5) ГСКТО-2007. 

Главной целью Национальной программы демографической 
безопасности, является создание условий для предотвращения 
дальнейшего ухудшения демографической ситуации и формирования 
предпосылок улучшения демовоспроизводственных процессов в стране. 

Программа состоит из нескольких подпрограмм: 1) «Снижение 
преждевременной, особенно предотвратимой смертности и увеличение 
продолжительности жизни населения», 2) «Стимулирование рождаемости 
и укрепление семьи», 3) «Оптимизация миграции», которые достаточно 
емко охватывают демографические тенденции, проблемы и последствия и 
связанные с ними пути их решения с учетом глобальных и европейских 
демографических сценариев. Содержание каждой подпрограммы 
учитывает действие трех групп факторов, влияющих на демографическую 
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ситуацию в Беларуси: 1) факторов, связанных с «демографическим 
переходом», 2) факторов, связанных с особенностями белорусской модели 
демографического развития; 3) факторов, сформировавшихся вследствие 
распада СССР, перехода к рыночной экономике, социально-
экономического кризиса, экологической катастрофы на ЧАЭС. 

Отличительной чертой документа является региональный 
компонент, который нашел отражение в разработке региональных 
программ демографической безопасности на областном уровне. 

В то же время, несмотря на общее инновационное содержание 
документа, на наш взгляд, необходимо было более широко использовать 
принцип пространственной дифференциации к решению проблем де-
мографической безопасности в городской и сельской местности, 
поскольку различия между ними в характере демографического развития 
принципиальны. 

Изученный опыт региональных демографических программ в 
бывшем СССР и областных программ Республики Беларусь показал, что 
значительную роль в их успешной разработке и реализации играет 
информационное обеспечение и научное сопровождение, представленное 
конкретными результатами геодемографических исследований в виде 
полимасштабных и микрогеографических рекомендаций. В качестве 
документа, который должен быть неотъемлемым элементом региональной 
программы демографической безопасности, применявшийся в течение 
незначительного периода в бывшем СССР и получивший активное 
развитие в России, нами предлагается демографический паспорт сельского 
административного района Беларуси.  

Использование опыта российских коллег, а также накопленный в 
ходе проведения предыдущих исследований автора опыт, позволили 
разработать 118 демографических паспортов для каждого сельского 
района Беларуси, которые являются необходимым инструментом 
региональной демографической политики Беларуси и могут быть 
использованы в качестве «пилотного» документа для местных органов 
управления. 

Демографические различия в сельской местности Беларуси на 
микроуровне столь велики, что стабилизация в них ситуации требует 
разработки четких и конкретных узкорегиональных мер социально-
демографической политики, которые находятся в компетенции 
географических исследований. 

Согласно результатам предыдущих исследований автора, 
территория сельской местности Беларуси представляет центро-пе-
риферийное поляризованное демографическое пространство. Исходя из 
этого, нами предлагается четыре типа региональных стратегий решения 
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демографической проблемы для центральных, переходных и 
периферийных с точки зрения демографического развития сельских 
районов. 

1. Типом районов с самой благоприятной демографической 
ситуацией являются центральные (рурбанизированные) районы, 
расположенные в зоне влияния крупных городов с крупным и средним 
демографическим потенциалом. Для данного типа районов предлагается 
стратегия «активизации демографического саморазвития» путем 
интенсификации связей «город - село» в целях повышения устойчивости 
сельских территорий; регулирования маятниковой миграции; 
государственного содействия семье в реализации репродуктивной и 
воспитательной функций; стимулирования притока и закрепления моло-
дых специалистов; обеспечения максимального использования 
собственного трудоресурсного потенциала, в том числе занятого на 
промышленных объектах столицы и других городов области [4]. 

2. Зона переходного демографического развития имеет достаточно 
широкое распространение. При этом часть сельских районов обладает 
более благоприятными чертами демографического полуцентрального типа; 
часть районов по своему развитию близка к периферийному развитию, и 
их можно определять как полупериферийные районы. 

В связи с этим для полуцентрального демографического типа 
сельских районов предлагается стратегия «стимулирования 
демографического развития» путем стабилизации социально-
экономической политики на областном уровне; государственной 
социальной поддержки малочисленного репродуктивного контингента в 
сельской местности; введения специальных программ по поддержке 
новорожденных; информационной поддержки семьи и материнства. 

Меры по поддержке рождаемости и молодых семей, должны быть 
дополнены направлениями иммиграционной политики, особенно для 
сельских районов с низким уровнем трудоресурсного потенциала и 
высокой долей лиц послетрудоспособного возраста. 

Для полупериферийных сельских районов нами предлагается 
стратегия «мониторинга и поддержки потенциала демографического 
развития» путем создания условий для сохранения репродуктивного 
здоровья, повышения уровня рождаемости, снижения смертности 
населения и увеличения продолжительности жизни; обеспечения условий 
для всестороннего развития семьи, ее демографических, экономических, 
социальных, духовно-нравственных функций; оптимизации миграционных 
процессов, в целях сбалансированного демографического развития 
территорий; поддержки демографических особенностей граждан с учетом 
их национальности, традиций и территориального расселения. 
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Учитывая качество среды жизнедеятельности населения в ряде 
районов, обладающими, вместе с тем, неплохими трудоресурсными 
возможностями, становятся актуальными рекомендации социально-
демографической политики, направленные на создание условий для 
укрепления здоровья населения, снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни, такие как обеспечение лечебно-
диагностических и реабилитационно-восстановительных мер по 
оздоровлению населения; разработка системы мероприятий медико-
психологической и социальной помощи в сфере охраны репродуктивного 
здоровья сельского социума; обеспечение пожилым людям равных 
условий и возможностей получения услуг социальной сферы; комплексное 
решение проблем реабилитации, создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов. 

3. Самым многочисленным по характеру демографического 
развития является периферийный тип сельских районов. 
Пространственными особенностями данного типа районов является 
фрагментарность и очаговый характер, в силу чего данные районы 
получили распространение во всех областях Беларуси. Географически он 
охватывает большинство районов Могилевской области, в том числе 
находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, большинство районов 
Витебской области, а также периферийные районы Гродненской, 
Гомельской и Минской областей. Для данного типа характерна высокая 
естественная убыль сельского населения, высокий темп ежегодной убыли 
населения, низкий уровень трудоресурсного потенциала и максимальная 
нагрузка лицами нетрудоспособного возраста. 

Применительно к данным районам предлагается стратегия 
«демографической реабилитации, инвестирования и адресной 
поддержки», включающая систему постоянного демографического 
мониторинга, направленную на снижение преждевременной смертности и 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, в том числе за счет 
предотвращения радиационных рисков; переориентацию системы охраны 
здоровья с лечения на предупреждение и профилактику заболеваний; 
охрану материнства и детства, повышение объемов и качества бесплатной 
квалифицированной помощи женщинам репродуктивного возраста; 
сокращение доли работающих в неблагоприятных условиях труда; 
стимулирование притока специалистов в населенные пункты тех 
территорий, которые подлежат социально-экономической реабилитации и 
которые имеют невысокие уровни радиационного загрязнения; научное 
обеспечение проектов застройки сельских территорий с учетом 
экологического фактора. 
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Вторым документом, нацеленным на развитие сельской местности, 
является Государственная программа возрождения и развития села на 
2005–2010 гг. В ходе ее выполнения предусмотрена реализация двух 
приоритетных направлений: 1) устойчивое социально-экономической 
развитие сельских территорий, способствующее формированию 
необходимых условий для жизнеобеспечения населения, придание 
привлекательности сельскому образу жизни, достижение социальных 
стандартов; 2) формирование микро- и макроэкономической системы 
хозяйствования в рыночных условиях, обеспечивающих развитие и 
последовательное повышение эффективности агропромышленного 
производства. 

В социальной сфере предусмотрено совершенствование 
инфраструктуры сельских территорий и сельских населенных пунктов 
посредством формирования качественно новых типов сельских поселков – 
агрогородков. Необходимо отметить, что развитие агрогородков является 
новым продуктом в структуре расселения среди стран СНГ, хотя в истории 
бывшего СССР был накоплен определенный опыт по созданию агро-ин-
дустриальных поселений интегрированного типа, обусловленного 
ускоренным развитием АПК. В то же время создание агрогородков требует 
четко дифференцированного подхода к мониторингу и координации их 
развития, обусловленного различиями в величине их демографического 
потенциала, экономико-географическом положении, демографической 
обстановке, месте в расселенческой структуре Беларуси, 
прогнозируемыми тенденциями увеличения сквозной миграции. 

Несмотря на присутствие в Программе регионального компонента, 
характеризующегося разработкой программ возрождения и развития села 
на областном уровне, не в полной мере получил развитие в документе 
территориально-дифференцированный подход, учитывающий 
поляризационные тенденции демографического развития и устойчивые 
пространственно-временные закономерности на микрогеографическом 
уровне. 

Демографический потенциал сельской местности Беларуси, в целом, 
и сосредоточенный в агрогородках, в частности, пространственно-
временные тенденции его динамики – чрезвычайно актуальные 
предметные области научных исследований в условиях реализации 
программы. Поэтому в современных условиях реформирования аграрной 
науки изучение человеческого капитала сельской местности Беларуси 
должно стать одним из приоритетных направлений в ее структуре. 

Как было отмечено выше, геодемографическое развитие сельской 
местности является предметной областью градостроительной политики 
Республики Беларусь, целью которой является совершенствование 
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территориальной организации страны для обеспечения устойчивого и 
конкурентоспособного функционирования ее территорий и населенных 
пунктов. В ГСКТО-2007 выдвигается концепция территориального 
поляризованного развития планировочного каркаса, предполагающая 
такое развитие системы расселения и экологической сети, при котором не 
обостряются противоречия между урбанизацией и охраной природного 
комплекса, и обеспечивается устойчивое и экономически эффективное и 
территориально компактное развитие расселения [5]. 

Согласно схеме с учетом изменения роли населенных пунктов в 
системе расселения, их экономического потенциала, имеющихся 
природных ресурсов, демографических тенденций планируется: 1) 
увеличение числа сельских поселений за счет перевода в них городских 
поселков, утративших городские функции, в которых трудоспособное 
население занято преимущественно в аграрном секторе; 2) уменьшение 
числа сельских поселений за счет придания статуса городских поселков 
ряду сельских населенных пунктов; 3) усиление роли в системе сельского 
расселения агрогородков. Конструктивным элементом ГСКТО-2007 
является разработка предварительной схемы территориальной 
оптимизации функционально-планировочного районирования. Основным 
критерием для ликвидации района является малая численность населения 
(менее 15 тыс. чел.) и тенденция ее сокращения. 

В то же время, не в полной мере остались учтенными 
пространственно-временные сдвиги в системе сельского расселения 
Беларуси, отразившиеся на рисунке сельского расселения: появлении 
центров-ядер демографического роста сельской местности и очаговой 
периферии. На наш взгляд, при выборе районов, подлежащих ликвидации, 
руководствоваться одним показателем численности населения является 
недостаточным. Для более объективной оценки и эффективной 
оптимизации среды нами предлагается в сочетании с численностью 
населения учитывать: а) показатель ежегодной динамики, в частности, 
темп ежегодного роста/убыли населения района; б) количество и долю 
сельских населенных пунктов в структуре, оставшихся без населения, по 
районам. Кроме этого, проведение оптимизации предлагается в районах, в 
которых сосредоточено значительное количество сельских поселений без 
населения (более 5 %) и отмечены значительные темпы ежегодной убыли 
сельского населения (более 2 % в год). 

Таким образом, анализ представленных выше национальных 
программных документов свидетельствует о том, что методы и пути 
реализации задач и принципов устойчивого развития территорий и 
поселений должны учитывать: региональные различия и особенности 
административно-территориальных субъектов; развитие самоуправления; 
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переход к рыночным механизмам, оптимальное соотношение 
государственных, общественных и частных интересов; преемственность 
историко-культурного развития, сохранение исторического наследия; 
разные темпы и временные периоды реализации. 

Пространственное планирование в ХХІ веке становится 
обязанностью всех органов государственного и местного самоуправления, 
одним из важнейших направлений их деятельности и принципиально 
отличается от специализированных отраслей хозяйства комплексностью и 
интегрирующей ролью. Это означает, что при принятии решений о 
развитии территории и сельских поселений необходимо отдавать 
приоритет региональным императивам. 

Следуя принципам устойчивого развития Республики Беларусь, 
необходимости рационального использования природных ресурсов, 
учитывая демографическую основу современного сельского расселения, 
последствия Чернобыльской катастрофы, при разработке региональных 
программ демографической безопасности, возрождения и развития села, 
Местных Повесток ХХІ век нами предлагается концепция устойчивого 
пространственного развития сельского расселения. 

Необходимость концепции продиктована угрозами, возникшими в 
сельском расселении Беларуси во второй половине ХХ века, главными из 
которых являются: общее разуплотнение и обезлюдение территорий; 
нарушение демографического каркаса расселения; отрицательная 
динамика сельского населения; сокращение демографического потенциала 
и людности сельских населенных пунктов; увеличение количества 
сельских населенных пунктов без населения. 

Основные положения концепции разработаны на основе 
международных документов в области пространственного планирования и 
развития – Основополагающих принципах устойчивого пространственного 
развития Европейского континента (в разрезе территориальных категорий, 
в том числе сельских) (Ганновер, 2000) и Декларации о территориальных 
аспектах устойчивого развития (Любляна, 2003). Цивилизационными 
принципами выступают: 1) единство в многообразии и 2) 
взаимодополняемость и значимость регионов [6, 7]. 

Международные приоритеты и меры в области устойчивого 
пространственного развития, сформулированные в Программе соседства в 
регионе Балтийского моря INTERREG IIIB на 2000-2006 гг., включают: 

1) создание концепций пространственного развития и планирование 
мероприятий для конкретных территорий и секторов. Мера 1 – поддержка 
совместных стратегий и действий по реализации программы для 
макрорегионов. Мера 2 – содействие устойчивому пространственному 
развитию конкретных регионов; 
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2) создание территориальных структур, поддерживающих 
устойчивое развитие. Мера 1 – развитие сбалансированных 
полицентрических структур сельского расселения. Мера 2 – создание 
устойчивых коммуникационных связей для улучшения пространственной 
интеграции. Мера 3 – улучшение качества управления культурным и 
природным наследием и природными ресурсами [8]. 

Национальными приоритетами Республики Беларусь в области 
устойчивого развития сельского расселения с учетом пространственно-
временных закономерностей и угроз выступают: 

Приоритеты в области улучшения демографической ситуации: 
- сокращение темпов отрицательной динамики сельского населения; 
- стабилизация численности демографического потенциала; 
- сокращение темпов депопуляции; 
- оптимизация миграционных потоков. 
Приоритеты в области организации пространства: 
- сохранение ландшафтного и демографического каркаса сельского 

расселения; 
- рациональное природопользование и использование 

территориальных ресурсов сельской местности; 
- стимулирование диверсификации хозяйственных функций 

сельских населенных пунктов; 
- укрепление региональной самобытности сельских населенных 

пунктов и районов; 
- содействие различным стратегиям развития сельских районов в 

соответствии с их специфическим потенциалом и особенностями; 
- содействие сотрудничеству между городом и селом с целью 

укрепления функциональной значимости регионов; 
- возрождение культурного и природного наследия периферийных 

сельских районов; 
- активизация социально-экономического развития крупных 

сельских населенных пунктов и районов центральной и переходной 
геодемографической зон; 

- сохранение природноресурсного и социально-экономического 
потенциала малых сельских населенных пунктов и районов переходной и 
периферийной геодемографических зон. 

Основным инструментом устойчивого пространственного развития 
сельского расселения является пространственное планирование, 
направленное на достижение более высокого уровня общественного 
согласия через развитие эффективных сельских расселенческих структур и 
транспортно-телекоммуникационных сетей, через возрождение 
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депрессивных зон, укрепление региональной самобытности и 
многообразия местных сообществ. 

Стратегическая цель устойчивого пространственного развития 
сельского расселения – обеспечение сбалансированного решения 
геодемографических проблем сельского расселения в интересах нынешних 
и будущих поколений на основе оптимизации демовоспроизводственных 
процессов, рационального использования природных ресурсов сельских 
территорий, сохранения традиционного образа жизни с учетом 
эволюционных закономерностей. 

Общими принципами устойчивого пространственного развития 
сельского расселения Беларуси, которые согласуются с международными,, 
выступают: 

1) продвижение территориального полицентричного единства 
через сбалансированное социальное и экономическое развитие сельских 
районов и повышение их конкурентоспособности; 

2) перспективное развитие, производимое урбанистическими 
средствами и структурами и оптимизация связей между городом и селом; 

3) создание равных условий пространственной доступности; 
4) улучшение доступа к информации и знаниям; 
5) сокращение ущерба, причиняемого окружающей среде; 
6) развитие и защита природных ресурсов и природного наследия; 
7) приумножение культурного наследия как фактор развития; 
8) развитие альтернативных энергетических ресурсов при 

поддержании безопасности; 
9) поддержка высококачественного, устойчивого туризма; 
10) ограничение воздействий природных бедствий. 
Реализация предлагаемой нами концепции развития сельского 

расселения Республики Беларусь базируется на основных международных 
принципах, и включает следующие мероприятия: 

1) применение политики пространственного планирования в целях 
поддержания равновесия в разнообразии развития сельских территорий 
(путем диверсификации возможностей трудоустройства, различий в 
сельскохозяйственном производстве, использовании рекреационных и 
лесных ресурсов и др.); 

2) сохранение и усовершенствование эндогенных ресурсов 
сельских районов в целях разностороннего развития экономической 
основы, мобилизации местного населения и вовлечения его в экономику; 

3) поощрение малых городов в качестве производителей услуг для 
прилегающих сельских территорий и центров размещения малых и 
средних предприятий; 
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4) содействие территориальной доступности сельских районов, в 
частности больших и средних деревень; 

5) совершенствование условий жизни населения сельских районов 
и увеличение их привлекательности для всех групп населения, в частности 
молодого поколения и пенсионеров; 

6) развитие маркетинга высококачественной сельскохозяйственной 
продукции, продукции лесоводства и ремесленных изделий сельских 
территорий; 

7) поощрение фермеров и лесоводов в приспособлении 
осуществляемой ими практики землепользования к местным условиям и 
содействии сохранению биологического разнообразия; 

8) поощрение занятости, требующей высокой квалификации как 
часть процесса экономической диверсификации, выход в развитии 
занятости за пределы сельскохозяйственной отрасли через использование 
новых информационных и коммуникационных технологий; развитие 
сельско-городского сотрудничества. 

Рассматриваемый сегодня вопрос о создании в сельской местности 
современных сельских поселений Беларуси крайне актуален. Идущий 
процесс самоликвидации сельских поселений, а в результате отсутствие 
необходимого трудоспособного сельского населения, снижают 
эффективность использования земли, не позволяют динамично развивать 
производительные силы. 

В качестве основных принципов создания современных сельских 
поселений, на наш взгляд, можно выделить следующее: 

1) максимальное использование инфраструктуры существующих 
сельских поселений, что приостановит идущий процесс их ликвидации; не 
будет ущемлять интересы постоянно проживающего в них сельского 
населения; позволит минимизировать затраты на реализацию проектов; 

2) использование новых проектных решений общественных зданий 
многопрофильного назначения, адаптированных к различным типам 
сельских поселений, их местоположению, демографической ситуации и 
другим условиям. 

В целом, необходимо отметить, что сельская  местность Беларуси 
является объектом повышенного внимания со стороны государства, 
получающая развитие в эффективной реализации стратегий, концепций и 
программ демографической и градостроительной политики, 
представленных авторитетными документами в мировом сообществе и 
соответствующих международным методологическим стандартам. Наряду 
с этим, одной из главных проблем выступает более эффективное 
использование географического подхода, учитывающего устойчивые 
пространственные сдвиги в расселенческо-демографическом развитии 
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сельской местности второй половины ХХ века- начала ХХІ века, в 
результате чего ожидаемые результаты будут реализованы более успешно. 
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В настоящее время весь мир переживает последствия мирового 
финансового кризиса. Эти последствия во многом усугубляются все 
большим нарастанием противоречий между обществом и природой, 
которые проявляются в усиленном потреблении природных ресурсов и их 
существующем ограниченном количестве. Ограниченность земельных 
ресурсов на фоне роста населения планеты делают все более важной 
проблему бережного отношения и рационального использования земель, а 
систему планирования рационального использования и охраны земель 
необходимым элементом для успешного развития государства в XXI веке. 
Профессор Лойко П.Ф. отмечает, что «сегодня, как никогда ранее, 
необходима система долговременных государственных мероприятий, 
имеющих своими стратегическими целями: территориальную 
стабилизацию общества на основе гарантированной системы защиты прав 
собственников, арендаторов и пользователей земли; обеспечение охраны 
земель от деградации и уничтожения плодородия почв; включение земли 
как ресурса в активный экономический и имущественный оборот; 
создание предпосылок для существенного увеличения производства 
продовольствия»[1]. Все вышеуказанные вопросы целесообразно успешно 
решать через систему планирования землепользования.  

Система планирования землепользования представляет собой 
вертикальное и горизонтальное единство плановой и прогнозной 
землеустроительной документации (схем землеустройства, схем 
использования и охраны земель), в которой отражаются основные 
экономически перспективные, экологически безопасные и социально 
ориентированные направления рационального использования земельных 
ресурсов и их охраны, рассматриваются вопросы по эффективному 
распределению земель между отраслями экономики, отражаются вопросы 
информационно-справочного обеспечения развития инфраструктуры 
рынка земли и т.д. 
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В связи с вступлением в действие с 1 января 2009 года новой 
редакции Кодекса Республики Беларусь о земле ключевым документом во 
всей системе планирования землепользования Республики Беларусь 
является региональная схема использования и охраны земельных ресурсов. 
Необходимость разработки данного документа следует из Национальной 
стратергии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года [2].  

Региональное планирование использования и охраны земельных 
ресурсов в условиях экономических реформ и формирования земельного 
рынка приобретает особое значение, поскольку позволяет увязать 
земельную политику государства с размещением производительных сил и 
развитие социально-экономических процессов на отдельных территориях 
страны; позволяет выработать рациональную, научно обоснованную 
региональную земельную политику государства. 

В настоящее время регионы государства становятся главными 
объектами экономических и политических отношений, и очень важно в 
этой ситуации определить специфику и приоритеты формирования 
региональной земельной политики, основанной на сравнительных 
преимуществах того или иного региона, особенностях его исторического и 
культурного развития. Целью регионального планирования использования 
и охраны земельных ресурсов является обеспечение наиболее 
эффективных направлений использования земельных ресурсов, которые  
должны базироваться на следующих основных положениях: 

1. тщательный учет состояния и динамики земельных ресурсов 
региона; 

2. создание условий для наиболее эффективного использования 
земельных ресурсов в регионе; 

3. активная реализация региональных интересов в области 
земельной политики. 

Региональная схема использования и охраны земельных ресурсов – 
это документ в системе планирования землепользования, в котором на 
основе комплексного учёта и анализа природных, экономических и 
социальных условий и особенностей региона определяются и увязываются 
во времени и пространстве перспективные направления использования и 
охраны земельных ресурсов региона. Региональные схемы охраны и 
использования земель, учитывая особенности региона и акцентируясь на 
решении существующих проблем в использовании земель региона, 
должны использоваться как базовый документ при разработке схем 
землеустройства административно-территориальных и территориальных 
единиц, территорий особого государственного регулирования. 
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Важным вопросом в определении понятия региональной схемы 
использования и охраны земельных ресурсов является дефиниция понятия 
«регион». Необходимо отметить, что в Республике Беларусь принято 
называть регионами шесть областей как наиболее крупных 
административно-территориальных единиц с выделением столицы (города 
Минска) в особый регион по признаку равнозначности с областями по 
функциям государственного управления. Однако, это определение понятия 
«регион» дано с позиций государственного управления. Для определения 
понятия «регион» в области планирования рационального использования и 
охраны земельных ресурсов проведем анализ имеющихся понятий 
«регион» в отечественной и зарубежной науке. 

В настоящее время существует несколько трактовок понятия 
«регион»: 

1. географическая; 
2. социально-экономическая; 
3. политическая. 
Географическая трактовка понятия «регион» определяет его как 

район, часть земной поверхности со специфическими физико-
географическими условиями и определяемая географическими рубежами: 

1. регион - обобщенное название единиц физико-географического 
районирования любого таксономического ранга; значительную по 
размерам территорию, обладающую некоторой общностью природных 
условий; 

2. регион - значительная по размерам территория, обладающая 
некоторой общностью природных условий. 

Социально-экономическая трактовка подразумевает под регионом 
часть территории, где существует система связи между хозяйственными 
субъектами, подсистему всего социально-экономического комплекса 
страны, сложный территориально-экономический комплекс со своей 
структурой связи с внешней и внутренней средой: 

1. регион - область, район, территория, часть страны, 
отличающиеся совокупностью естественных или исторически 
сложившихся экономико-географических условий и национального 
состава населения;  

2. регион - группа близлежащих стран, представляющая собой 
отдельный экономико-географический район, обладающая общими 
признаками, отличающими этот район от других районов; 

3. регион – крупная территория страны с более или менее 
однородными природными условиями, а главным образом характерной 
направленностью развития производительных сил на основе сочетания 
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комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и 
перспективной социальной инфраструктурой. 

Политическая трактовка региона показывает регион в качестве 
социально-территориальной общности, то есть совокупности социальных, 
экономических, политических факторов развития территории. Сюда 
входит целый набор характеристик такие как: этнический состав 
населения, трудовые ресурсы, социальная инфраструктура, социально-
психологический климат, политические аспекты развития региона, 
культурные факторы и т.д. 

1.  регион – социально-политическая целостность, упорядоченный 
политическими средствами общественный организм или социальная 
система; 

2.  регион – политологическая квалификация той или иной 
административно-территориальной единицы, население которой 
объединено общими производственно-экономическими взаимосвязями, 
единой социальной инфраструктурой, местными средствами массовой 
коммуникации, органами власти и местного самоуправления. 

Американские профессора Дж. Мартин и П. Джеймс в своей книге 
«Все возможные миры» отмечают, что «под словом «регион» понимается 
целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью 
в своей основе, но не обладающий четкими границами. Слово «регион» 
применяют по отношению к территориям самой разной площади, но 
которые характеризуются определенной однородностью, являющейся 
специфической и служащей основанием для того, чтобы выделить эти 
территории» [3]. 

Во всех определениях понятия «регион» можно выделить общие 
черты, а именно: 

- целостность территории; 
- общность условий развития территории; 
- ярко выраженная обособленность от соседних территорий. 
Анализируя все вышеуказанные определения понятия «регион» 

можно сделать вывод о том, что в вопросах регионального планирования 
охраны и использования земельных ресурсов для условий Республики 
Беларусь под регионом необходимо понимать «территорию, часть страны, 
отличающиеся совокупностью естественных или исторически 
сложившихся условий землепользования и обладающая общностью 
специфических природных или антропогенных проблем использования и 
охраны земель». 

В качестве таких специфических условий и проблем использования 
и охраны земельных ресурсов могут выступать: 

1. природные (уровень земельно-ресурсного потенциала 
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территории, наличие масштабных и однотипных ограничений 
землепользования, широкомасштабная мелиорация земель и пр.); 

2. экологические (распространение процессов деградации земель 
(водная и ветровая эрозия, подтопление, заболачивание, иссушение, 
засоление, опустынивание), загрязнение земель отходами производства, 
химическими и радиоактивными веществами, высокая степень 
антропогенной нагрузки и пр.);  

3. социально-экономические (уровень социально-экономического 
развития территории, отнесение районов к приграничным, отнесение 
районов к разряду «депрессивных»,  плотность заселения территории и 
пр.). 

Для выявления наиболее эффективных путей землепользования при 
разработке региональных схем использования и охраны земельных 
ресурсов необходимо установить приоритетные направления 
региональной земельной политики исходя из перспектив социально-
экономического развития региона; сформировать устойчивое 
землепользование, направленного на эффективное ведение 
сельскохозяйственного производства; повысить эффективность 
использования земель и территорий сельских населенных пунктов; 
наметить основные этапы и мероприятия по созданию (развитию) 
инфраструктуры рынка земли; устранить региональные территориальные 
недостатки в землепользовании и наметить основные мероприятия по 
охране земельных ресурсов и улучшению их полезных свойств с учетом 
природных и экологических особенностей развития региона. 
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Инвестиции – важнейшее условие экономического роста и развития 
любого государства. В современных условиях глобализации, с одной 
стороны, увеличивается дифференциация стран с точки зрения накопления 
и инвестирования средств в экономику. С другой, происходят 
значительные сдвиги в структуре национальных хозяйств: происходит 
переток капитала в наиболее  прибыльные с точки зрения инвесторов 
отрасли. Посредством разработки и применения тех или иных методов и 
инструментов государство может стимулировать инвестиционную 
активность в приоритетных отраслях и тем самым обеспечивать 
модернизацию экономики, что является стратегической целью Российской 
Федерации и других государств-участников Содружества Независимых 
Государств (СНГ). В связи с этим анализ зарубежной практики в части 
разработки и совершенствования инструментов и методов  
государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций и 
разработка предложений по ее адаптации на постсоветском пространстве 
представляет большой интерес для исследования и является весьма 
актуальным в посткризисный период развития стран СНГ.  

Инвестиционная активность в государствах-участниках СНГ: 
современные тенденции и  государственные меры по ее 
стимулированию. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 
гг. привел к резкому спаду инвестиционной активности во всем мире и в 
частности в государствах-участниках СНГ вследствие нехватки средств, 
причем спад углублялся от квартала к кварталу. В результате в среднем по 
государствам – участникам СНГ объем инвестиций в основной капитал по 
отношению к предыдущему году сократился на 16 % (против роста на 
11 % в 2008 году) [1].  

Наиболее существенное снижение инвестиций в основной капитал 
наблюдалось в Армении – на 32 % (в результате резкого сокращения 
финансирования жилищного строительства населением за счет 
собственных средств), Молдове – на 40% и в Украине – на 23%. В 
Азербайджане инвестиции снизились на 22%, Российской Федерации – на 
10 %, Таджикистане – 8%. 
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Вместе с тем в связи с реализацией инвестиционных программ в 
промышленности и активного кредитования реального сектора экономики 
в некоторых государствах – участниках СНГ по-прежнему наблюдался 
прирост инвестиций в основной капитал: в Беларуси – на 17 %, Казахстане 
– на 8 %, Кыргызстане – на 19 %, Туркменистане – 60,7 % [1] и 
Узбекистане – на 24,8 % [1]. 

Таблица 1. 
Темпы прироста инвестиций в основной капитал (за счёт всех 

источников финансирования)  (по сравнению с предыдущим годом) в 
2002-2009 гг. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Азербайджан 79,96% 79,71% 30,01% 17,21% 8,05% 19,84% 33,10% -22,32% 

Армения 50,91% 42,74% 16,23% 57,42% 47,97% 4,22% 25,54% -31,66% 

Беларусь 47,07% 59,02% 51,21% 39,99% 34,97% 27,87% 42,79% 16,60% 

Казахстан 16,60% 20,72% 28,30% 42,10% 16,67% 20,10% 24,14% 7,98% 

Кыргызстан -4,08% -4,26% 13,33% 13,73% 62,07% 28,19% 34,85% 19,08% 

Молдова 21,13% 29,15% 41,92% 51,68% 41,25% 39,26% 18,18% -40,30% 

РФ 17,13% 24,06% 31,04% 26,04% 30,99% 41,99% 30,75% -9,69% 

Таджикистан 6,26% 53,86% 85,87% 15,29% 77,95% 132,91% 42,61% -7,68% 

Украина 8,56% 15,58% 4,88% -1,70% 9,35% 9,32% -0,06% -23,34% 

Рассчитано автором по данным Межгосударственного статистического 
комитета СНГ// http://www.cisstat.com/  

Основным источником финансирования инвестиций в основной 
капитал в государствах – участниках СНГ остаются внебюджетные 
средства (собственные и привлеченные средства предприятий, населения, 
иностранных инвесторов и прочие), за счет которых в среднем по 
государствам – участникам СНГ в 2009 году был осуществлен 81% 
инвестиций в основной капитал [1]. 

Одним из самых мощных финансовых потоков является движение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ, или FDI), оказывающие 
непосредственное влияние на производство товаров и услуг. При этом 
ПИИ напрямую привносят новую технику и новые технологии, что часто 
имеет синергетический эффект для развития всей экономики 
принимающей страны. В то же время, эффект ПИИ сказывается с 
определенным временным лагом, чаще в долгосрочном периоде, когда 
инвесторы полностью адаптируются в принимающей стране. При этом 
влияние ПИИ на развитие экономики принимающей страны зависит от  
складывающегося инвестиционного климата  в стране. 
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После восьми лет повышательной тенденции приток ПИИ в Юго-
Восточную Европу (ЮВЕ) и СНГ сократился до 69,9 млрд. долл., 
снизившись против уровня 2008 года на 43%. В 2009 году было отмечено 
уменьшение притока ПИИ в оба субрегиона, однако динамика потоков 
инвестиций в СНГ пострадала в большей степени. [2] 

Так, например, из-за низкого внутреннего спроса, снижения 
ожидаемой доходности проектов в секторе природных ресурсов, 
зависимости от конъюнктуры мировых цен на товары сырьевого экспорта, 
слабой финансовой системы и иссякания источников ПИИ, вкладываемых 
по "круговым схемам", приток ПИИ в РФ сократился почти вдвое в 2009 г. 
по сравнению с 2008 г.. Несмотря на это, РФ в 2009 году занимала шестое 
место в списке главных объектов приложения инвестиций в мире. В 2009 
году РФ  стала крупнейшим источником ПИИ, вывозимых из региона – 
чистым внешним инвестором. Такие факторы, как укрепление цен на 
сырье, новый раунд приватизации и экономический подъем в странах, 
являющихся крупными экспортерами сырья (Казахстан, РФ и Украина), 
послужили основой для умеренного оживления динамики ПИИ в регионе в 
2010 году. [2] 

По данным компании Ernst&Young, в 2009 году больше всего 
пострадали отрасли, нуждающиеся в масштабных инвестициях, а также 
отрасли, которые переориентировались на страны Центральной и 
Восточной Европы или связаны с развивающейся экономикой. Так, 
существенно сократились инвестиционные проекты в автомобильной, 
горнодобывающей и транспортной отраслях, снижение было также 
отмечено в сфере бизнес-услуг и программного обеспечения.   

В ряде других областей экономики – в пищевой и 
фармацевтической промышленности, в сегменте производства 
электротоваров – количество инвестиционных проектов даже выросло.  

В России, Турции и на Украине – вопреки общей для стран 
Восточной Европы тенденции – инвестпроектов в 2009 году стало больше. 
На долю России в 2009 году пришлось 170 новых инвестпроектов, что на 
19% больше, чем в 2008 году: по этому показателю Россия вышла на пятое 
место в Европе по привлекательности для прямых иностранных 
инвестиций. [3] 

В целом рейтинг инвестиционной привлекательности Центральной 
и Восточной Европы в целом снизился с 42% до 24%. Однако в 
долгосрочной перспективе инвесторы по-прежнему рассматривают этот 
регион как приоритетный: по рейтингу инвестиционной 
привлекательности на ближайшие три года 59% инвесторов поставили 
республики бывшего «соцлагеря» на третье место – сразу после Китая 
(66%) и Индии (61%). [3] 
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Росту количества инвестпроектов в РФ в 2009-2010 гг., безусловно, 
в значительной степени способствовали меры по активизации 
инвестиционной активности, осуществляемые в частности в рамках 
Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2010 год [4]. Среди основных приоритетов антикризисных и 
модернизационных действий Правительства Российской Федерации в 2010 
году была обозначена поддержка оживления экономики, обеспечение 
устойчивости наметившихся положительных тенденций; активизация 
модернизационной повестки дня, означающей реализацию мер, 
направленных на ускорение модернизационных процессов в экономике: 
стимулирование инновационной и инвестиционной активности в 
экономике, развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической, 
телекоммуникационной), дополнительном стимулировании внутреннего 
спроса на продукцию отечественного производства, улучшение ситуации в 
депрессивных регионах и создание новых региональных «точек роста». 
Выделим основные государственные меры и инструменты по 
стимулированию инвестиционной активности предприятий в РФ в рамках 
Программы антикризисных мер:  
- разработка на принципах софинансирования из федерального центра и 
регионов механизмов поддержки создания промышленных парков в 
регионах в целях стимулирования создания новых предприятий и 
реализации новых инвестиционных проектов; 
- обеспечение долгосрочных инвестиций в ключевые проекты, в первую 
очередь  в создание новых производств, за счет средств институтов 
развития (Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд Российской 
Федерации); 
- проведение активной работы с инвесторами, выстраивание более 
простых и быстрых административных процедур согласования запуска 
новых инвестиционных проектов;  
- привлечение и сопровождение долгосрочных иностранных инвестиций 
путем создания совместных с иностранными инвесторами фондов 
инвестиций в стратегических секторах, требующих модернизации 
(сельское хозяйство, фармацевтика, инфраструктура и т.д.); 
- сокращение доли государственной собственности в экономике, путем 
приватизации посредством публичных отрытых процедур на основе 
конкурсов и аукционов, в том числе размещая акции приватизируемых 
компаний на IPO и SPO, для привлечения отечественных и стратегических 
иностранных инвесторов на российский финансовый рынок; 
-введение новых финансовых инструментов, обеспечивающих 
предоставление долгосрочного финансирования ключевых экономических 
проектов. В частности, будет обеспечен выпуск инфраструктурных и 
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«проектных» облигаций, в том числе обеспеченных гарантией Российской 
Федерации; 
- формирование Федеральной контрактной системы - инструментов и 
институтов планирования и осуществления государственных расходов, 
контроля за издержками при проектировании объектов капитального 
строительства, и реализации соответствующих инвестиционных проектов 
за счет средств бюджета; 
- внесение изменений в законодательство о государственных закупках в 
целях стимулирования поддержки инноваций и модернизации через 
систему государственного заказа. 

Осуществление  вышеобозначенных мер позволит по прогнозам 
Минэкономразвития России достичь следующих темпов роста инвестиций 
в основной капитал (в %): в 2010 г. – 102,9; в 2011 г. – 107,9; в 2012 г. – 
110,3.  

Предложения по разработке новых эффективных методов и 
инструментов государственной поддержки инвестиционной 
активности в государствах-участниках СНГ на базе анализа 
международной практики и возможности адаптации ее на 
пространстве СНГ. С целью совершенствования существующих методов 
и инструментов государственной политики по повышению 
инвестиционной активности необходим учет как уже действующих 
механизмов в странах СНГ, так и анализ международной практики.  

По нашему мнению, одних из лучших успехов в области 
стимулирования инвестиционной деятельности добился Китай. Ведь ПИИ 
сыграли решающую роль в модернизации китайской экономики, особенно 
на первых этапах экономических реформы. С середины 1990-х гг. Китай 
занимает ведущие позиции среди крупнейших в мире реципиентов 
иностранного капитала. В настоящее время Китай (с Гонконгом) являются 
мировыми лидерами по объему накопленных привлеченных ПИИ, 
Отраслевая структура иностранных инвестиций характеризуется 
подавляющим преобладанием вложений в обрабатывающую 
промышленность (70% всех инвестиций), при этом быстро растет доля 
высокотехнологичных предприятий и сферы услуг. В Китае наблюдается 
высокая активизация ТНК, участвующих в новых инвестициях и 
реструктуризации китайский предприятий.  

Отличительной чертой государственной инвестиционной политики 
является селективная политика в отношении отраслей. Согласно ей все 
отрасли делятся на четыре группы: поощряемые (электроника, 
биоинженерия, космонавтика, авиация и т.д.), запрещаемые 
(фармацевтическая промышленность, образование, традиционные отрасли 
сельского хозяйства и т.д.), разрешаемые, ограничиваемые. Иностранные 
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инвестиции, относящиеся к поощряемой категории, освобождены от 
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость по импорту 
оборудования.  

Важнейшим инструментом инвестиционной политики в начале 
бурного экономического роста Китая стало создание специальных 
экономических зон (СЭЗ), привлекающих ПИИ, расширяющих 
возможности для занятости и т.д. Впоследствии появились новые формы 
СЭЗ: зоны технико-экономического развития (ЗТЭР), открытые 
приморские города, зоны развития новых и высоких технологий (ЗРНВТ). 
В этих зонах действуют специальные режимы для инвесторов, существует 
развития инфраструктура, привлекающая иностранных партнеров. [5] 

Специальные льготы действуют для иностранных инвесторов и в 
Сингапуре: беспошлинный перевод прибылей и репатриация капиталов, 
гарантии капиталовложений, освобождения от налога на процент по 
банковским вкладам для иностранных подданных, временно 
проживающих в стране, освобождение от двойного налогообложения.  

Некоторые из данных мер и инструментов также применяются и на 
постсоветском пространстве, однако не во всех странах СНГ. Для 
активизации инвестиционной деятельности (причем не только в 
добывающих отраслях, как это уже стало характерным для РФ и других 
страна СНГ, а в высокотехнологичных секторах экономики) требуется 
создать благоприятный климат для инвестиций, использовать механизмы 
частно-государственного партнерства, увеличить число совместных 
предприятий и договоров об обмене инвестиционными проектами с 
другими странами мира, создать для иностранных предприятий наравне с 
национальными фирмами льготные инвестиционные, налоговые и другие 
условия в научно-технологической и инновационной областях, создать 
зоны коммерциализации технологий, наладить инфраструктуру в 
существующих свободных экономических зонах, сформировать 
межгосударственные технопарки, технологические инкубаторы и научно-
производственные комплексы в виде наукоградов, ориентированных на 
привлечение иностранных инвестиций. 

Для улучшения инвестиционного климата целесообразно в 
государствах – участниках СНГ и на межгосударственном уровне решать 
задачи: 
1. эффективного использования средств, направляемых в науку, путем 
оптимизации пропорций между сметным и проектным финансированием 
при обязательном повышении финансовой обеспеченности научных 
организаций в расчете на одного занятого исследованиями и разработками; 
2. формирования межгосударственной нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей «стыковки» национального законодательства государств-
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участников СНГ в интересах создания межгосударственной 
экономической системы, в которой инновационная деятельность станет 
привлекательной и доходность высокотехнологичных отраслей будет 
превышать доходность сырьевых отраслей. 

На наш взгляд, разработка новых эффективных методов и 
инструментов государственной поддержки инвестиционной деятельности 
организаций позволит занять государствам-участникам СНГ достойные 
позиции в мировых рейтингах и осуществить модернизацию их экономик 
и переход на инновационной путь развития.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Разработка инструментов 
государственного стимулирования и управления инновационным 

развитием наукоемких отраслей промышленности РФ в кризисных и 
посткризисных условиях»  проект №10-02-00087а 
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В течение последнего десятилетия в большинстве стран мира можно 

отметить развитие противоречивых и разнонаправленных процессов, таких 
как глобализация и регионализация, интеграция и обособление. В 
условиях современного мира процессы трансформации находят 
реализацию в разных проявлениях. 

По-разному ощущают эти трансформационные процессы 
промышленно развитые страны и развивающиеся государства, 
национальные экономики и экономики отдельных регионов. Нужно 
отметить, что практически не осталось какого-либо государства или 
региона, не ощутившего влияния на себе этих многогранных процессов. 
Так если рассматривать процесс глобализации, то нужно отметить, что он 
состоит из трех взаимосвязанных компонентов – международного 
разделения труда, международного производства и политических 
отношений. Именно набор этих факторов оказывает, как положительное, 
так и отрицательное влияние на экономику отдельного региона. 
Экономические процессы, имеющие место в современном мире и базовые 
условия (географические, климатические, демографические, социальные и 
т.д.) не в состоянии обеспечить сбалансированного развития всех регионов 
и субъектов в рамках национальной экономики. Это все ведет к наличию 
успешных в экономическом плане регионов и так называемых 
депрессивных. Учитывая это, органы власти стремятся выработать и 
реализовать на практике концептуально региональную политику. 

В последние годы органы публичной власти на всех уровнях 
государственного управления в Республике Молдова, а также 
представители гражданского общества и экспертного сообщества стали 
уделять больше внимания проблемам стратегического планирования 
регионального развития. Данные процессы находят отражение, как в 
законодательных документах, так и в решениях исполнительной власти. 
Закон Республики Молдова «О региональном развитии в Республике 
Молдова» № 438-XVI от 28 декабря 2006 года определила 6 регионов 
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развития: Север, Центр, Юг, мун. Кишинэу, автономно-территориальное 
образование Гагаузия и Приднестровье. Согласно ст. 2 этого Закона, одной 
из основных задач поддержки регионального развития является 
сбалансированное и устойчивое социально-экономическое развитие 
регионов на основе выравнивания условий в разных территориях страны и 
повышения качества жизни граждан. В соответствии с данным 
законодательным актом Правительство Республики Молдова приняло ряд 
Постановлений, которыми утвердило Национальную стратегию 
регионального развития, типовые документы и институты, Единый 
программный документ на 2010-2012 годы. Комплекс принятых 
документов создал правовые рамки для выстраивания региональной 
политики. Вместе с тем, следует отметить, что в краткосрочной 
перспективе ее реализация определила в качества приоритетов регионы 
Север, Центр и Юг, а в других трех регионах действия по региональному 
развитию будут реализованы в 2012-2019 годах. В этих условиях, 
руководство Гагаузии, конечно не могло стоять в стороне и ожидать 
действий в будущем руководства Молдовы. Оно было вынуждено 
встраивать самостоятельно, т.е. снизу все составляющие для реализации 
успешной региональной политики. В 2009 году была утверждена 
Стратегия социально-экономического развития Гагаузии на 2009-2015 
годы, документ, разработанный по методологии Всемирного банка, 
которая успешно была апробирована в регионах стран, близких по 
экономическому развитию с Молдовой (Албания, Македония, Монголия). 
Это был первый положительный пример разработки на уровне отдельного 
региона стратегического документа. Следовательно, можно 
констатировать, что период фактического отсутствия осмысленной 
региональной политики завершается, и деятельность органов публичной 
власти Гагаузии и гражданского общества переходит к этапу осмысления и 
формирования стратегии развития региона в новых условиях на основе 
отечественного и зарубежного опыта и обновляющейся методологической 
и методической базы. 

Нужно отметить, что автономно-территориальное образование 
Гагаузия было создано после принятия Парламентом РМ Закона РМ «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 23 декабря 1994 года. В 
соответствии с Законом «Об особом правовом статусе Гагаузии» и «Об 
административно-территориальном устройстве Гагаузии» территория 
автономии делится на районы, города и села. Административно-
территориально Гагаузия представлена тремя районами (Комратский, 
Чадыр-Лунгский и Вулканештский) общей площадью в 1,848 тыс. кв² и 
населением 159,7 тыс. чел, 26 примарий. В Гагаузии сформированы и 
функционируют Народное Собрание Гагаузии, являющееся 
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законодательным и представительным органом власти и Исполнительный 
комитет Гагаузии – местное Правительство автономии 

При реализации политик на региональном уровне в Гагаузии 
принимается местное законодательство, нормативные акты 
исполнительной власти, все это направлено на выработку ключевых 
приоритетов во всех сферах жизнедеятельности. 

Оценивая экономику Гагаузии можно отметить следующие 
экономические параметры. Во всех секторах экономики Гагаузии по 
состоянию на 01.01.2010 года зарегистрировано 6706 экономических 
агентов, с числом работающих 37,5 тыс. человек, в том числе физические 
лица - 4068, юридические лица - 2109, общественные организации - 529. 
Из общего числа экономических агентов 129 являются предприятиями с 
иностранной долей собственности. Среднемесячная заработная плата в 
экономике автономии за 2009 год возросла на 11,7% и составила 1906,3 
лей. Среднемесячная заработная плата в экономике автономии составила в 
среднем 148% к прожиточному минимуму для населения в 
трудоспособном возрасте. Уровень среднемесячной заработной платы в 
экономике Гагаузии в 2009 г. ниже, чем по РМ на 30,6% или на 842,1 лея. 

Промышленными предприятиями АТО Гагаузия в 2009 году 
произведено продукции, работ и услуг на сумму 524,9 млн.лей (в 
действующих ценах). Индекс объема промышленного производства по 
отношению к 2008 году (в сопоставимых ценах) составил 85,2%. В общем 
объеме произведенной промышленной продукции РМ в 2009 году доля 
Гагаузии составила 2,3% против 2,6% в 2008г. В течение всего 2009 года 
уровень производства был ниже соответствующего периода прошлого года 
и колебался от 72,5% в январе до 90,8% в июне. Положение в 
промышленном секторе экономики определено преимущественно 
деятельностью предприятий обрабатывающей промышленности, на долю 
которых в 2009 году приходилось 76% от общей стоимости продукции (в 
действующих ценах). Объем продукции, выпущенной этими 
предприятиями на 19,9% меньше, чем в 2008 году. Сокращение объемов 
производства было обусловлено его снижением на предприятиях по 
производству алкогольных напитков, консервов и мясной продукции. 

Винодельческие предприятия в анализируемом периоде произвели 
продукцию на сумму 338992 тыс. лей (в действующих ценах). Удельный 
вес продукции виноделия в общей структуре промышленного 
производства в 2009 г. составил 64,6%, при сокращении уровня 
производства на 24,3% по отношению к 2008 году, что способствовало 
снижению общего объема производства промышленной продукции на 
12,2%. 
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В 2009 году в Гагаузии было произведено консервной продукции 
меньше чем в прошлом году на 41,5%, стоимость которой составила 11594 
тыс. лей, зафиксировано снижение объёмов производства 
мясоперерабатывающих предприятий на 31,7%, где был осуществлён 
выпуск товаров на сумму 4186 тыс. лей. 

В то же время произошло увеличение объемов продукции на 
предприятиях других отраслей перерабатывающей промышленности. 

Предприятиями мукомольной отрасли был осуществлен выпуск 
продукции на сумму 35886 тыс. лей или больше, чем в 2008 году на 22,4%. 
Увеличили производство в истекшем периоде также и производители 
молочной продукции на 13%, где объём продукции составил 6504 тыс. лей. 

Рост производства против уровня прошлого года достигнут в 
табачной отрасли, где объем производства составил 2127 тыс. лей против 
1216 тыс. лей в 2008 году. 

На долю предприятий, выпускающих непищевую промышленную 
продукцию, в автономии приходится 24% всего объема отрасли (против 
21,2% в 2008 г). В анализируемом периоде в автономии было произведено 
продукции на сумму 125609 тыс. лей, что на 6,9% меньше, чем в 2008 
году. 

Предприятия легкой промышленности в январе-декабре 2009 г. 
сократили объемы производства на 14,2% по сравнению с 2008 годом, что 
повлекло за собой снижение объёмов производства в целом по отрасли на 
4%. Швейные предприятия Гагаузии работают, в основном, на 
давальческом сырье и зависят от конъюнктуры рынка сырья. Снижение 
потребительского спроса, проблемы в реализации швейных изделий 
оказали влияние на сокращение объемов производства.  

В 2009 году в автономии было произведено парфюмерной 
продукции на сумму 2879 тыс. лей или меньше, чем в 2008 году на 69,2%. 
Зафиксировано также сокращение производства продукции 
машиностроительной и деревообрабатывающей отраслей на 38,2% и 32,3% 
соответственно. 

В 2009 г. в отрасли промышленности Гагаузии был продолжен 
процесс реструктуризации промышленных предприятий - на развитие 
промышленности Гагаузии было проинвестировано 51028 тыс. лей 
собственных средств экономических агентов. 

В 2009 году на развитие сельского хозяйства повлияли 
неблагоприятные погодные условия, в результате чего урожай 
сельскохозяйственных культур получен ниже предыдущего года. Валовая 
продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2009 году по 
предварительной оценке составила 548,6 тыс. лей (в текущих ценах), 
53,5% всей сельхозпродукции было произведено в агрохозяйствах 
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Гагаузии, стоимость которой в действующих ценах составила 293,6 млн. 
лей. В расчете на 1 га сельхозугодий объем сельхозпродукции в автономии 
составил 2,75 тыс. лей (в 2008 г - 4,4 тыс. лей). В структуре произведенной 
сельхозпродукции в консолидированном секторе РМ на долю Гагаузии 
приходится 8,8% зерновых I группы, 13,4% кукурузы, 6,6% 
подсолнечника, 22,7% табака, 0,2% овощей, 18,5% винограда, 1,1% 
фруктов, 3,7% производства мяса в живой массе, 8,1% производства 
молока коровьего и 18,7% шерсти. Анализ экономической эффективности 
различных отраслей сельхозпроизводства показал, что приоритетными 
отраслями в Гагаузии являются виноградарство, зернопроизводство, 
производство технических культур. В 2009 году объем производства 
винограда составил 26713,8 тонны, урожайность виноградных плантаций в 
анализируемом периоде в целом по агрохозяйствам Гагаузии составила 
32,3 ц/га по сравнению с 34,8 ц/га в 2008 году. Каждый гектар, занятый 
виноградником в плодоносящем возрасте, обеспечил получение валовой 
продукции на сумму 7,3 тыс. лей. В структуре виноградных плантаций 9% 
площадей заняты виноградниками в возрасте от 1 до 4 лет, 10% - от 5 до 15 
лет, 66% от 16 до 25 лет и 15% более 25 лет. Изреженность массивов в 
возрасте от 5 до 15 лет составляет 20%, а старше 15 лет - 25%. 

В агрохозяйствах автономии площадь садов составляет 3857 га, из 
которых 2733 га в плодоносящем возрасте, составив в структуре 
сельхозугодий 3,6%. Объем производства фруктов в 2009 году составил 
1858,2 тонн, что меньше, чем в предыдущем году на 74,2%. Средняя 
урожайность плодов составила в Гагаузии – 5,8 ц/га. Площади садов 
обеспечили получение продукции с каждого из плодоносящего гектара на 
сумму 2,5 тыс. лей. В структуре садов 32% площадей приходится на долю 
молодых насаждений в возрасте до 4 лет, 3% - от 5 до 15 лет, 55% - от 16 
до 25 лет и 10% - старше 25 лет. Изреженность садов в возрасте 5-15 лет 
составила 25%, а свыше 15 лет - 40%. Стратегическое направление 
развития плодоводства состоит в эффективной эксплуатации 
существующих насаждений и в последовательной замене их 
насаждениями нового типа с современным ассортиментом, передовыми 
технологиями, обеспечивающими ранние урожаи, высокую 
производительность, экологически чистой и конкурентно способной 
продукции. В 2009 г. в агрохозяйствах Гагаузии было посажено 237 га 
садов, из которых 55 га – персиком, 2 га - айвой и 180 га - орехом. 

В структуре сельхозугодий, ассоциированного сектора на долю 
зерновых и зернобобовых приходится 52,7% площадей (56319 га), а в 
общей площади пашни – 62,0%. В 2009 году в Гагаузии было произведено 
820 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (в зачетном весе), что меньше, чем 
в 2008 году на 53,1% (на 92,9 тыс. тонн). В анализируемом периоде 
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зерновые и зернобобовые культуры  были убраны с 54,1 тыс. га, с каждого 
из которых было получено по 15,9 ц/га. Стоимость валовой продукции, 
полученная в расчете на 1 га зерновых в целом по АТО Гагаузии 
составляет 2,0 тыс. лей (в 2008 г. - 3,9 тыс. лей). В общем объеме 
произведенных зерновых 49,8% приходится на долю озимой пшеницы, 
которая была размещена на площади 27,6 тыс. га, объем производства (в 
зачетном весе) составил 40873 тонн, что меньше, чем в прошлом году на 
59,2%, при урожайности в целом по автономии - 15,8 ц/га. По сравнению с 
2008 годом продуктивность 1 га пшеницы снижена по автономии на 
53,4%. 

Группа технических культур в 2009 году была размешена на 
площади 18125 га, в т.ч. подсолнечник – на 14120 га, табак – на 480 га, 
рапс - на 3525 га. Занимая 16,9% сельхозугодий и 19,9% пашни в 2009 
году, стоимость продукции данной группы составила 26,8% в структуре 
всей сельхозпродукции (78747 тыс. лей). В расчете на 1 га было 
произведено валовой продукции на сумму 4,4 тыс. лей, в т.ч. 
подсолнечник – 3,3 тыс. лей, табак – 40,6 тыс. лей, рапс – 3,9 тыс. лей. В 
анализируемом периоде, по сравнению с 2008 г., производство 
подсолнечника сократилось на 38,3% за счет снижения урожайности на 
30,6% и площадей уборки на 11,3%. 

Табаком в 2009 году было занято 480 га. Всего было произведено 
927 тонны при урожайности 19,3 ц/га. По сравнению с 2008 годом валовой 
сбор табака возрос на 42,7%, что стало возможным благодаря увеличению 
урожайности на 38,2% и площадей на 3,2%. 

В 2009 году в сельхозпредприятиях для повышения плодородия 
почвы было внесено 1190 тонн минеральных удобрений (в пересчёте на 
действующее вещество). Удобренная  площадь составила в регионе 18686 
га, что соответствует 31,9% посевных площадей. 

Осенью 2009 года в агрохозяйствах АТО Гагаузия была проведена 
работа по подготовке почвы под урожай 2010 года. По состоянию на конец 
2009 года было вспахано 37100 га земель, в целом по Гагаузии остались не 
вспаханными 14252 тыс. га или 27,8% пашни. Под урожай 2010 года было 
посеяно 37332 га озимых культур, в т.ч. 24292 га озимой пшеницы, 6411 га 
озимого ячменя и 6629 га озимого рапса. По сравнению с 2009 годом 
площади под озимые культуры увеличены в целом на 0,6% (на 214 га), за 
счёт увеличения площадей озимого ячменя на 7,7% (на 459 га), рапса на 
88,1% (на 3104 га) при сокращении площадей под озимой пшеницей на 
12,1% (на 3349 га). 

С целью стимулирования сельскохозяйственных производителей из 
различных фондов субсидируется производство наиболее значимых 
сельхоз культур. Из фонда субсидирования сельскохозяйственных 
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производителей в 2009 г. агропредприятиями АТО Гагаузия получены 
следующие субсидии: 

- пользователям средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы 7066,4 тыс. лей; 

- инвестировавшим в производство овощей в закрытом грунте 52,05 
тыс. лей; 

- на приобретение техники и оборудования для орошения 317,6 тыс. 
лей; 

- на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 
572,9 тыс. лей; 

- инвестировавшим в восстановление животноводческого сектора 
2575,5 тыс. лей; 

- инвестировавшим в приобретение сельскохозяйственной техники 
и инвентаря 572,9 тыс. лей; 

- на посадку садов 4098,2 тыс. лей; 
- компенсация затрат по поливу 153,9 тыс. лей; 
- стимулирование капиталовложений 8216,2 тыс. лей; 
- страхование рисков в сельскохозяйственном производстве 1290,2 

тыс. лей; 
Кроме того, за 2009 г. было субсидировано 93 

сельскохозяйственных предприятий АТО Гагаузия, реализующих 
производимую продукцию на территории Республики Молдова на сумму 
20943,46 тыс. лей. За посадку виноградников в 2009 году начислено 3731 
тыс. лей субсидий, которые не выплачены. Задолженность по 
невыплаченным субсидиям агрохозяйствам Гагаузии составляет 12854,7 
тыс. лей. 

В 2009 г. освоено инвестиций в объеме 458,2 млн. лей, или на 15,8% 
больше чем в 2008 г. 

В 2009 г. в АТО Гагаузия через все каналы реализации населению 
было продано товаров на сумму 879,6 млн. лей, что меньше, чем в 2008 г. 
на 8,4% (в текущих ценах). Снижение объёма розничного товарооборота 
было зафиксировано как в организованном секторе, так и на рынках. 

В 2009 г. в структуре общего объёма товарооборота на долю 
организованного сектора приходилось 75,3%, где было продано товаров на 
сумму 607,3 млн. лей, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 
8,4%. Доля АТО Гагаузия в общем объеме розничного товарооборота 
торговой сети РМ в 2009 году осталась на уровне 2008 года и составила 
3,1%. 

Снижение объемов продаж в организованном секторе торговли 
автономии обусловлено уменьшением розничных продаж 
продовольственных товаров на 3,3% и непродовольственной группы на 
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12,2%. Продажа товаров на душу населения через организованный сектор 
в целом по Гагаузии в 2009 г. составила 3,9 тыс. лей. Остатки товаров на 
предприятиях розничной торговли по состоянию на 01.01.2010г. составили 
189564,9 тыс. лей, что обеспечивает потребность в товарах на 114 дней. 

Через неорганизованный сектор торговли в автономии реализовано 
товаров на сумму 198,7 млн. лей или 24,7% общего товарооборота 
Гагаузии. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано сокращение 
объемов продаж на 8,1% при незначительном увеличении доли данного 
сектора в общем объеме продаж (на 0,1% пункта). 

Предприятия, работающие в сфере обслуживания оказали платных 
услуг населению в 2009 г. на сумму 318,3 млн. лей, что на 6,1% меньше, 
чем в 2008 г. В общем объеме оказанных платных услуг по стране на долю 
АТО Гагаузии приходится 2,6% против 3,1% в 2008 г. В структуре 
платных услуг преобладают коммунальные услуги, на долю которых в 
анализируемом периоде приходилось 55,7% (177,5 млн. лей), услуги почты 
и телекоммуникации составили 20,3% (64,6 млн. лей), общественного 
питания – 5,4% (17,3млн. лей), образования – 5,1% (16,2 млн. лей), 
здравоохранения – 2,3% (7,4 млн. лей). 

В 2009 г. экспорт товаров из Гагаузии осуществлялся в 43 страны. 
По данным Таможенной службы РМ общий объем реализуемых за 
пределы страны товаров, производимых в Гагаузии, составил 816,4 млн. 
лей, что меньше, чем в 2008г. на 3,9%. В структуре экспорта страны на 
долю Гагаузии приходится 5%. В анализируемом периоде изменилась 
структура экспортных поставок по группам стран. На долю стран СНГ 
приходилось 35,3% продаж, что соответствует 288,0 млн. лей. В страны 
Европейского Союза объем продаж составил 270,0 млн. лей или 33,1% от 
общего объема экспорта, в другие страны – 258,4 млн. лей (31,7% продаж). 
В общем объеме экспорта на долю 5 стран приходится 63,7% продаж: в 
Турцию – 23,1% (188,3 млн. лей), в Россию – 16,7% (136,7 млн. лей), в 
Польшу – 10,0% (81,9 млн. лей), в США – 7,8% (63,3млн. лей), в Беларусь -
6,1% (49,7 млн. лей). На долю четырёх групп товаров, вывозимых за 
пределы страны, приходилось 89,7% общего объема экспорта, а именно: 
алкогольной продукции – 37,6%, текстильных изделий – 28,4%, зерновых 
культур – 12,5%, подсолнечника – 11,2%. 

В январе-декабре 2009 г. в Гагаузию было импортировано товаров 
на сумму 341,3 млн. лей или меньше, чем в 2008 г. на 32,2%. Превышение 
экспорта над импортом Гагаузии в анализируемом периоде привело к 
положительному сальдо торгового баланса в размере 475,1 тыс. лей (без 
учета услуг по поставке газа и электроэнергии). Импортные поставки из 
стран Европейского Союза в 2009 г. составили 89,3 млн. лей или 26,6% 
общего объема импорта. Из стран СНГ было импортировано товаров на 
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сумму 75,4 млн. лей, что соответствует 22,1% общего объема импорта. На 
долю 5 стран наиболее крупных импортеров приходилось 78,5% общего 
объема импорта: Турция – 49,6% (169,4 млн. лей), ), Украина – 12,6% (43,1 
млн. лей), Россия – 5,2% (17,7 млн. лей), Италия – 6,3% (21,3 млн. лей), 
Румыния - 4,8% (16,3 млн. лей). По группам товаров в структуре 
импортных поставок лидируют текстильные изделия – 37,8%, древесина – 
8,8%, ГСМ – 7,9%, оборудование и аппаратура – 4,9%, изделия из каучука 
и пластмассы – 3,6%. 

Отдельными факторами, оказывающими влияние на экономику 
автономии являются демографические и миграционные процессы. В 2009 
г. имела место тенденция, характеризующаяся увеличением числа 
родившихся и умерших. С начала 2009 года в Гагаузии родилось 2259 
человек, что больше соответствующего периода 2008 г. на 17% (на 329 
человек), количество умерших возросло на 6,6% (на 115 человек) и 
составило 1858 человек. Естественный прирост населения АТО Гагаузия в 
2009 г. составил 401 человек против 187 в 2008 г. По данным органов 
местного публичного управления около 20,0 тыс. жителей Гагаузии 
находятся за границей в поисках работы. В общей численности выехавших 
18 тыс. чел. работают за границей более 1 года. 

Выделим лишь некоторые проблемы в промышленном и 
сельскохозяйственном секторах в Гагаузии: 

- высокий уровень износа физического и морального основных 
производственных фондов на предприятиях Гагаузии; 

- нехватка финансовых ресурсов у промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий для реализации программ развития; 

- нехватка высококвалифицированных профессиональных кадров на 
предприятиях, в результате высокого уровня миграции и низкого уровня 
оплаты труда; 

- отсутствие сертификации выпускаемой продукции по 
международным стандартам ISO и т.д.; 

- слабый уровень интеграции между отраслями промышленности и 
отраслями, создающими сырьевую базу для них; 

- низкий уровень менеджмента на предприятиях; 
- неэффективное использование ресурсов, имеющихся в регионе; 
- недостаточный уровень диверсификации рынков сбыта готовой 

продукции промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. 
Проведенный анализ позволяет выявить целый ряд системных 

факторов, которые могут положительно или отрицательно сказаться на 
будущем стратегическом развитии экономики Гагаузии. 
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В АТО Гагаузия есть ряд возможностей для развития, но важно 
понять, как их можно более эффективно осваивать. Все это дает основание 
выработать некоторые рекомендации, носящие разноплановый характер. 

Рассматривая такой аспект, как наличие полномочий у Гагаузии в 
сфере экономики, можно выделить следующие рекомендации: 

- исключение и преодоление любого рода политической 
конфликтности в отношениях с центральными органами власти; 

- полномасштабное участие автономии во всех национальных 
политиках развития; 

- расширение межрегиональных связей и выстраивание политики, 
направленной на вступление Гагаузии в еврорегионы; 

- отказ от отраслевого принципа в экономической политике и 
применение принципа устранения системных угроз (нелояльная 
конкуренция, климатические угрозы, неразвитость инфраструктуры), а 
также разработка и внедрение кластерного подхода в развитии экономики. 

Оценивая следующий аспект – традиционно сильные позиции 
региона в аграрном секторе и почвенно-климатические условия, следует 
выделить следующие рекомендации: 

- применение современных технологий по возделыванию 
экологически чистой продукции и развитие именно этой 
конкурентоспособной ниши для специализации в сельском хозяйстве, 
восстановление качества почв; 

- развитие первичной и продвинутой переработки 
сельскохозяйственного сырья; 

- развитие мощностей для хранения и выстраивания логистической 
цепочки с целью продажи сельскохозяйственной продукции в течение 
круглогодичного цикла; 

- возрождение возделывания овощей в закрытом грунте на основе 
применения интенсивных технологий; 

- восстановление и расширение площадей под садами и 
виноградниками с последующим применением кластерного подхода в 
развитии; 

- диверсификация рынков сбыта продукции и использование в 
полном объеме режима индивидуальных торговых преференций для 
Молдовы со стороны ЕС и единого пространства в рамках СНГ; 

- внедрение международных стандартов качества и 
продовольственной безопасности во всех компаниях, работающих на 
экспорт и участвующих в единой технологической цепочке при 
производстве готовой продукции. 
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Ответом на вызовы к региональной экономике, связанные с 
высоким уровнем миграции населения могут быть следующие 
рекомендации: 

- повышение уровня оплаты труда, путем сокращения 
административных и косвенных затрат, обеспечение мобильности рабочей 
силы из соседних районов с Гагаузией; 

- стимулирование предпринимательской активности и упрощение 
административных барьеров в целях при создание новых компаний 
возвращающимися в Гагаузию мигрантами; 

- применение налоговых льгот по отношению к потенциальным 
инвесторам в процессе инвестирования в традиционные и новые секторы 
экономики автономии; 

- содействие территориальной мобильности рабочей силы внутри 
АТО Гагаузия. 

Выработка адекватных политик на уровне Гагаузии позволит 
максимизировать экономические индикаторы, характеризующие развитие 
экономики региона и минимизировать риски, что является ключевой 
составляющей в процессе стратегического развития. 
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В экономике Республики Беларусь с 2000 по 2006 годы в целом 

наблюдались позитивные тенденции. Валовый внутренний продукт до 
2004 года прирастал в среднем на 5,6% в год. С 2004 по 2006 
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среднегодовые темпы прироста составили 10,3%. Инвестиции в основной 
капитал в реальном выражении за период выросли в 2,4 раза. Реальные 
денежные доходы населения увеличились в 2,1 раза. Инфляция, 
измеряемая индексом потребительских цен, снизилась со 168,8% в 2000 
году до 7% в 2006.  

В переходных экономиках, как правило, низкий уровень 
сбережений, и подобный экономический рост может быть достигнут за чёт 
нескольких сценариев. Во-первых, возможно проведение монетарной 
экспансии. В данном случае существует опасность быстрого 
раскручивания инфляционной спирали, что наблюдалось в 90-х годах в 
Республике Беларусь, Российской Федерации и других странах СНГ. 
Поэтому повышение производительности труда и эффективности 
производства в долгосрочном периоде должно компенсировать рост 
денежной массы. Для этого необходимо эффективное распределение 
инвестиционных ресурсов, которое возможно при создании зрелой 
финансовой системы. Во-вторых, рост выпуска может быть обеспечен 
внешними займами и инвестициями. Этим сценарием воспользовались 
Польша, Литва, Чехия и другие страны Восточной Европы. Страны с 
переходной экономикой относят к группе высокого кредитного и 
инвестиционного риска, поэтому последний источник, как правило, 
достаточно дорог. В-третьих, приток капитала возможен за счёт 
реализации преимуществ международной торговли и экспортных 
поступлений при соблюдении соответствующей денежно-кредитной 
политики. По этому пути пошла Россия в первом десятилетии XXI века. 
Основными негативными чертами этого пути развития являются высокая 
зависимость от колебаний на внешних рынках. Также необходим 
эффективный механизм перераспределения средств к менее рентабельным 
отраслям, которые в противном случае атрофируются. Элементы всех 
упомянутых сценариев присутствуют в белорусской экономической 
модели. 

В начале первого десятилетия XXI века перед Беларусью стояли две 
основные экономические задачи: стабилизации (восстановление 
производственных и инвестиционных процессов, уменьшение размеров 
теневой экономики, снижение долларизации расчётов и сбережений, 
укрепление платёжеспособности национальной валюты) и роста 
(увеличение выпуска, занятости, доходов населения). Их решению в 
значительной мере способствовали внешние условия. Внешнеторговый 
оборот страны устойчиво превышает валовый выпуск (Таблица 1), 
поэтому рост спроса на рынках СНГ и дальнего зарубежья стимулировал 
внутреннее производство. Так объём экспорта, выраженный в долларах 
США, за 2001-2005 годы вырос в 2,18 раза. Этому способствовало не 
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только перепрофилирование отечественных предприятий и 
восстановление рынков сбыта России и других стран-соседей, но и в 
значительной мере льготные условия поставок российских 
энергоносителей. В 2000 году Беларусь закупала природный газ у России 
по цене 30,70 долларов США за млн м3. Вплоть до 2007 года поставки газа 
обходились дешевле цены 1996 года (49,90 долларов США за млн м3), 
несмотря на обесценение американской валюты и стремительный рост цен 
на энергоносители на мировых рынках. Кроме того, отсутствие 
закупочных пошлин на российскую нефть в этом периоде позволяло 
проводить крайне рентабельную переработку и реэкспорт этого ресурса. В 
2005 году в сырьевом секторе было занято всего 2,2% работающего 
населения, причём его доля в ВВП составляла около 36%, а в экспорте – 
53%. В совокупности с государственной системой перераспределения 
доходов эта ситуация способствовала экстенсивному росту экономики, 
сдерживая внедрение инноваций, перепрофилирование и перевооружение 
производства.  

Достижению поставленных задач стабилизации и роста экономики 
способствовала денежно-кредитная политика, проводимая Национальным 
банком. Благодаря благоприятным внешнеэкономическим условиям и 
институциональной перестройке экономики стабилизировался денежный 
рынок. Уровень инфляции снизился с трёхзначного значения в 2000 году 
до 7% в 2006. Этому способствовало поддержание фактически 
фиксированного курса национальной валюты по отношению к доллару 
США с 2004 года. Вплоть до конца 2008 года стабильный курс 
национальной валюты оставался основной промежуточной целью 
Национального Банка, выступая «якорем» инфляции и ожиданий 
экономических субъектов. Стимулирующий эффект девальвации рубля 
был незначителен, учитывая высокую долю сырья и промежуточных 
продуктов в импорте. При отсутствии развитого фондового рынка и 
низкой степени интеграции на мировые финансовые рынки особую роль 
играет политика стимулирования банковского кредитования. С 2000 по 
2008 годы доля банковских кредитов в ВВП выросла с 9,5% до 27,7%. 
Этому способствовала политика Национального банка по наращиванию 
денежной массы и снижению процентных ставок. Так с 2004 по 2007 годы 
среднегодовой прирост широкой денежной массы (М3) составлял 41,4%, 
при снижении инфляции до 8,4% и ставки рефинансирования до 10,5% на 
конец периода. Особенностью белорусской модели являются высокая роль 
государства и выполнение плановых показателей субъектами 
хозяйствования. Поэтому широко распространено директивное 
кредитование приоритетных предприятий и секторов экономики по 
заниженным ставкам процента группой крупнейших «уполномоченных» 
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банков. Разница в ставках компенсируется министерством финансов, что 
по сути является скрытой формой бюджетного финансирования. Основной 
негативный эффект этого механизма заключается в том, что наиболее 
рентабельные предприятия получают более дорогие кредитные ресурсы, а 
государственная поддержка оказывается наименее эффективным 
субъектам хозяйствования. 

 
Таблица 1. 

Основные показатели роста экономики1 

 
Стимулирующая монетарная политика вела к чрезмерному росту 

внутреннего спроса и, как следствие, импорта. Это вылилось в 
хронический дефицит торгового баланса, который с 2001 по 2006 годы в 
среднем составлял 7,38% от ВВП. Последняя тенденция является одним из 
признаков «перегрева» экономики, когда растущие реальные доходы не 
могут быть обеспечены ростом домашнего производства. При сохранении 
фиксированного курса белорусского рубля текущий дефицит потребовал 
притока по счёту капитала. Вследствие этого стала накапливаться внешняя 
задолженность, в основном за счёт коммерческого сектора. Таким 
образом, валовый внешний долг вырос с 2091,5 млн долларов США в 2001 
году до 5128,2 млн долл. США (или 13,9% от ВВП) в 2006, оставаясь на 
сравнительно невысоком уровне. 

                                                 
1 Источник: данные Национального банка и Национального статистического комитета 
Республики Беларусь 

  2000 2004 2005 2006 2007 2008 
ВВП в текущих ценах,       
млрд бел. руб. 9133,8 49991,8 65067,1 79267,0 97165,3 129790,8 

 
прирост в 
постоянных ценах, % 5,8 11,4 9,4 10,0 8,6 10,2 

Внешнеторговый оборот,  
млн долл. США 15972,0 30265,0 32687,0 42085,0 52968,0 71952,0 

 в % от ВВП 115,0 130,8 108,2 113,9 117,0 118,4 
Кредиты экономике, 
млрд. бел. руб. 868,2 7101,2 10474,0 15366,5 23775,1 35981,6 

 в % от ВВП 9,5 14,2 16,1 19,4 24,5 27,7 
Ставки по обязательствам 
в бел. руб., % 65,9 16,5 11,2 8,8 8,7 8,8 

Инфляция по ИПЦ, % 168,6 18,1 10,3 7,0 8,4 14,8 
Прирост агрегата М2, % 133,1 58,1 59,5 44,5 35,0 22,5 
Прирост агрегата М3, % 216,3 44,1 42,2 39,3 40,0 26,3 
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В 2007-2008 годах внешнеэкономические условия изменились. 
Сворачивание льготных поставок энергоносителей для Беларуси вылилось 
в падение рентабельности энергетического сектора и энергоёмких 
отраслей. Рост издержек производства вылился в рост цен. В 2007 году 
индекс цен производителей на промышленную продукцию вырос до 
116,3% (при значении 108,3% за 2006 год), при этом больший вклад внесли 
топливный и энергетический сектора (133,6% и 130,8% соответственно). В 
2008 году инфляция распространилась на потребительский рынок, 
составив 14,8%, что более чем вдвое превышает уровень 2006 года. 
Одновременно в 2007 году рост цен (119,8%) и объёмов (107,1%) импорта 
превысил удорожание (116,8%) и расширение (105,6%) экспорта, что 
привело к ещё большему ухудшению сальдо торгового баланса и 
напряженности на валютном рынке. В этих условиях Национальный банк 
был вынужден впервые за последние 9 лет повысить ставку 
рефинансирования. Обязательство банка по поддержании стабильного 
курса национальной валюты в условиях низких золото-валютных резервов 
вынудили прибегнуть к дополнительным источникам валютного 
финансирования: продажа доли ОАО «Белтрансгаз», ЗАО «Технобанк» и 
др. предприятий, государственный займ Российской Федерации и 
стимулирование зарубежного кредитования резидентов. К концу 2008 года 
золотовалютные резервы страны выросли до 4182, 2 млн. долларов США, 
а валовый внешний долг до 12493,5 млн. долларов США, то есть более чем 
в 2 раза. Таким образом, белорусская экономика, лишившись 
энергетических льгот, стала активно использовать следующий источник 
роста – зарубежные заимствования.  

Об изолированности финансовой системы Беларуси говорит то, что 
экономика страны ощутила влияние глобального финансового кризиса 
только во второй половине 2008 года, причём косвенно. Негативные 
тенденции в мировой экономике усугубили основную проблему – дефицит 
торгового баланса и отток валюты. Сворачивание зарубежных рынков 
сбыта привело к снижению валютной выручки на 11,8% в ноябре-декабре 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при среднем 
приросте этого показателя на 50,7% за январь-октябрь. Кроме того, 
краткосрочная кредиторская задолженность предприятий нерезидентам 
была востребована и сократилась на 18,1%. Это привело к ряду проблем в 
финансовом и реальном секторах: напряжённость на валютном рынке, 
недостаток оборотных средств для производства и возврата кредитов у 
предприятий, ориентированных на экспорт, пессимистические ожидания 
экономических субъектов.  

Антикризисные меры Правительства и Национального банка в 
конце 2008 – начале 2009 года были направлены на три основных блока 
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проблем: поддержание устойчивости финансовой системы, снятие 
напряжения на денежном рынке и обеспечение бесперебойности 
производства. В рамках укрепления финансового сектора 1 января 2009 
года2 было учреждено государственное учреждение «Агентство по 
гарантийному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических 
лиц» осуществляющее страхование банковских вкладов населения без 
ограничения суммы и вне зависимости от банка-контрагента. Также были 
увеличены уставные фонды некоторых системообразующих банков, 
повышены требования к нормативному капиталу банков, упрощена 
процедура экстренного рефинансирования, расширен перечень 
предприятий, кредиты которым обеспечиваются государственными 
гарантиями. 

Для снятия напряжённости на денежном рынке и снижению 
давления на курс национальной валюты был предпринят комплекс мер: 
разовая девальвация рубля на 20,5% и дальнейшее его плавное 
обесценение с привязкой к корзине валют доллар/евро/российский рубль.3 
Нормативы резервных требований банков были снижены, в том числе по 
средствам физических лиц до нуля. Был расширен ломбардный список 
ценных бумаг. Внутри страны были введены дополнительные ограничения 
по валютным операциям, временно были разрешены взаимозачёты и 
меновые формы расчётов по внешнеторговым сделкам.  

Процентная политика Национального банка сильно отличалась от 
антикризисных мер большинства финансовых регуляторов других стран. 
Ставки по основным финансовым инструментам регулирования 
ликвидности были повышены в целях погашения ажиотажа на денежном 
рынке, повышения доходности по депозитам населения и недопущения их 
оттока из банковской системы. Так в 2009 году ставка рефинансирования 
оставалась на уровне 14%, а рост рублёвой денежной массы (агрегат М2) 
не превысил 1%. При этом кредитование экономики в 2009 году 
увеличилось на 39,6%, несмотря на значительное повышение процентных 
ставок и рост складских запасов продукции (в первом полугодии года они 
достигли от 94,6% месячного объёма производства). Кредитование 
осуществлялось в директивном порядке в основном уполномоченными 
банками для государственных программ и предприятий.  

                                                 
2 Согласно декрету Президента Республики Беларусь №22 от 4 ноября 2008 года. 
3 По расчётам автора в 2009 и первом полугодии 2010 года переход от привязки курса 
белорусского рубля к доллару США к корзине валют не имел никакого эффекта, кроме 
психологического. Средняя волатильность курса доллара за этот период оказалась ниже 
(3,26% против 3,78%), как и фактическая ширина коридора (4,94% против 6,99%). 
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В 2010 году, на фоне восстановления внешнего спроса, 
Национальный банк приступил к снижению процентных ставок в целях 
стимулирования экономики. Только за первое полугодие кредитование 
экономики достигло 123,2% от предыдущего годового показателя. При 
этом доля средств Национального банка в ресурсной базе коммерческих 
банков выросла за 8 месяцев с 8466 млрд до 16577 млрд белорусских 
рублей. За этот же период банк скупил муниципальные облигации на 
сумму 1267 млрд белорусских рублей4. 

Таким образом, Национальный банк продолжил политику 
масштабного стимулирования внутреннего спроса. В текущих условиях 
полного сокращения поступлений природной ренты от Российской 
Федерации функционирование текущей модели экономического роста 
возможно только при привлечении внешних заимствований. В последние 
годы это ведёт к накоплению внешнего долга и необходимости выплат по 
нему в будущем5. Текущая экономическая политика ограничена 
предельным размером государственной задолженности (по 
международным меркам 60% от ВВП) и малоустойчива к внешним шокам. 
В долгосрочном периоде необходимо найти дополнительные источники 
внешнего финансирования (инвестиции, дополнительные рынки сбыта), 
или отказаться от нормативных темпов роста экономики и 
государственного сдерживания конкуренции. 
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При переходе к участию в глобализационной экономике упор 
делается на повышении эффективности рабочей силы, на внедрении 
интенсивных технологий и производств. Глоблацизационные условия 
экономического развития требуют наличия профессиональных и 
высококвалифицированных трудовых ресурсов, а также экспертов в 
области управления и администрирования. 

Мониторинг профессионально-квалификационной структуры 
работников промышленности Республики Беларусь позволяет оценить 
наличие кадровой составляющей, которая способна работать в условиях 
глобализации, в том числе. 

Профессионально-квалификационная структура образуется 
работниками разных профессиональных групп, подразделяемых по 
уровню квалификации, образованию, производственному стажу, возрасту 
и по производственно-функциональным признакам (руководители, 
специалисты, служащие и рабочие). Производственно-функциональный 
состав работников в промышленности Беларуси  устойчив на протяжении 
последних 8 лет. 

Значительный удельный вес, более 74%, составляют рабочие. 
Руководители и специалисты – 24,6%. Причем минимальной по 
численности является категория руководителей. Исключение составляет 
отрасль электроэнергетики, где удельный вес руководителей составляет 
15,2%, специалистов - 18,2%. Для сравнения, в США распределение 
работников в производственно-функциональной структуре выглядит 
следующим образом: около - 38% рабочие, руководители и специалисты – 
42%, сервисные работники – 20% [6].  

В производственно-функциональном составе работников 
наметилась тенденция к росту числа руководителей и специалистов. Это 
указывает на появление точек инновационной модернизации кадрового 
состава в реальном секторе. Необходимость увеличения численности 
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руководителей и специалистов, в глобализационных условиях, 
несомненна. Так как именно эти категории работников являются 
носителями инновационного потенциала, способные участвовать в 
глабализационных изменениях экономики и международного рынка в 
целом. 

Среди экономистов (теория человеческого капитала 60-70г.г. 20в.) 
устоялось мнение о том, что инновации и инновационное развитие – удел 
работников с качественным образованием, карьероориентированных, в 
возрасте до 40 лет. Качественное образование – высшее, среднее 
специальное; карьера – стаж 10-15 лет. Возраст до 40 лет – инновационная 
активность и отдача (в виде роста доходов) от полученного образования. 

Если в качестве отраслей промышленности, способных участвовать 
в глобализационном развитии экономики, рассматривать 
электроэнергетику, нефтехимию, машиностроение, микробиологию, 
медицинскую и легкую промышленность, то следует констатировать, что 
лидером по уровню работников с высшим и средним образованием 
является электроэнергетика. Причем на протяжении последних 8 лет доля 
таких работников здесь постоянно увеличивается при заметном снижении 
работников с общим образованием. 

Увеличивается кадровый потенциал нефтехимии и 
машиностроения. Здесь растет уровень образованности работников (доля 
работников с высшим и средним образованием увеличилась с 2000г. на 
1,5% 2%). Однако в микробиологической и медицинской отраслях 
быстрыми темпами сокращается количество специалистов с высшим 
образованием. Так к 2009г. количество таких специалистов уменьшилось в 
микробиологии  на 20% в медицинской промышленности на 17%. Эта 
негативная тенденция является устойчивой, прослеживается из года в год 
(2000г.-2008г.) [1-3]. Поэтому, следует говорить о кризисных кадровых 
явлениях в этих отраслях, которые не способствуют формированию 
потенциала. 

Потенциально прогрессивным возрастом работников в Беларуси 
следует считать 25-35 и 35-40 лет. В 25-35 лет инновационный потенциал 
формируется, накопленный трудовой стаж к 35 годам примерно 10 лет 
(таких работников в промышленности около 10,4%). В 35-40 лет такой 
потенциал реализуется, трудовой опыт к 40 годам почти 20 лет (таких 
работников около 20,2%). Кроме этого, преимуществом этого возраста, 
является и то, что эти работники: 

-во-первых, составляют сформированный кадровый потенциал, 
который умеет работать в современных глобализационных и рыночных 
условиях (в отличие от работников 45-50 лет и старше); 
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-во-вторых, способны передавать накопленный опыт молодому 
кадровому резерву; 

-в-третьих, являются «амортизатором», который смягчает шоки при 
внедрении инноваций в производство. Так как, молодежь пока не готова 
(по возрасту и опыту) принять полностью груз изменений, а работники 
старшего возраста уже не желают в этом участвовать. 

Важным при формировании кадровой составляющей является 
проблема кадрового резерва, который определяют работники до 30 лет 
(рис 2). Доля таких работников в  промышленности Беларуси составляет 
25,7% от общей численности всего персонала [2-3]. 

Но можно констатировать, что уже сформирован относительно 
стабильный кадровый резерв среди молодых работников в 
промышленности, который представлен молодыми руководителями и 
специалистами с высшим и средним специальным образованием (таблица 
1). Количественная оценка этого резерва: таких работников 22,8% в общем 
количестве молодежи до 30 лет, их доля в общем количестве всех 
работников промышленности составляет около 2,5-3%. Преимуществом 
данной категории работников является то, что возраст позволяет их 
переобучить в соответствии с выбранной инновационной модернизацией.  
Так,  молодых руководителей и специалистов целесообразно переобучать 
по направлениям топ-менеджмента, (например, профильные курсы МВА, 
стажировки, бизнес-школы). Молодых специалистов и рабочих со средним 
специальным образованием целесообразно направить на получение 
профильного высшего образования, которое будет сопряжено с будущим 
участием государства в глобализационных процессах. Сегодня такая 
необходимость актуальна (например, администрация нефтехимических 
предприятий говорит о необходимости высшего образования у рабочих, 
поскольку инвестор требует высококвалифицированных работников. Это, 
в свою очередь, будет определять  размер их дохода). 

Важным фактором, способствующим формированию кадровой 
элиты в промышленности Беларуси, является наличие специалистов 
высшей квалификации, которая характеризуется научной степенью. В 
промышленности Беларуси есть явное противоречие в количественном 
соотношении таких специалистов. Так,  кандидатов наук почти в 100 раз 
больше, чем докторов наук. Тенденция постоянного роста количества 
кандидатов наук скорее свидетельствует о значимости данной научной 
степени для карьерного продвижения, нежели для интересов производства. 
Количество докторов наук в промышленности остается практически 
неизменным. Данный факт следует оценивать со следующих позиций: во-
первых, стабильность работающих на производстве докторов наук 
объясняется, в том числе, не только желанием данных работников 
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реализовывать свой научный потенциал в определенных технологических 
условиях, но и применением их разработок в определенных 
производственных условиях; во-вторых, закрепление докторов наук на 
производстве определяется и возможностью создания научных 
производственных школ. Это позволяет говорить о реальном научном 
потенциале и кадровой элите. Однако, постоянство количества 
работающих на производстве докторов наук, указывает и на факт старения 
данных работников и на отсутствие научного роста новых молодых 
специалистов.  

Важной проблемой развития белорусской экономики является 
согласование потребности в кадрах реального сектора и их подготовкой в 
системе профессионального образования.  Понятно, что изменяющаяся 
глобализационная экономика диктует новые требования к подготовке 
кадров. Поэтому, предприятия начинают декларировать о нехватке 
специалистов способных работать в новых условиях, что порождает 
проблему недостатка кадров. Система образования, в свою очередь, 
начинает наращивать объем подготовки, однако без учета специфики 
кадровой потребности реального сектора. Это, на первый взгляд, приводит 
к избытку кадров по определенным профессиям, например, экономисты, 
юристы, менеджеры, технологи и т.п. 

Кроме этого, существует разрыв между декларацией потребности  
работодателей в работниках определенной квалификации и готовностью 
работодателей нанимать их на постоянную работу. Именно данная 
особенность является специфичной для современного развития. Такое 
поведение работодателя обосновано тем, что зачастую потребность 
работодателя в высококлассных специалистах продиктована лишь 
краткосрочной потребностью, которая связана с установкой и наладкой 
оборудования, обучением собственных работников, выпуск пробных 
партий и т.п. Затем, данная категория работников может оказаться 
лишней. Поэтому, учитывая такую особенность кадровых процессов в 
современных условиях развития необходимо корректировать развитие 
рынка труда и рынка образовательных услуг в Республике Беларусь.  

В Беларуси наметилась тенденция сокращения выпуска 
квалифицированных специалистов и рабочих, что оказывает негативное 
влияние на качественное обновление персонала в реальном секторе 
экономики. Спрос на работников может быть не покрыт их предложением, 
или работодателям на рынке труда не из кого будет выбирать и спрос 
будет качественно неудовлетворен. 

Это подтверждается тем, что сегодня сохраняется недостаточное 
предложение именно «квалифицированных голов» (а не «рабочих рук») на 
рынке труда, как следствие, дефицит кадров на предприятиях по 
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системоформирующим категориям работников (прежде всего, бригадиры 
и мастера). Молодые работники после системы профессионального 
образования представляют собой в большей степени «рабочие руки» с 
профессиональными знаниями, нежели трудовой ресурс, обладающий 
специфическими навыками и умениями (причина этого – отсутствие 
преемственности между академическими знаниями и производственной 
практикой).  

Но на крупных предприятиях кадровая ситуация несколько иная. 
Здесь сосредотачиваются наиболее подготовленные и прогрессивные 
молодые работники в силу государственных мероприятий по 
предоставлению первого рабочего места, семейной преемственности, 
рекомендаций. Это может позволить: 

во-первых, создать кадровые резервы, 
во-вторых, развить молодых работников по направлениям 

технологических модернизаций,  
в-третьих, сформировать собственный топ-менеджмент из молодых 

работников, знающих специфику производства. 
Однако, чтобы это стало возможным следует учитывать 

соотношение по приему и выпуску молодых специалистов по 
инновационным профилям высшего и среднего образования. 

Последние шесть лет свидетельствуют о том, что устойчива 
следующая тенденция: в высших и средних учебных заведениях прием 
превышает выпуск молодых специалистов. Причем, по некоторым 
направлениям (техника и технологии, архитектура и строительство) 
выпуск сокращается почти в 2 раза. Это позволяет говорить о том, что 
рынку труда Беларуси не грозит перепроизводство  соответствующих  
специалистов. В среднесрочной перспективе специалистов этих профессий  
может оказаться не достаточно для участия отечественной экономики в 
глабализационных процесса (в частности, в международном рынке труда) . 
В целом, строить такие прогнозы не корректно, так как не ясны 
направления изменений реального сектора, которые определят структуру и 
характер рабочих мест. Кроме этого, не ясно каким уровнем зарплаты 
будут обеспечены рабочие места. 

Говорить о перепроизводстве специалистов в области экономики, 
управления и права преждевременно, так как: 

а) их выпуск пока не превышает приема; 
б) в Беларуси только начала формироваться новая инфраструктура 

(консалтинговые и лизинговые структуры, специальные финансовые 
фонды и биржи, логистические центры и т.п.), которая «завязана» на 
специалистах этого направления. Их может оказаться еще и недостаточно, 
что потребует привлечения зарубежных специалистов. 
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Сегодня активную работу ведут региональные службы занятости 
населения по профессиональному переобучению безработных. В среднем 
ежегодно переобучаются около 10% [4, 6] всех безработных, 
нуждающихся в трудоустройстве. Профессиональное обучение 
проводиться  по 75 профессиям и специальностям. Самые востребованные 
из них: водители автомобиля, мастера отделочных работ, токари, 
работники по специальности «Техническое обеспечение 
сельскохозяйственного производства» и по специальности 
«Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства», 
плотники, столяры, каменщики и станочники деревообрабатывающих 
станков. Трудоустроены практически все прошедшие профессиональное 
обучение. Данные профессии и специальности не являются 
перспективными на международном рынке труда. Они продолжают 
пополнять рынки профессий, которые в условиях глобализационных 
изменений окажутся не востребованными.  
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На современном этапе развития многополярного мира происходит 
усиление интеграционных процессов, объясняется это 
взаимозависимостью экономик, развитием внешнеэкономической 
деятельности и решаемыми политическими вопросами. Интеграция и 
интеграционные союзы стимулируют передвижение товаров, капиталов, 
трудовых ресурсов способствуя тем самым развитию экономики. Кроме 
того «важность взаимоотношений связана с тенденцией приведения 
систем национальных законодательств к некоему общему, единообразному 
базису, к согласованной государствами основе управления мировым 
хозяйством» [1].  

Международная интеграция в области таможенного дела 
реализуется в процессе образования международных организаций, 
заключения договоров и соглашений в таможенной сфере, направленных 
на унификацию таможенного законодательства, таможенных процедур, 
тарифов и норм, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. 

Российская Федерация также в интересах развития страны и 
укрепления международной экономической интеграции совместно с 
другими государствами создает таможенные союзы, зоны свободной 
торговли, заключает соглашения по таможенным вопросам в соответствии 
с нормами международного права. Одним из таких примеров является 
формирование таможенного союза между Российской Федерацией, 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.  

В результате осуществления единой внешнеторговой политики по 
отношению к таможенным тарифам, внешним преференциям, 
протекционизму в рамках единого таможенного пространства происходят, 
как правило,  изменения в структуре производства и потребления 
интегрирующих государств. Названные факторы и изменившиеся условия 
развития стран в процессе их интеграции в мировую экономику требуют 
оценки влияния формирующихся экономических отношений на 
социально-экономическое развитие страны и его регионов. 

Следует отметить, что Таможенный союз между Россией, 
Белоруссией и Казахстаном был создан впервые в 1995 году, в 
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дальнейшем к нему присоединилась Киргизия и Таджикистан. 
Формирование Таможенного союза осуществлялось в два этапа. На  
первом этапе (1995 - 1996 годы) была разработана и введена в действие 
единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, 
определен единый порядок ведения таможенной статистики внешней 
торговли в странах-участниках Союза, созданы представительства 
таможенной службы Российской Федерации при таможенных службах 
Республики Беларусь, в Казахстане, Киргизии и России. Вторым этапом 
планировалось объединение таможенных территорий государств-
участников Таможенного союза в единую таможенную территорию. 

Но реальное таможенное объединение в тот период так и не 
произошло, поскольку страны – участницы не смогли урегулировать 
вопрос о введении единых таможенных тарифов. На практике же отменить 
таможенный контроль за товарами, произведенными на таможенной 
территории договорившихся государств, создать механизм, позволяющий 
производить таможенное оформление товаров третьих стран в одном из 
государств без необходимости его дальнейшего оформления в другом 
государстве удалось только во взаимоотношениях между Россией и 
Беларусью.  

Во взаимоотношениях с остальными государствами-участниками 
странами СНГ действует упрощенный порядок таможенного оформления 
товаров, произведенных в этих государствах. Упрощенный порядок 
заключается в отказе от обязательного представления в таможенные 
органы грузовой таможенной декларации и в отмене взимания 
таможенных сборов за таможенное оформление таких товаров, а в 
остальном - порядок таможенного оформления и контроля остается 
единым.  

Определенным фактором, способствующим дальнейшему развитию 
и трансформации таможенного союза, послужило Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная экономическая 
организация, наделенная функциями по формированию общих внешних 
таможенных границ входящих в нее стран и выработкой единой 
внешнеэкономической политики. В рамках сотрудничества ЕврАзЭС 6 
октября 2007 года был подписан договор между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в соответствии с 
которым учредили единый постоянно действующий орган таможенного 
союза - Комиссию таможенного союза [2].  

С 1 января 2010 года между Республиками Беларусь, Казахстан и 
Российской Федерацией на основе Соглашения от 27 ноября 2009 года 
сформирован таможенный союз, который в качестве инструмента 
использует единое таможенное законодательство и механизм таможенно-
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тарифного регулирования. Однако не все проблемы могут быть разрешены 
быстро. Интеграционные процессы требуют поэтапного разрешения 
правовых и процедурных вопросов. Как отметил Глазьев С.Ю.: «к моменту 
подписания Соглашения о создании Таможенного союза Казахстан, 
Беларусь и Россия согласовали тарифы более чем по 11 тысячам товаров. 
Однако на декабрь 2009 г. существовало около 400 проблемных позиций, 
по которым стороны не могут договориться» [3]. 

В результате процессов глобализации изменяются функции границ, 
конфигурация приграничного пространства. Границы становятся более 
доступными для потока товаров, информации, капиталов, 
модифицируются таможенные процедуры, снижается роль таможенных 
ограничений как символа государственного протекционизма. Открытие 
национальных экономик существенно расширяет сферу сотрудничества. В 
этих в условиях актуализируется потребность в разработке 
инструментария направленного на регулирование экономической и 
национальной безопасности государства, эффективное управление 
сбалансированным развитием регионов. 

Учитывая данные методологические аспекты, проанализированы 
изменения таможенного законодательства Российской Федерации, 
характеризующие специфику развития экономики страны в Таможенном 
союзе, оценено их влияние на социально-экономическое развитие 
регионов Российской Федерации. 

Интеграция, несомненно, имеет положительный экономический 
эффект для участвующих сторон. Формирование интеграционных 
объединений значительно усиливает их экономический потенциал, 
способствует расширению товарооборота, увеличению роста инвестиций. 
На основе изучения таможенного кодекса Российской Федерации, 
таможенного кодекса Таможенного союза, закона о таможенном тарифе и 
других законодательных и нормативных актов выявлено, что изменения, 
вызванные в организации таможенного дела в Российской Федерации в 
связи с вступлением страны в Таможенный союз, направлены на 
расширение торгово-экономического сотрудничества и производственных 
связей.  

Основополагающие коррективы в организации таможенного дела 
сконцентрированы в области: уточнения основных понятий, 
характеризующих таможенное дело; упорядочения сроков таможенного 
оформления и таможенного контроля; введения институтов, 
регулирующих действия стран участников Таможенного союза; механизма 
внедрения единого таможенного тарифа на территории Таможенного 
союза; способов применения мер тарифного и нетарифного регулирования 



55 
 

внешнеэкономической деятельности. Основные изменения в организации 
таможенного дела систематизированы в таблице 1.[4] 

Таблица 1. 
Изменения в организации таможенного дела России в связи с вступлением 

в Таможенный союз 
Сфера, в 
которой 

произошли 
изменения 

Изменения 

1 2 

Понятийный 
аппарат 

 Исключены понятия: свободное обращение; 
статус товаров и транспортных средств для таможенных 
целей; таможенное оформление; таможенный режим.  
 Введены понятия: запреты и ограничения; лицо 
государства-участника таможенного союза; меры 
нетарифного регулирования; таможенное 
декларирование; таможенный орган отправления;  
таможенный орган назначения; таможенная пошлина;  
товары таможенного союза;  экспресс-груз. 
Заменены понятия: 
 - таможенный брокер на таможенного представителя; 
 - таможенный режим на таможенную процедуру.  

Институты  
Таможенного 

союза  

Введены институты, организующие и регулирующие 
действия стран участников Таможенного союза:  
- Межгосударственный Совет глав государств; 
-  Суд сообщества;  
- Комиссия таможенного союза  (экспертные группы, 
секретариат); 
- Координационный Совет Таможенного союза                   
- Таможенные органы стран-участниц Таможенного 
союза; 
- Институт уполномоченного экономического оператора. 

Методы 
тарифного и 
нетарифного 
регулирования 

ВЭД 

Введены на территории  Таможенного союза: 
 - единая правовая база;  
- единый таможенный тариф; 
 - единая товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности; 
 - единые правила нетарифного регулирования и др.  
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Сроки 

 Увеличены сроки:  
 - уплаты таможенных пошлин, налогов (без продления 
срока) – с 15 дней до 4 месяцев; 
 - проведения постового контроля – с 1 года до 3 лет; 
 - предъявления товаров при предварительном 
декларировании – с 15 до 30 дней; 
 - переработки товаров на таможенной территории – с 2 
до 3 лет; 
 - помещения под таможенную процедуру реэкспорта 
товаров, ранее помещённых под процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, – с 6 месяцев до 1 года. 
Сокращены сроки:  
 - выпуска товаров – с 3 до 2 дней;  
 - выпуска необлагаемых пошлинами экспортируемых 
товаров – до 4 часов; 
 - регистрации транзитной декларации – с 2  до 1 часа. 
Введены новые сроки: 
- организации таможенного сопровождения – в течении 
24 часов с момента принятия решения; 
- регистрации декларации – не более 2 часов с момента 
её подачи; 
- совершения перевозчиком операций в месте 
прибытия/доставки – 3 часа с момента предъявления 
товаров. 

Таможенный 
контроль и 
таможенное 
оформление 

 Введены новые формы таможенного контроля:  
 - учет товаров, находящихся под таможенным 
контролем;  
 - проверка системы учета товаров и отчетности; 
 - таможенная проверка (камеральная и выездная) вместо 
таможенной ревизии. 
Систематизирован порядок таможенного оформления: 
- ограничен перечень документов предъявляемых при 
подаче декларации на товары, помещаемые под 
таможенную процедуру экспорта;  
- исключены устная и конклюдентная формы 
декларирования; 
- комиссии таможенного союза дано право определять 
наднациональные области рисков и др. 
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Как показывает исторический опыт развития интеграционных 
объединений - содружества независимых государств (СНГ), Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭс), Всемирной торговой организации 
(ГАТТ\ВТО), Всемирной таможенной организации (ВТО/СТС) интеграция 
ведет к увеличению товарооборота между странами, расширению 
экономического пространства, установлению культурных связей, а также 
решению политических задач. 

Однако на первых этапах развития интеграционных объединений, 
как правило, возникают проблемы, требующие принятия эффективных 
управленческих решений, учитывающих наличие единого экономического 
(таможенного) пространства. В процессе анализа в качестве таковых 
выделено несовершенство законодательства, которое проявляется в том, 
что таможенный кодекс Таможенного союза содержит около 200 
отсылочных норм, большинство из которых относится к национальным 
законодательствам стран союза. В свою очередь это требует от 
таможенных органов, участников внешнеэкономической деятельности 
знаний законодательства своей страны и законодательства стран входящих 
в данный союз, что сдерживает развитие торгово-экономических 
отношений. Требуется также унификация смежных с таможенным 
законодательством отраслей права – административного, уголовного, 
внешнеторгового. 

В едином таможенном пространстве развитие регионов 
осуществляется с учётом международно-правового поля, и потому при 
выстраивании экономических отношений должны быть соблюдены 
принципы как международного и национального права. Они представлены 
на рисунке 1.  

Важной задачей выступает и выстраивание механизма 
взаимодействия таможенных органов стран-участниц с другими 
организациями, вовлеченными в процесс таможенного оформления. В этой 
связи становится актуальным формирование единого информационного 
пространства и внедрение автоматизированных информационных 
технологий по таможенному оформлению и таможенному контролю.  

Остаются не скоординированными в масштабах единого 
таможенного союза нетарифные методы регулирования 
внешнеэкономической деятельности: различия в технических нормах и 
нормативах, законодательная защита национальных марок товаров и т.д.  

Перенос российских таможенных границ на внешние границы 
Таможенного союза определил потребность в усилении пограничного 
контроля, вызванного увеличением риска поступления наркотиков и 
контрабанды, что требует развития таможенной инфраструктуры в 
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приграничных регионах, корректировки механизма реализации 
национальной безопасности государства. 

 

  
Рис. 1 Принципы международного и национального права, 

действующие в едином таможенном пространстве 
 
Следует отметить, что в ходе создания единого механизма 

регулирования таможенных процедур и регулирования 
внешнеэкономической деятельности были систематизированы 
таможенные пошлины. Так, в России на 5-10% были снижены ввозные 
пошлины на бытовую технику, например, на кондиционеры, 
посудомоечные машины, пылесосы, швейные машины, электроплиты. В 
результате по этой группе товаров снижено поступление таможенных 
пошлин в федеральный бюджет (около 50 млн. долл. США).  

В то же время произошло повышение ставок таможенных пошлин 
на мясо, готовые консервированные продукты из мяса, дрожжи. При этом 
все же в совокупности по всем тарифным позициям ставка таможенного 
тарифа снижается на 1%. Снижение ставок таможенного тарифа 
способствует повышению спроса, а усиление конкуренции на аналогичные 
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российские товары прогрессивным изменениям в структуре и потреблении 
товаров. 

Введение единого таможенного тарифа, единых правил 
нетарифного регулирования, включая порядок оформления лицензий и 
ограничений во внешней торговле, единой правовой основы организации 
таможенных процедур, взаимное признание разрешительных документов в 
сфере санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля на 
территории Таможенного союза, позволило создать более благоприятные 
условия для развития экономики и осуществления внешнеэкономической 
деятельности.  

Единое таможенное пространство выполняет важную функцию – 
регулирование уровня экономического развития стран входящих в 
интеграционное объединение и формирование конкурентной среды. 
«Эффективно действующее таможенно – тарифное регулирование 
является необходимым условием обеспечения экономической 
безопасности государства, защиты его экономических интересов на 
внутреннем и внешнем рынках, а также способствует повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции». [5] 

Введение единой системы таможенного администрирования 
позволит сократить транзитные издержки производителей товаров, 
увеличить объемы взаимной торговли, повысить конкурентоспособность 
товаров. Снятие ограничений во взаимной торговле обеспечивает 
свободный доступ на рынки стран-партнеров, возможность увеличить 
закупки в государствах-партнерах необходимой продукции, бесплатный 
транзит внешнеторговых грузов через территории государств-партнеров. А 
также предусматривает стимулирование взаимных товарных потоков, 
реализации совместных инвестиционных проектов и производственной 
кооперации. 

Однако переход к единым таможенным пошлинам и совместная 
координация действий требуют существенного изменения программ 
развития отраслей национальной экономики в каждой стране. Необходима 
координация развития отдельных отраслей на макроэкономическом 
уровне, например, нефтяной, транспортной отраслей. Возникает 
потребность и в приспособлении внутренних рынков к интересам 
таможенного союза, формировании финансовых институтов, 
регулирующих валютные отношения стран таможенного союза. 

Для создания конкурентоспособной среды и условий 
сбалансированного развития регионов страны  рекомендуется разработать 
государственную региональную политику учитывающую степень 
воздействия единого таможенного пространства на социально-
экономическое развитие регионов и отраслей экономики. Координацию 



60 
 

при этом государственной региональной политики стран входящих в 
таможенный союз надлежит осуществлять исходя из того, насколько это 
важно для интеграционного союза и с учетом степени его воздействия на 
нужды и потребности конкретного потребителя.  

Следует также формировать условия для свободного движения 
капитала, рабочей силы, услуг и информации, дополняющих 
беспрепятственное перемещение товаров. 

Таким образом, считаем, что экономический смысл интеграции 
состоит в объединении национальных экономик в один 
воспроизводственный комплекс. Это предполагает не только устранение 
таможенных барьеров, но и согласование между заинтересованными 
странами конечных целей социально-экономического развития и 
выработку согласованных направлений структурной, инновационной, 
внешнеэкономической и социальной политики, что позволит регионам 
развиваться в условиях конкурентной среды. 
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В условиях глобализации все развитые государства уделяют все 

большее значение человеческому фактору. 
Сравнительный анализ человеческого развития республик СССР до 

и после его распада показал, что доминирование экономических 
приоритетов над социальными в процессе переустройства общества 
обусловило снижение качества жизни населения. Из-за высоких темпов 
инфляции (в начале 90-х годов) произошло обесценение накоплений 
целого поколения, ухудшилось распределение доходов, потеряли ценность 
пенсии и пособия. На фоне падения рождаемости выросла смертность. 
Сложившиеся на тот период времени тенденции свидетельствуют о 
снижении качества человеческих ресурсов.  

Рыночная реальность произвела значительные преобразования в 
обществе, вызвав к жизни новые проблемы, связанные с процессами 
адаптации людей к возникшим условиям. 

Введение такого показателя, как индекс человеческого развития 
(ИЧР), позволило, как отмечают многие исследователи, создать более 
широкий критерий измерения прогресса страны, чем только ВНП. [1] 

ИЧР позволяет отслеживать динамику человеческого развития, 
оценивать прогресс и степень влияния различных компонентов 
человеческого развития и соответственно влиять на принятие 
политических решений. Тем не менее, как и любой другой статистический 
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показатель, он имеет свои ограничения, и мы не утверждаем, что выводы о 
человеческом развитии необходимо делать только на основании ИЧР.  

В ИЧР в концентрированном виде представлены все ценности 
человеческой жизни. Состояние здоровья и окружающей среды, уровень 
удовлетворения основных потребностей находят свое выражение в 
продолжительности жизни, доступность получения знаний – в 
образовательном уровне населения, экономические показатели – в доходе 
на душу населения.  

До распада СССР большая часть союзных республик, в том числе и 
Казахстан, входила в число стран с высоким индексом развития 
человеческого потенциала. Происходившие в них после распада Союза 
процессы реформирования экономики сопровождались резким падением 
производства ВВП, что привело к значительному снижению уровня 
развития и, как следствие, к перемещению вниз по шкале ИЧР на 11- 46 
мест.  

Все рассматриваемые страны переместились вниз по шкале ИЧР на 
7-53 места. Лишь в четырех странах (в Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане) наблюдалось повышение ИЧР, в остальных 
— индекс снизился. [2] Трудно назвать тенденцию изменения уровня 
продолжительности жизни населения республик в целом положительной, 
так в одних республиках он повысился по сравнению с 1990 годом, в 
других - сократился.  Если до распада Союза девять из пятнадцати 
республик (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Россия, 
Украина и Эстония) входили в группу стран с высоким уровнем 
человеческого развития, то на сегодняшний день их число сократилось 
вдвое (Беларусь, Литва, Латвия и Эстония). Остальные республики 
относятся к средней группе. Стран с низким уровнем ИЧР среди экс-
советских республик, к приятному удивлению, не было и нет. В тройке 
лидеров среди них, как и прежде, прибалтийские государства, на 
последнем пятнадцатом месте Таджикистан. 

На основе данных, приведенных на рисунке 1, можно сделать вывод 
о том, что на сегодняшний день дольше, чем в других республиках, живет 
население Грузии (в среднем до 76,7 лет), наименее низок ожидаемый 
уровень продолжительности жизни в Таджикистане (65,3 лет).  

Казахстан осуществляет свою экономическую политику в 
соответствии с идеологией человеческого развития, провозглашенной 
ООН. Устойчивое повышение качества и социальных стандартов жизни 
населения определены президентом страны в числе основных приоритетов 
при реализации задачи вхождения страны в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Высокие темпы роста 
продолжительности жизни и снижения смертности, характерные для 
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Казахстана в 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годах, в 70-е годы замедлились. Более 
того, в годы независимого Казахстана в первой половине 90-х годов 
средняя ожидаемая продолжительность в Казахстане снижалась, а со 
второй половины 90-х годов наблюдается тенденция повышения 
показателя продолжительности жизни. Вместе с тем сохраняется 
значительная дифференциация этого показателя по гендерному признаку. 
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Рисунок 1. Динамика ожидаемого уровня продолжительности жизни 

 
За последнее десятилетие, т.е. межпереписной 1999-2009 гг. средняя 
продолжительность предстоящей жизни (СППЖ) увеличилась в целом по 
республике на 3 года, среди мужчин на 3 года, а среди женщин на 2,6 лет. 
Различия в показателях СППЖ мужчин и женщин при рождении 
составили 9,3 года в 1989 году и 9,9 лет в 2009 году. Наибольшие 
величины превышения продолжительности жизни женщин наблюдались в 
республике в 1996 г. (11,7 лет) и в 2007 г. (11,9 лет). В странах с высокой 
продолжительностью жизни, где в лучших условиях медленнее идут 
процессы старения и вымирания населения, эта разница составляет не 
более 7-8 лет. Например, в Японии СППЖ среди женщин достигла 84 лет, 
среди мужчин – 77 лет. В Швеции и Франции СППЖ женщин составила 83 
года, мужчин – 77 лет и 75 лет, соответственно.[3] 
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Рисунок 2. Средняя продолжительность жизни населения Республики 

Казахстан за 1989 – 2009 гг. 
 

Как известно, средняя продолжительность жизни является одной из 
трех основных показателей индекса развития человеческого потенциала, 
по которому определяется уровень развития государства. На основе 
данных, приведенных в таблице 1, построены кривые, характеризующие 
траекторию движения ИЧР в Казахстане за 20 лет (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика ИЧР в Казахстане, 1990-2009 гг. 
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Динамика основных показателей и индексов, определяющих уровень 
человеческого развития в Казахстане 

Годы Ожидаемая Уровень ВВП на ИЧР 
продолжительность грамотности душу 
жизни населения, населения, % населения, 

лет долл. США 
1991 67,6 97,8 5234* 0,774 
1992 67,4 98,0 74073* 0,798 
1993 65,4 98,3 328,2 0,740 
1994 64,9 98,5 455,2 0,709 
1995 63,5 98,7 915,6 0,695 
1996 63,6 98,9 1222,1 0,732 
1997 64,0 99,1 1431,4 0,740 
1998 64,5 99,3 1231,0 0,754 
1999 65,5 99,5 886,9 0,742 
2000 65,4 99,5 1124,4 0,750 
2001 65,6 99,5 1494,2 0,765 
2002 65,8 99,5 1764,1 0,781 
2003 63,2 99,5 2577,5 0,761 
2004 63,4 99,5 3258,3 0,774 
2005 65,9 99,5 4175,8 0,794 
2006 66,1 99,6 4698,6 0,814 
2007 66,3 99,6 5763,2 0,830 
2008 67,1 99,8 7063,4 0,848 
2009 68,6 99,8 6893,9 0,852 

  График изменения ИЧР, построенный на основе расчетов Агентства 
по статистике, отражает более реальную картину, характеризуя 
постепенное снижение уровня развития в Казахстане до 1995 года и 
постепенный его рост после. [4] 

В Казахстане 14 регионов из 16 можно отнести к регионам со 
средним уровнем ИЧР. Относительно высок этот показатель лишь в 
городах Алматы и Астана, а регионы с относительно низким уровнем ИЧР 
в республике вообще отсутствуют (см. рисунок 4).  

На составленной авторами карто-схеме видно, что уровень ИЧР и 
дохода наиболее высоки в Атырауской (0,939 и 1,186) и Мангистауской 
областях (0,909 и 1,096 соответственно). Низкие показатели ИЧР и индекса 
дохода в Жамбылской (0,770 и 0,686), Южно-Казахстанской (0,779 и 
0,699), Алматинской областях (0,775 и 0,737 соответственно). 

Таблица 1. 
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Рисунок 4. Типология регионов Республики Казахстан по уровню 

человеческого развития 
 

Комплексное изучение компонентов качества жизни различных групп 
населения позволит определить и одновременно нейтрализовать 
отрицательные их последствия, снизить уровень смертности мужчин и 
увеличить продолжительность их жизни. «Мужская сверхсмертность» 
характерна для подавляющего большинства стран мира во всех возрастных 
группах. Это биологическое явление, которое тем не менее корректируется 
социальными и экономическими условиями. 

Так как Казахстан относится в настоящее время к числу динамично 
развивающихся экономик мира, это позволяет ему успешно достичь 
приоритетных целей в области человеческого развития, а именно – в 
увеличении ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2015 
году до 70,5 года, к 2020 году – до 72,5 и 75,5 – к 2030 году.  

Решение проблем обеспечения развития человеческого потенциала 
потребует комплексного подхода в выработке единой государственной 
концепции в отношении пожилого населения, развития системы гарантий 
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социального обеспечения старости, поддержки материнства и детства, 
повышения уровня образования. 
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Происходящая в современном мире глобальная трансформация 
носит структурный характер, когда нарушаются устоявшиеся нормы, 
стандарты и закономерности и резко повышаются требования к 
адаптивности и эффективности функционирования новых 
формирующихся структур и их базовых элементов. В рамках структурных 
преобразований внешнеэкономической деятельности Республики 
Беларусь, появились новые субъекты, характеризующиеся различными 
масштабами включения в систему мирохозяйственных связей, интересами 
и целями внешнеэкономической деятельности, а также стратегическими 
эффектами участия во внешнеэкономических отношениях. 

В сложившейся системе, регион представляет собой звено, стоящее 
между отдельными хозяйствующими субъектами, действующими или 
проживающими на территории региона, и общенациональным 
экономическим пространством. Региональный срез внешнеэкономической 
деятельности повышает информационное разрешение в рамках 
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национальных экономических границ республики, создавая основу для 
эффективного и оперативного управления вектором развития 
национальных внешнеэкономических отношений. 

Ориентация на построение открытой модели экономики Республики 
Беларусь, усиливающаяся либерализация внешнеэкономических связей 
заставляет ученых-регионалистов экономической науки все чаще 
обращаться к исследованию такого рода проблем. В работах Козловской 
Л.В., Томашевича А.В., Фатеева В.С., Точицкой И.Э. и других 
поднимаются проблемы региональной экономики в контексте мировых 
экономических процессов. Однако такие исследования касаются 
отдельных вопросов этой тематики. 

Традиционными предметами изучения межрегиональной и межстрановой 
дифференциации служат валовой продукт на душу населения и среднедушевые 
доходы населения. В экономической теории оба упомянутых показателя 
взаимосвязаны и являются хорошими индикаторами состояния экономики. 
Однако в Республике Беларусь исследование динамики данных показателей 
не всегда может привести к достоверному результату ввиду наличия теневого 
сектора экономики, размеры которого официальной статистикой учитываться не 
могут. В анализе динамики среднедушевых доходов по регионам 
подчеркивается слабая корреляция, а валовой региональный продукт стал 
рассчитываться только с 2007 года. При выборе показателя для 
исследования необходимо учитывать, что факторы сезонности, 
высокочастотности (резкие колебания за короткий период), низкого качества 
данных не позволяют достоверно оценить наличие такого долгосрочного 
процесса, как конвергенция. 

В данной работе предпринята попытка исследования конвергенции в 
процессе привлечения регионом прямых иностранных инвестиций. Выбор в 
пользу показателя прямых иностранных инвестиций на душу населения сделан в 
силу ряда причин. Во-первых, инвестирование капитала непосредственно 
связано с ожиданиями  инвесторов  в  средне-  и  долгосрочном периодах,  
поскольку  прямые инвестиции репатриировать значительно сложнее (если 
возможно вообще), чем, например, портфельные. Во-вторых, ежегодные 
показатели привлечения прямых иностранных инвестиций представляются 
качественными для исследования, поскольку отражают реальное 
поступление финансовых средств. Более того, прямые инвестиции из-за 
рубежа представляют собой нечто большее, чем просто денежный капитал, 
а именно: новые технологии, инновации, подходы к управлению. Таким 
образом, прямые иностранные инвестиции являются не только текущим 
индикатором экономического положения страны, но и позитивных 
преобразований в будущем. 
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Исследование межрегиональной дифференциации по показателю 
привлечения прямых иностранных инвестиций на душу населения 
построено на «классическом» подходе к изучению конвергенции [2, 3]. В 
работе рассчитываются показатели абсолютной конвергенции с целью 
идентификации процесса конвергенции либо дивергенции и оценки его 
динамики в период с 2000 по 2010 г. Концепция абсолютной конвергенции 
подразумевает достижение регионом некоего общего равновесного уровня 
по исследуемому показателю в долгосрочном периоде. При этом темпы 
роста показателя тем выше, чем больше разрыв между начальной 
величиной исследуемого показателя и долгосрочным равновесным 
уровнем. 

Особое внимание уделяется статистической значимости 
результатов, поскольку для коротких рядов и быстроменяющихся условий 
достоверность количественных оценок может быть невысокой. Для целей 
данного исследования, в особенности определения параметров уравнения 
конвергенции, даже качественная оценка полученных результатов 
представляет большой интерес. Применительно к уравнениям 
множественной регрессии фокус исследования направлен также на 
выявление направления вектора внешнеэкономической деятельности 
регионов, как основного интеграционного фактора. 

Проблема определения доминирующей составляющей текущего 
уровня интеграции региона между исходным экономическим потенциалом 
и проводимыми в регионе реформами обусловила наличие двух групп 
объясняющих переменных (предикторов). К первой группе относятся 
переменные, характеризующие начальные условия в регионах, а вторая 
группа включает переменные, связанные с региональной политикой 
проведения реформ. 

К числу переменных начальных условий в работе отнесены: 
стоимость основных фондов отраслей экономики, объем выпуска 
промышленной продукции, а также параметры развития инфраструктуры 
региона. Инфраструктурная обеспеченность определяется плотностью 
железнодорожных путей общего пользования и протяженностью 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Ввиду 
особого внимания к показателям эффективности работы в период 
трансформации предприятий, созданных в условиях планово-
административной системы, в число исследуемых переменных был 
включен совокупный уровень рентабельности активов предприятий и 
организаций промышленности. 

Спектр показателей, формирующих группу переменных, связанных 
с региональной политикой, определен характером происходящих 
изменений. Во-первых, к результатам региональной экономической 
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политики можно отнести происходящие структурные сдвиги в экономике, 
связанные с развитием новых форм предприятий. Для оценки влияния 
новых форм предприятий на интеграционную активность региона был 
включен показатель числа малых предприятий. Кроме того, структурные 
сдвиги в экономике также характеризуются развитием третичного сектора, 
что обусловило присутствие показателя оборота розничной торговли на 
душу населения. Влияние государства на экономику региона 
осуществляется через ряд инструментов, в число которых входят 
социальные и межбюджетные трансферты и инвестиции из 
консолидированного и местного бюджетов. В качестве интегральных 
показателей данного влияния были выбраны инвестиции в основной 
капитал за счет консолидированного бюджета и инвестиции в основной 
капитал. 

В качестве описываемых процессов были выбраны привлечение 
прямых иностранных инвестиций, экспорт и импорт. Произведенный 
выбор обусловлен несколькими причинами, в числе которых необходимо 
выделить три наиболее важных. Во-первых, данные процессы покрывают 
большую часть внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 
как основного направления интеграции региона, что будет подтверждено 
далее в ходе анализа процессов. Во-вторых, данные процессы определены 
действующим белорусским законодательством. В-третьих, как выбор 
исследуемых процессов, так и формирование групп объясняющих 
переменных для данной работы были ограничены наличием доступной 
статистической базы. 

Первым шагом к построению регрессионных моделей процесса 
интеграции, является исследование корреляционных матриц для 
отобранных выше групп переменных, характеризующих исходный 
экономический потенциал региона. Целью данного анализа является отбор 
объясняющих переменных (предикторов) для уравнений множественной 
линейной регрессии, в которых в качестве зависимых переменных 
(предиктантов) выступают величины экспорта или импорта. В то же время 
корреляционный анализ является не только вспомогательным 
инструментом, но представляет и самостоятельный интерес, поскольку 
коэффициенты корреляции характеризуют степень линейной зависимости 
между любыми двумя переменными из исследуемых показателей. 
Заметим, что приближающееся к нулю значение коэффициента 
корреляции не всегда означает отсутствие взаимосвязи между 
переменными. Корректно в подобном случае полагать, что между 
переменными может не быть только линейной связи, а в более сложном 
варианте - с учетом сильной нелинейности или при наличии временного 
лага, связь может и присутствовать. 



71 
 

Сформированная для региона корреляционная матрица по 
осредненным за исследуемый период 2000-2010 гг. данным демонстрирует 
наличие высокой корреляции с объемами экспорта для ряда исследуемых 
переменных. В группе переменных такими являются: объем продукции 
промышленности, обладающий г=0,985733, промышленно-
производственные ОС (г=0,989014), инвестиции в основной капитал за 
счет консолидированного бюджета, имеющий коэффициент корреляции 
г=0,976607, а также инвестиции в основной капитал (r=964774). При этом между 
перечисленными переменными наблюдается и внутренняя взаимосвязь, 
выраженная высокими коэффициентами корреляции.  

На основе всех переменных была построена регрессионная модель, 
выбраны показатели с высоким значением нормированного R-квадрат: объем 
продукции промышленности, обладающий (0,968521), промышленно-
производственные ОС (0,975721). При построении уравнения с 
показателем промышленно-производственные основные средства 
свободный член является статистически незначимым, так как P- значение 
больше 5 (8,79679E-09), поэтому для дальнейшего построения уравнения 
выбран показатель объем промышленной продукции промышленности. 
Используя эту переменную, строим регрессионные модели со всеми 
оставшимися показателями. 

Высокий показатель коэффициента детерминации 2R  получился при 
построении модели с переменными объем продукции промышленности и 
инвестиции в основной капитал (0,988015). Строим регрессионные модели 
этих переменных с использованием оставшихся показателей и получаем более 
высокий нормированный коэффициент (0,993389) с показателем инвестиции в 
основной капитал за счет консолидированного бюджета. Столь высокий 
показатель коэффициента детерминации 2R  характеризует общее высокое 
качество уравнения регрессии. Значение критерия Фишера F= 501,8537, 
определяющего статистическую значимость оценки коэффициента 
детерминации, намного превышает критическое значение для доверительной 
вероятности. Анализ качества коэффициентов при предикторах в уравнении 
регрессии свидетельствует об их высокой достоверности, поскольку все 
коэффициенты статистически значимы. Исключением является константа, 
обладающая низким значением t-статистики. Однако, константа уравнения не 
отражает качественного изменения предиктанта. Построенная регрессионная 
модель выявляет положительное влияние объема продукции 
промышленности, инвестиций в основной капитал и инвестиций в основной 
капитал за счет консолидированного бюджета на уровень экспорта продукции 
регионом. 
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Корреляционная матрица для оценки наличия взаимосвязи между 
объемами импорта и исследуемыми переменными составлялась на основе 
осредненных за период 2000-2010 гг. показателей для региона.  

Более высокое значение коэффициентов корреляции наблюдается  у 
показателей объем продукции промышленности (0,994027), инвестиции в 
основной капитал за счет консолидированного бюджета (0,990091) и 
инвестиции в основной капитал (0,987576). Для построения регрессионных 
моделей был выбран показатель инвестиции в основной капитал, так как хоть 
при двух остальных показателях коэффициент детерминации 2R  больше, но 
свободный член статистически незначим (Р-значение больше 5). Используя 
этот показатель, строим регрессионные модели со всеми оставшимися 
показателями. 

Анализ параметров уравнения (нормированный 2R = 0,985134, 
значение критерия Фишера при этом превышает 332, что свидетельствует об 
относительно высоком качестве уравнения, коэффициенты при предикторах 
статистически значимые, исключением, как и в случае с уравнением 
экспорта, является константа) показывает, что инвестиции в основной капитал 
и объем продукции промышленности стимулируют в большей или меньшей 
степени объем импорта товаров региона. 

На ход региональной интеграции влияет процесс привлечения прямых 
иностранных инвестиций. Как и в случае с внешнеторговыми процессами, 
построению регрессионной модели зависимости уровня привлечения на 
региональный рынок иностранного капитала от объясняющих переменных 
предшествовало проведение корреляционного анализа. Составление 
корреляционной матрицы производилось по усредненным за исследуемый 
период 2000-2010 гг. данным для региона. Для уравнения регрессии были 
отобраны четыре переменных: оборот розничной торговли на душу населения, 
имеющий коэффициент корреляции r = 0,961673, промышленно-
производственные ОС (r = 0,901355), протяженность автодорог с твердым 
покрытием (0,896377) и объем продукции промышленности (0,944503). 
Анализ полученных данных показывает, что в целом уравнение регрессии 
сравнительно неплохо моделирует поведение предиктанта. Так, значение 
коэффициента детерминации 2R , характеризующего долю вариации 
предиктанта, объясненную с помощью предикторов, составляет более 0,979814. 
Оценка надежности значения коэффициента детерминации, выполненная с 
помощью дисперсионного анализа, сравнительно высокая - величина 
критерия Фишера превышает 122, что указывает на высокую достоверность 
полученного результата. 

Согласно полученным математическим формулам на объем экспорта 
наибольшее влияние оказывает показатель объема инвестиций в основной 
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капитал за счет консолидированного бюджета (0,68), на объем импорта - 
показатель объема продукции промышленности (0,12), на уровень 
привлечения прямых иностранных инвестиций - показатель оборота 
розничной торговли на душу населения (211,05). Данная математическая 
зависимость должна быть использована при развитии интеграционных 
процессов Брестской области. 

Таким образом, совокупность факторов, оказывающих влияние на 
развитие переменных, характеризующих региональную интеграцию, 
позволит сформировать адекватную современным тенденциям 
эволюционного развития региональную политику интеграции Брестской 
области. 
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В современных условиях общепризнанным считается факт, что 
развитие общества предопределяется его инновационной активностью, 
интенсивностью разработки и внедрения прогрессивных нововведений в 
практику его функционирования. Это обусловливает важность 
инновационной политики государства, ориентированной на поддержку 
указанных процессов. 

Становление ЕврАзЭС в качестве ведущей интеграционной 
группировки на постсоветском пространстве объективно обусловливает 
необходимость координации усилий государств, являющихся членами 
обозначенной организации, в деле поддержки новаторской деятельности 
на их территории. Актуальность такой координации обусловливается не 
только углублением интеграционных связей между участниками ЕврАзЭС, 
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но и тем, что на сегодняшний день инновационная активность в 
государствах ЕврАзЭС достаточно невысока. 

По данным статистической отчетности, в Российской Федерации 
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе организаций в 2008 году составлял 9,6%, в Республике 
Беларусь – 15,9%. [1; 2] 

Одной из ведущих составляющих государственной инновационной 
политики является налоговое стимулирование инновационной 
деятельности. Оно включает в себя следующие основные инструменты: 

1)выведение из-под налогообложения отдельных объектов 
(например, инновационной продукции применительно к НДС или нового 
оборудования применительно к налогу на имущество); 

2)сокращение налогооблагаемой базы (например, на величину 
прибыли, направленной на НИОКР, применительно к налогу на прибыль); 

3)предоставление налоговых кредитов (уменьшение ставки 
налогообложения) для субъектов инновационной сферы; 

4)полное освобождение от налогообложения (на определенный 
период времени) отдельных налогооблагаемых объектов либо отдельных 
субъектов хозяйствования, осуществляющих инновационную 
деятельность; 

5)увеличение налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, не 
осуществляющие инновационную деятельность, для побуждения их к ее 
активному осуществлению.  

При этом в качестве одного из наиболее действенных инструментов 
налогового стимулирования создания и внедрения инноваций выступают 
налоговые льготы, представляющие собой полное или частичное 
освобождение от налогообложения плательщика в соответствии с 
законодательством страны. Благодаря льготам обеспечивается 
дифференцированный подход к хозяйствующим субъектам, реализуется 
присущая налоговому стимулированию гибкость. 

Как свидетельствует опыт различных государств, среди налоговых 
льгот, призванных стимулировать инновационную деятельность, могут 
быть выделены следующие [3; 4]:  

1)инвестиционные скидки с налога на прибыль в размере, 
соответствующем определенной процентной доле от стоимости 
внедряемого инновационного оборудования;  

2)скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР; 
3)создание за счет фонда прибыли инновационных фондов 

специального назначения, не облагаемых налогом;  
4)обложение прибыли инновационных организаций по пониженным 

ставкам; 
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5)“налоговые каникулы” в течение нескольких лет в отношении 
прибыли, полученной от реализации инновационных проектов; 

6)льготное налогообложение дивидендов юридических и 
физических лиц, полученных по акциям инновационных организаций; 

7)льготное налогообложение прибыли, полученной в результате 
использования нематериальных активов, входящих в состав 
интеллектуальной собственности; 

8)уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости 
приборов и оборудования, передаваемых вузам, НИИ и другим 
инновационным организациям. 

В государствах-членах ЕврАзЭС предусмотрены определенные 
льготы в отношении субъектов, осуществляющих инновационную 
деятельность.  

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена 
возможность предоставления налогоплательщикам инвестиционного 
налогового кредита. Он может быть предоставлен по налогу на прибыль 
организации, а также по региональным и местным налогам. В частности, 
инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, 
при наличии таких оснований, как [5]: 

1)проведение этой организацией научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения 
собственного производства; 

2)осуществление этой организацией внедренческой или 
инновационной деятельности, в том числе создание новых или 
совершенствование применяемых технологий, создание новых видов 
сырья или материалов; 

3)выполнение этой организацией особо важного заказа по 
социально-экономическому развитию региона или предоставление ею 
особо важных услуг населению; 

4)выполнение организацией государственного оборонного заказа; 
5)осуществление этой организацией инвестиций в создание 

объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности. 
Кроме того, на территории России не подлежат обложению налогом 

на добавленную стоимость такие операции, как [5]: 
1)выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ за счет средств бюджетов, а также средств 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда 
технологического развития и образуемых для этих целей внебюджетных 
фондов министерств, ведомств, ассоциаций; 

2)выполнение научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ учреждениями образования и научными 
организациями на основе хозяйственных договоров; 

3)выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию 
новых продукции и технологий или к усовершенствованию производимой 
продукции и технологий, если в состав указанных работ включаются 
следующие виды деятельности: 

а)разработка конструкции инженерного объекта или технической 
системы; 

б)разработка новых технологий, то есть способов объединения 
физических, химических, технологических и других процессов с 
трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую 
продукцию (товары, работы, услуги); 

в)создание опытных, то есть не имеющих сертификата 
соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих 
характерными для нововведений принципиальными особенностями и не 
предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение 
времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и 
отражения их в технической документации. 

Налоговым кодексом Республики Беларусь установлено, что 
прибыль, полученная от реализации высокотехнологичных товаров (работ, 
услуг) собственного производства (кроме торговой и торгово-закупочной 
деятельности) организациями, включенными в перечень 
высокотехнологичных организаций, утверждаемый Президентом 
Республики Беларусь, облагается налогом по ставке, уменьшенной на 50%. 
[6] 

Одним из проявлений координации усилий республиками-членами 
ЕврАзЭС в деле поддержки новаторской активности способна стать 
унификация подходов к налоговому стимулированию инновационной 
деятельности. Такая унификация способна органично вписаться в рамки 
общей унификации налоговых систем участников указанной 
интеграционной группировки, являющейся одной из мер на пути к 
созданию единого экономического пространства. 

При этом в рамках претворения в жизнь налогового 
стимулирования инновационной деятельности налогообложение следует 
рассматривать не столько как способ формирования государственных 
доходов, сколько как инструмент регулирования экономических 
отношений, призванный обеспечивать интенсивное развитие государств-
членов ЕврАзЭС на основе достижения на их территории должного уровня 
новаторской активности. 

В качестве механизмов поддержки инновационной деятельности на 
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пространстве ЕврАзЭС могут быть предложены механизмы ее 
стимулирования посредством льготного обложения налогами на прибыль 
и на имущество в специально оговоренных случаях. 

В республиках ЕврАзЭС следует вести речь о снижении ставки 
налога на прибыль в инновационных целях. При этом целесообразным 
представляется обеспечить соответствие величины отмеченной налоговой 
льготы масштабам проявления новаторской активности и глубине, 
революционности внедряемых предприятиями прогрессивных 
нововведений. Это предполагает, в свою очередь, дифференцированный 
подход к организациям, внедряющим инновации. 

В рамках предлагаемого подхода следует выделить ряд групп 
предприятий, качественно отличающихся друг от друга с позиции 
критерия революционности реализуемых ими инноваций: 

1)субъекты хозяйствования, производящие и реализующие 
инновационную продукцию, не имеющую аналогов на мировом рынке, и 
(или) осуществляющие производство продукции с помощью 
революционных новаторских технологий, не имеющих аналогов в 
мировом масштабе. Наиболее адекватным вариантом действий в 
отношении обозначенной группы является предоставление предприятиям, 
входящим в нее, 100%-й скидки с суммы налога на прибыль в отношении 
прибыли, полученной ими в результате реализации указанных инноваций, 
сроком на три года с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором было принято соответствующее решение специально 
уполномоченным органом; 

2)предприятия, производящие и реализующие инновационную 
продукцию, обладающую высоким уровнем конкурентоспособности на 
мировом рынке, и (или) осуществляющие производство продукции с 
помощью новаторских технологий, обладающих высокой степенью 
новизны в мировом масштабе. В отношении прибыли, полученной такого 
рода субъектами хозяйствования от осуществления новаторских 
мероприятий, следует предусмотреть снижение ставки налогообложения 
на 75% по сравнению с действующей основной ставкой налога на прибыль 
сроком на три года с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором было принято соответствующее решение специально 
уполномоченным органом; 

3)субъекты хозяйствования, производящие и реализующие 
инновационную продукцию, обладающую новизной и высоким уровнем 
конкурентоспособности внутри ЕврАзЭС, но не обладающую указанными 
характеристиками за его пределами, и (или) осуществляющие 
производство продукции с помощью технологий, новых применительно к 
ЕврАзЭС. Ставку налога на прибыль в отношении обозначенных 
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предприятий применительно к прибыли, полученной ими в результате 
реализации инноваций, целесообразно снизить по сравнению с 
действующей основной ставкой данного налога на 25% сроком на два года 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 
соответствующее решение специально уполномоченным органом; 

4)предприятия, производящие и реализующие инновационную 
продукцию, обладающую новизной лишь применительно к конкретному 
предприятию и конкурентоспособную на территории ЕврАзЭС, и (или) 
осуществляющие производство продукции с помощью технологий, новых 
по отношению к данному предприятию. Применительно к организациям 
обозначенной группы следует задействовать снижение на 10% сроком на 
один год с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 
принято соответствующее решение специально уполномоченным органом, 
ставки налога на прибыль по сравнению с действующей основной ставкой 
отмеченного налога в отношении прибыли, полученной ими в результате 
осуществления прогрессивных нововведений. 

Весьма важным является вопрос о том, кто будет устанавливать, 
насколько инновационной является выпускаемая предприятием продукция 
или используемая им технология. Ответ на указанный вопрос может быть 
получен только по результатам соответствующего экспертного 
заключения специально уполномоченной структуры. 

В связи с этим представляется целесообразным создание при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС Комитета по вопросам поддержки 
инновационной деятельности. В структуру указанного Комитета должны 
входить его соответствующие подразделения в субъектах Российской 
Федерации и в административно-территориальных образованиях иных 
государств-членов ЕврАзЭС, на которые и следует возложить обязанность 
принимать решения о соответствии производимой тем или иным 
субъектом хозяйствования продукции или внедренной технологии 
требованиям, установленным для получения льготы. 

При этом решения, принимаемые указанными подразделениями 
Комитета ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной деятельности, 
должны основываться на единых нормативах, которые следует утвердить 
на уровне Межгосударственного совета ЕврАзЭС. 

Соответствующее решение Комитета ЕврАзЭС по вопросам 
поддержки инновационной деятельности в лице его структурного 
подразделения в соответствующем субъекте Российской Федерации либо в 
административно-территориальном образовании иного государства 
ЕврАзЭС должно автоматически выступать в качестве гаранта 
правомерности применения предприятием налоговой льготы, 
стимулирующей производство инновационной продукции или внедрение 
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инновационных технологий. 
Схема взаимодействия между субъектом хозяйствования, 

желающим задействовать налоговую льготу по производству 
инновационной продукции или внедрению инновационной технологии, и 
Комитетом ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной 
деятельности в лице его структурного подразделения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации либо в административно-
территориальном образовании иного государства ЕврАзЭС должна 
включать в себя ряд этапов (представлена в таблице 1). 
 

Таблица 1 
Схема взаимодействия между субъектом хозяйствования, желающим 
задействовать налоговую льготу по производству инновационной продукции или 
внедрению инновационной технологии, и Комитетом ЕврАзЭС по вопросам 
поддержки инновационной деятельности в лице его структурного подразделения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации либо в административно-
территориальном образовании иного государства ЕврАзЭС 
Номер 
этапа 

Содержание этапа 

1 этап Предприятие предоставляет в структурное подразделение Комитета 
ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной деятельности в 
соответствующем субъекте Российской Федерации либо в 
административно-территориальном образовании иного государства 
ЕврАзЭС заявку на предоставление налоговой льготы. В своей заявке 
субъект хозяйствования должен обозначить существенные качественные 
характеристики производимой продукции или внедренной технологии, 
позволяющие квалифицировать их как инновационные. Заявка также 
должна содержать информацию о степени новизны соответствующей 
продукции или технологии, то есть о том, являются они новыми в мире, 
в ЕврАзЭС либо обладают качеством новизны лишь применительно к 
данному конкретному предприятию 

2 этап Комитет ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной деятельности 
в лице его структурного подразделения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации либо в административно-территориальном 
образовании иного государства ЕврАзЭС экспертным путем проверяет 
информацию, содержащуюся в заявке субъекта хозяйствования на 
предоставление налоговой льготы, и в зависимости от результатов такой 
проверки принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 
удовлетворении 

3 этап В трехдневный срок после принятия соответствующего решения 
Комитет ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной деятельности 
в лице его структурного подразделения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации либо в административно-территориальном 
образовании иного государства ЕврАзЭС уведомляет о нем предприятие, 
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подавшее заявку на предоставление налоговой льготы 
4 этап Если принятое решение Комитета ЕврАзЭС по вопросам поддержки 

инновационной деятельности в лице его структурного подразделения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации либо в 
административно-территориальном образовании иного государства 
ЕврАзЭС по заявке субъекта хозяйствования на предоставление 
налоговой льготы носит положительный характер, то с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором оно было принято, 
предприятие, заявка которого удовлетворена, начинает применять на 
практике соответствующую налоговую льготу 

 
Необходимо также предусмотреть льготный порядок обложения 

налогом на имущество применительно к предприятиям, использующим 
инновационное оборудование. При этом опять-таки является важным 
обеспечить дифференцированный подход, определяющий степень 
стимулирующего воздействия в зависимости от степени новизны 
используемого оборудования. 

На пространстве ЕврАзЭС следует вести речь об освобождении 
инновационного оборудования хозяйствующих субъектов от обложения 
налогом на имущество в течение определенного периода времени. 
Наиболее адекватным представляется подход, при котором отмеченный 
период времени определяется как часть срока начисления амортизации на 
оборудование. 

В рамках предлагаемого механизма стимулирования использования 
нового оборудования объекты активной части основных средств, 
подпадающие под его действие, могут быть распределены на следующие 
группы: 

1)оборудование, являющееся на момент начала его использования 
новым в мировом масштабе. Применительно к таким объектам основных 
средств представляется целесообразным освобождение их от обложения 
налогом на имущество в течение 50% срока амортизации; 

2)оборудование, являющееся на момент начала его использования 
новым в масштабах ЕврАзЭС. В отношении данных объектов основных 
средств следует задействовать освобождение их от обложения налогом на 
имущество в течение 25% срока амортизации; 

3)оборудование, являющееся на момент начала его использования 
новым лишь применительно к конкретному предприятию. В данном 
случае речь может идти об освобождении таких объектов основных 
средств от обложения налогом на имущество в течение 10% срока их 
амортизации. 

Как и в случае с механизмом стимулирования инновационной 
деятельности посредством льготного обложения налогом на прибыль, 
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обязанность давать ответ на вопрос о том, насколько инновационным 
является внедряемое или используемое тем или иным субъектом 
хозяйствования оборудование, следует возложить на Комитет ЕврАзЭС по 
вопросам поддержки инновационной деятельности в лице его 
структурного подразделения в соответствующем субъекте Российской 
Федерации либо в административно-территориальном образовании иного 
государства ЕврАзЭС. 

Таблица 2 
Схема взаимодействия между субъектом хозяйствования, желающим задействовать 
налоговую льготу по внедрению и использованию инновационного оборудования, и 
Комитетом ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной деятельности в лице его 
структурного подразделения в соответствующем субъекте Российской Федерации либо в 
административно-территориальном образовании иного государства ЕврАзЭС 
Номер 
этапа 

Содержание этапа 

1 этап Подача предприятием в структурное подразделение Комитета ЕврАзЭС по 
вопросам поддержки инновационной деятельности в соответствующем субъекте 
Российской Федерации либо в административно-территориальном образовании 
иного государства ЕврАзЭС до начала использования нового оборудования заявки 
на предоставление налоговой льготы. В своей заявке субъект хозяйствования 
должен обозначить существенные качественные характеристики оборудования, 
которое будет им внедряться и использоваться, позволяющие квалифицировать его 
как инновационное. Заявка также должна содержать информацию о степени 
новизны соответствующего оборудования, то есть о том, является оно новым в 
мире, в ЕврАзЭС либо обладает качеством новизны лишь применительно к 
данному конкретному предприятию 

2 этап Проверка Комитетом ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной 
деятельности в лице его структурного подразделения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации либо в административно-территориальном образовании 
иного государства ЕврАзЭС экспертным путем информации, содержащейся в 
заявке субъекта хозяйствования на предоставление налоговой льготы, и, в 
зависимости от результатов такой проверки, принятие решения об удовлетворении 
заявки либо об отказе в ее удовлетворении 

3 этап Уведомление Комитетом ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной 
деятельности в лице его структурного подразделения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации либо в административно-территориальном образовании 
иного государства ЕврАзЭС о принятом им решении в трехдневный срок после его 
принятия предприятия, подавшего заявку на предоставление налоговой льготы 

4 этап Применение предприятием на практике соответствующей налоговой льготы с 
момента начала использования инновационного оборудования в том случае, если 
принятое решение Комитета ЕврАзЭС по вопросам поддержки инновационной 
деятельности в лице его структурного подразделения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации либо в административно-территориальном образовании 
иного государства ЕврАзЭС по заявке субъекта хозяйствования на ее 
предоставление носит положительный характер 

 
По аналогии с представленной выше может быть обозначена и 

схема взаимодействия между субъектом хозяйствования, желающим 
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задействовать налоговую льготу по внедрению и использованию 
инновационного оборудования, и указанным Комитетом в лице его 
соответствующего структурного подразделения (представлена в таблице 
2). 

После истечения периода предоставления предлагаемой льготы 
исчисление налога на имущество должно производиться исходя из 
остаточной стоимости оборудования. 
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Инвестиционная активность на региональном уровне в Украине 
отображает тенденции социально-экономического развития регионов и их 
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возможности по привлечению и использованию инвестиционных 
ресурсов. Инвестиции внешнеэкономической деятельности, их объемы, 
структура и направления капиталовложений также свидетельствуют о 
формах и условиях включения региона в глобализационные процессы. 
Вследствие этого исследование тенденций в инвестиционной сфере дает 
возможность выявить потенциалы ускорения экономического развития, 
дальнейшего обретения регионами тенденций к росту и становлению 
регионов как субъектов международных экономических отношений. 
Объемы и направления вложения инвестиционных ресурсов являются 
факторами, которые способны в значительной мере повлиять на изменение 
экономического положения региона, модифицировать структуру его 
экономики, вызвать позитивные изменения на рынках рабочей силы и 
капитала. Поэтому влияние на объемы и интенсивность поступления 
инвестиций, в т.ч. иностранных, должно стать одним из весомых 
инструментов государственного регулирования развития регионов. 

По состоянию на 1 июля 2010 г., в экономику Украины 
иностранными инвесторами вложено 40402,1 млн. дол. США (с начала 
процесса инвестирования), что составляет 880,7 дол. США в расчете на 
одну особу. С начала 2010 г. объем инвестиций увеличился на 1,2%. При 
этом, динамика инвестиционной деятельности показывает, что нынешние 
тенденции в сфере иностранного инвестирования до сих пор находятся под 
влиянием кризисных явлений последних лет. Так, на протяжении первого 
полугодия 2010 г. привлечено 1782,8 млн. долл. США, что составляет 
всего 66,0% показателя первого полугодия 2009 г. А на протяжении всего 
предыдущего 2009 г. привлечено 4410,4 млн. долл. США инвестиций, что 
является наинизшим показателем за последние 5 лет.  

Если на протяжении 2005-2009 гг. в экономику Украины было 
вложено почти 31 млрд. долл. США, что в совокупности составляет 77,4% 
общего объема привлеченных с начала процесса инвестирования (1992 г.) 
средств, то на 2009 г. приходилось лишь 11% этого объема. В 2009 г. 
привлечено иностранных инвестиции на 1,7 млрд. долл. меньше, чем в 
2008 г. (темпы прироста составляют соответственно 12,4% и 20,6%), и на 
3,5 млрд. долл. меньше, чем в 2007 г. (темпы прироста в указанном году 
достигали 36,7%). 

В региональном разрезе произошли определенные изменения 
региональных предпочтений иностранных инвесторов. За 9 месяцев 
2008 г. (в предкризисный период) наибольшие темпы прироста объемов 
инвестирования были характерны для регионов с высочайшими 
показателями социально-экономического развития - г. Киева (темп 
прироста составил 41,6%), Николаевской (37,9%), Харьковской (37,4%) 
областей. А по результатам 2009 г. наибольший прирост объемов 
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инвестиционных ресурсов был характерным для Луганской (72,1%) 
области, которая является одним из лидеров за показателем валового 
регионального продукта, а также для Сумской (42,8%) и Хмельницкой 
(60,0%) областей, которые характеризуются невысокими показателями 
экономического развития. За первое полугодие 2010 г. наибольший 
прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) наблюдался в 
Винницкой области - на 3,4%, которая тоже не демонстрирует высокие 
показатели экономического развития. Также, увеличение объемов ПИИ 
было характерно только для АР Крым, Волынской, Днепропетровской, 
Николаевской, Одесской, Полтавской областей и г. Киева (7 из 27 
регионов), а в прошлом все регионы демонстрировали прирост ПИИ. 

Поскольку приоритетной отраслью инвестирования среди 
иностранных инвесторов, кроме финансового сектора и сектора услуг, 
является перерабатывающая промышленность, то сокращение объемов 
ПИИ у большинства регионов Украины в первом полугодии 2010 г. (в т.ч. 
в промышленно развитые регионы) свидетельствует об исчерпании 
потенциала привлечения и использования инвестиций в этой сфере. Такая 
ситуация нуждается в соответствующем регулировании с целью создания 
на уровне региональных экономик возможностей для инвестирования. 

Характерной особенностью для Украины остается 
значительная неравномерность регионального распределения прямых 
иностранных инвестиций. Наименьшие объемы ресурсов на протяжении 
двух последних лет поступали в Тернопольскую область, а наибольшие – в 
г. Киев и Днепропетровскую область. Разрыв между минимальным и 
максимальным значениями по показателю ПИИ в расчете на одну особу 
сократился (без учета показателя г. Киева), если сравнивать результаты на 
начало 2009 и 2010 гг. Такое сокращение разницы произошло не за счет 
увеличения объемов инвестирования в регионы-аутсайдеры 
экономического развития, а за счет сокращения этих объемов в экономику 
лидеров - промышленно развитых областей. Однако, если сравнить 
результаты первых кварталов 2010 и 2009 гг., то видим, что разрыв снова 
увеличился за счет опережающего увеличения показателя ПИИ на одну 
особу в Днепропетровской области. Это может свидетельствовать о 
задействии потенциала инвестирования в этой области. 

Тем не менее, при увеличении общего объема инвестирования и в 
дальнейшем происходит перераспределение инвестиционных ресурсов в 
пользу г. Киева – по состоянию на 1 июля 2010 г. на него приходится 
49,3% прямых иностранных инвестиций (38,2% на 1 июля 2009 г.), в то 
время как в Днепропетровской области, которая занимает второе место за 
объемами привлеченных ресурсов - лишь 17,8% (7,1% соответственно в 
2009 г.). Очевидно, что отличие между первым и вторым местом по 
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объемам инвестирования, хотя и уменьшилось, это произошло за счет 
значительного роста доли г. Киева и соответствующего уменьшения долей 
других регионов.  

 
Таблица 1. 

Региональные диспропорции объема прямых иностранных инвестиций на 
одну особу в Украине * 

15,1 1 
апреля 
2009 г. 

г. Киев (max) 
Днепропетровская 
(max) 

5070,6 
796,1 Без 

учета г. 
Киева 

С 
учетом 
г. Киева 

Тернопольская 
(min) 

52,8 

Среднее 792,7 
г. Киев (max) 6964,4 

1 
апреля 
2010 г. 

Днепропетровская 
(max) 

2135,8 

35,9 117,1 

Тернопольская 
(min) 

59,5 

Среднее 871,5 
г. Киев (max) 5070,6 

1 
апреля 
2009 г. 

Днепропетровская 
(max) 

796,1 

15,1 96,0 

Тернопольская 
(min) 

52,8 

Среднее 792,7 
г. Киев (max) 6964,4 

1 
апреля 
2010 г. 

Днепропетровская 
(max) 

2135,8 

35,9 117,1 

Тернопольская 
(min) 

59,5 

Среднее 871,5 
г. Киев (max) 5070,6 

1 
апреля 
2009 г. 

Днепропетровская 
(max) 

796,1 

15,1 96,0 

* По данным Государственного комитета статистики Украины  
 
Преобладание среди вкусов прямых иностранных инвесторов одних 

и тех же регионов на протяжении длительного времени не оказывает 
содействия свободному переливанию капитала, не позволяет 
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реорганизовать отраслевую структур экономики отдельных регионов. 
Поэтому такое состояние нуждается в соответствующем вмешательстве 
органов власти с целью создания условий для более равномерного 
распределения ресурсов иностранных инвесторов. 

Полагаем, что нужно сделать ударение на значительном объеме 
инвестиционных ресурсов нерезидентов, которые направляются в сферу 
услуг и финансовую деятельность. Эти области занимают значительную 
долю в структуре иностранных инвестиций. За 2009 г. больше всего 
инвестиций поступило на предприятия финансовой деятельности (32,2%), 
торговли и ремонта (9,5%), операций с недвижимостью (8,1%). За первое 
полугодие 2010 г. доля финансовой деятельности составляла 32,2%, 
операций с недвижимым имуществом – 10,6%, торговли и ремонта – 
10,8%. Такое распределение инвестиций свидетельствует о преобладании 
краткосрочных целей инвесторов, ориентации на быстрый оборот 
капитала с целью получения прибылей. На протяжении нескольких 
последних лет прирост иностранных инвестиций наблюдается также на 
предприятиях перерабатывающей промышленности, прежде всего - в 
производстве пищевых продуктов, готовых металлических изделий, 
машиностроении, химической промышленности. В целом, с начала 
процесса инвестирования в перерабатывающую промышленность 
поступило 28,8% всех прямых иностранных инвестиций.  

Интегрирование отраслевых и региональных приоритетов 
зарубежных инвесторов дает возможность сформировать картину 
распределения прямых иностранных инвестиций в Украине. 

Больше всего инвестиций поступает в г. Киев, а в отраслевом 
разрезе – в финансовую деятельность и сектор операций с 
недвижимостью. Предпочтение иностранными инвесторами столицы 
свидетельствует о намерениях уменьшить риски от осуществления 
капиталовложений. Инвесторы надеются не только на получение удобств 
от наиболее развитой инфраструктуры и высочайших уровней заработных 
плат в г. Киеве, который эффективны для развития сферы недвижимости и 
торговли. Также, близость к центральной власти является субъективной 
гарантией стабильности рынка.  

В Днепропетровской области инвестиционные вкусы инвесторов 
равномерно распределяются между финансовым сектором и 
перерабатывающей промышленностью. Сфера инвестирования в Донецкой 
области, которая находится в группе лидеров, отличается тем, что 
основная часть проектов реализуется в базовых областях промышленности 
- металлургии, угольной, химической, машиностроении, промышленности 
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строительных материалов 6. Соответственно, в эти отрасли направляется и 
значительная часть прямых иностранных инвестиций. 

Преобладание реального сектора экономики в структуре 
привлеченных иностранных инвестиций наблюдается в ряде других 
областей Украины. В частности, доля перерабатывающей 
промышленности составляет: в Запорожской области – 69,9%, 
Закарпатской – 82,5%, Ивано-Франковской – 73,3%, Херсонской – 51,4%. 
Доля промышленности, сельского хозяйства и строительства в структуре 
прямых иностранных инвестиций составляет 57% в Львовской, 56,9% – в 
Ровенской областях7 с начала процесса инвестирования.    

Таким образом, преобладающий удельный вес иностранного 
инвестирования в посреднические сектора экономики (финансовая 
деятельность, торговля, операции с недвижимостью) формируется прежде 
всего за счет инвестиций в г. Киев. В большинстве других регионов 
преобладающая часть инвестиционных ресурсов нерезидентов 
направляется на предприятия реального сектора экономики. Тем не 
менее,  даже среди предприятий реального сектора преобладающая часть 
инвестиционных ресурсов направляется в перерабатывающие 
традиционные отрасли промышленности; тем самым сохраняется 
сложенная структура региональной экономики, а развитие инновационных 
процессов не стимулируется. Поэтому можно говорить о не 
задействовании имеющегося потенциала для ПИИ в региональных 
экономиках, его не раскрытии, а также об отсутствии объектов 
капиталовложений. Такое положение также нуждается в соответствующем 
урегулировании.   

Неравномерность распределения прямых иностранных инвестиций 
по регионам Украины и по сферам деятельности служит причиной 
быстрого развития одних областей и регионов. Это деформирует 
структуру экономики в отдельных регионах, формирует низкий уровень 
загрузки промышленных мощностей, способствует росту безработицы. 

Такая ситуация складывалась на протяжении длительного периода 
времени и вызвана, во-первых, стремлением иностранных инвесторов 
быстро получить прибыль, во-вторых, отсутствием условий и развитой 
инфраструктуры для инвестирования, отсутствием информации об 
объектах инвестирования, и в-третьих, отсутствием достаточного 
количества самих объектов для инвестирования.  

Ныне политика центральных и местных органов власти 
относительно привлечения и распределения инвестиционных ресурсов 
                                                 
6 Даннные Донецкой обласной государственной администрации   
7 Данные обласных государственных администраций     
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нерезидентов должны быть направлена: 1) на создание привлекательной 
инвестиционной среды, формирование инвестиционного потенциала 
конкретного региона (в т.ч. создание объектов инвестирования и 
вспомогательной инвестиционной инфраструктуры), 2) на 
корректирование направлений инвестирования с целью увеличения его 
объемов в реальный сектор. 

Главным инструментом влияния государства на региональное 
распределение инвестиций выступает нормативно-правовое обеспечение 
инвестиционной деятельности – в контексте урегулирования вопросов 
инвестиционной внешнеэкономической деятельности на уровне регионов 
и отдельных административно-территориальных единиц. В Законе 
Украины „О местном самоуправлении в Украине” полномочия 
исполнительных органов местных советов базового уровня относительно 
активизации инвестиционной деятельности прописаны в целом как 
полномочия в сфере внешнеэкономической деятельности. Также советам 
базового уровня вменяется решать вопросы относительно создания 
предприятиями коммунальной собственности совместных предприятий, в 
том числе с иностранными инвестициями. Этим и исчерпывается перечень 
полномочий органов местного самоуправления относительно 
урегулирования вопросов иностранного инвестирования.   

В Методику оценивания работы центральных и местных органов 
исполнительной власти по привлечению инвестиций к перечню 
показателей, по которым оценивается деятельность органов власти 
относительно активизации инвестирования, отнесены общие 
экономические показатели, показатели развития инфраструктуры, 
человеческих ресурсов (в частности, показатели занятости) и 
предпринимательства. Вместе с тем, не включены показатели, которые 
дают возможность говорить о сфере и областях вкладывания инвестиций - 
прирост объемов инвестирования, изменение показателей объемов 
инвестиций на одну особ и т.п., и которые в целом могли бы 
свидетельствовать об эффективности капиталовложений, их влиянии на 
смену структуры экономики и занятость населения.   

Среди важных проблем регионального управления 
инвестиционными ресурсами следует отметить и не задействование такого 
эффективного рычага инвестирования, как специальные (свободные) 
экономические зоны (СЭЗ). При соответствующем корректировании 
направлений инвестирования и регуляторных механизмов этот рычаг 
государственного регулирования процесса капиталовложений способен 
повысить инвестиционную привлекательность отдельных регионов, 
увеличить приток инвестиций и эффективность их использования.  
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К недостаткам нормативно-правового регулирования инвестиций 
внешнеэкономической деятельности можно также отнести:  

- неурегулированность вопросов содействия увеличению притока 
инвестиционных ресурсов в нормативно-правовых актах, отстранение как 
государства, так и местных органов власти от процесса содействия 
привлечению инвестиций;  

- незначительное внимание к вопросам привлечения прямых 
иностранных инвестиций в долгосрочных документах развития регионов - 
Стратегиях экономического и социального развития на период до 2015 г.; 
декларативность региональных программ инвестиционной деятельности;  

- отсутствие инвестиционных стратегий каждого региона, которые 
могли бы оказывать содействие равномерному привлечению капитала в 
долгосрочной перспективе под определенные цели и его эффективному 
использованию.  

Нормативно-правовое регулирование инвестиций 
внешнеэкономической деятельности способно повлиять на улучшение 
общей макроэкономической ситуации в стране в целом и по каждому 
региону. Вместе с тем, увеличение инвестиционной привлекательности 
регионов - это забота прежде всего местных органов власти и органов 
местного самоуправления.  

Весомыми информационными инструментами влияния на 
инвестиционную привлекательность региона и отдельной 
административно-территориальной единицы остаются разработка и 
соответствующее представление инвестиционного портрета (паспорта) 
территории, а также рейтингование инвестиционного потенциала 
территорий. Поскольку именно они дают возможность потенциальным 
зарубежным инвесторам иметь представления о состоянии дел с 
объектами инвестирования и общей экономической ситуации в регионе. 

Инвестиционные портреты (паспорта) регионов содержат данные о 
территории, количестве населения, социально-экономических показателях 
развития, природных ресурсах, а также информацию относительно 
проектов, которые реализуются при участии иностранных инвесторов, и 
перечень потенциальных объектов инвестирования. Достоянием 
инвестиционных портретов (паспортов) отдельных регионов стала 
презентация экономических преимуществ региона перед другими и 
определение места среди регионов Украины за показателями привлечения 
и освоения инвестиций.  

К недостаткам информационного обеспечения прямого 
иностранного инвестирования на региональном уровне следует отнести 
несравнимость информации инвестиционных портретов (паспортов) 
регионов вследствие ее произвольного, несистемного и непериодического 
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представления. В частности, если все инвестиционные портреты 
(паспорта) содержат перечень объектов для инвестирования, то только в 
отдельных содержится информация относительно ресурсного и 
производственного потенциала и проектов, уже реализуемых при участии 
иностранных инвесторов. Кроме того, разрозненна и представленная 
отчетная информация относительно внедрения инвестиционных проектов 
при участии нерезидентов. Только отдельные регионы демонстрируют 
данные относительно изменения отраслевых приоритетов 
капиталовложений и занятости населения. 

Усовершенствование нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности вместе с соответствующей 
информационной поддержкой процесса привлечения иностранных 
инвестиций в объекты региональной экономики – это рычаги, способные 
значительно повлиять на процесс равномерного распределения ПИИ по 
областям, регионам и увеличение их притока. Главными рычагами 
усовершенствования процесса прямого иностранного инвестирования (за 
исключением тех, что регламентируются на общегосударственном уровне) 
должны быть действия местных органов относительно создания 
благоприятной экономической ситуации для притока иностранных 
инвестиций – основой здесь должно быть наличие производств, как 
объектов инвестирования и развитой инвестиционной 
инфраструктуры. Местные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления должны формировать и оказывать содействие 
эффективной реализации производственного, финансового, трудового, 
социального и ресурсного потенциала регионов. 

Создание выгодных объектов инвестирования или 
перепрофилирование существующих на производство 
конкурентоспособной продукции – это задания местных органов. 
Отраслевая специализация производств должна зависеть от специфики 
региональной экономики. Основными ориентирами здесь могут быть: 

- производство продукции, которая не нуждается в специфических 
ресурсах и тяготеет к внутреннему рынку потребления - в первую той, что 
ориентированная на конечного потребителя (изготовление продуктов 
питания, переработка сельскохозяйственной продукции, легкая 
промышленность, в частности текстильная и т.п.); 

- учет коэффициента трудоемкости продукции при проектировании 
производств – с тем, чтобы оказывать содействие трудоустройству 
незанятых граждан, поскольку трудовые ресурсы выступают одним из 
весомых элементов инвестиционной привлекательности;  

- избежание узкой специализации производств в регионе, чтобы 
иметь возможность диверсифицировать поступление инвестиционных 
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ресурсов, использование инвестиционных ресурсов в областях, способных 
сформировать мультипликативный эффект в краткосрочном периоде и 
оказывать содействие развитию сопутствующих отраслей; 

- учет рентабельности области, финансовой стойкости и 
платежеспособности; 

- направление определенной части инвестиционных средств на 
формирование объектов инфраструктуры, социальных объектов, 
строительство путей;    

- привлечение инвестиционных ресурсов в производства, которые 
используют местные природные ресурсы, с целью их эффективного 
использования и получения достаточного дохода (при условии не 
нарушения экологического баланса); 

- реструктуризация кризисных отраслей, переоборудование их 
производств на основе нового технологического уклада; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетные области 
производства. 

Эффективность инвестиционной инфраструктуры измеряется 
наличием учреждений коммерческой и производственной инфраструктуры 
и их влиянием на предоставление инвесторам разного рода услуг 
производственного, финансового и консультационного характера. К таким 
учреждениям можно отнести строительные компаний, логистические 
центры, консалтинговые фирмы, рекламные агентства, кредитные 
организации (в частности, депозитные средства могут выступать 
достаточным инвестиционным ресурсом). Необходимо расширять сеть 
Агентств регионального развития, которые, среди прочего, призваны 
аккумулировать информацию об инвестиционных проектах и оказывать 
содействие их реализации.  

Таким образом, местные органы должны активно привлекаться к 
формированию и использованию производственного, финансового, 
трудового, социального и ресурсного потенциалов региона. 

Рекомендации 
В основе роста объемов иностранных инвестиций, поступающих в 

каждый регион, и повышения эффективности регионального 
распределения прямых иностранных инвестиций лежит систематизация 
процесса формирования инвестиционной привлекательности регионов, 
предоставление приоритетности инвестированию в объекты реального 
сектора, создание объектов капиталовложений. Такие цели возможно 
достичь с помощью следующих мероприятий:  

1. При разработке государственных прогнозов и программ  
включать в перечень показателей показатель объема ПИИ в целом и в 
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расчете на одну особу. Это будет побуждать местные органы к 
осуществлению мероприятий по достижению этих показателей. 

2. Местным советам в Стратегиях социально-экономического 
развития регионов и ежегодных программах развития нормировать 
необходимость содействия созданию производственных объектов - 
потенциальных объектов инвестирования, перепрофилирования их на 
производство продукции, имеющей спрос, с целью увеличения притока 
иностранных инвестиций. 

3. Местным органам исполнительной власти предоставлять 
государственные гарантии иностранным инвесторам (в т.ч. гарантии 
неизменности условий хозяйствования) при привлечении иностранных 
инвестиций с целью снижения рисков иностранного инвестирования. 

4. Местным органам исполнительной власти создавать сеть 
инвестиционной инфраструктуры - консультативных, посреднических 
организаций и учреждений, Агентств регионального развития, которые 
будут формировать привлекательный имидж территорий и будут 
предоставлять потенциальным инвесторам информацию об объектах 
инвестирования.       

5. Внести изменения в Методику оценивания работы центральных и 
местных органов исполнительной власти относительно привлечения 
инвестиций. К перечню показателей для оценивания работы местных 
органов исполнительной власти относительно привлечения инвестиций, 
осуществления мероприятий по улучшению инвестиционного климата в 
соответствующих сферах экономики добавить показатели отраслевой 
направленности инвестиций, их влияния на смену структуры экономики и 
занятость населения. 

6. К перечню обязательных показателей, включаемых в 
инвестиционный портрет (паспорт) регионов, необходимо добавить: 
анализ ресурсного и производственного потенциала территорий, перечень 
объектов инвестирования, и перечень потенциальных объектов для 
инвестирования. 

7. Принять закон о специальных (свободных) экономических зонах, 
что особенно важно для тех регионов с наименьшими показателями 
привлечения прямых иностранных инвестиций в расчете на одну особу.  
Нормировать в нем установление льготных условий для тех 
экономических зон, в которых инвестирование осуществляется в реальный 
сектор и сферу услуг, а также в сферы, приоритетных с учетом 
общегосударственных интересов. 

На современном этапе государству необходимо всячески оказывать 
содействие мобилизации внутренних отечественных источников 
инвестирования. Иностранные же инвестиции могут стать 
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дополнительным источником и для возрождения регионов с 
незначительными показателями и темпами развития, и для поддержки 
развитых территорий. Приоритетным направлением государственного 
регулирования процессов прямого иностранного инвестирования на 
ближайшую перспективу в Украине должны стать их направления в 
реальный сектор экономики и минимизация диспропорций их 
распределения в региональном разрезе.  
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Реализация кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации и, в частности, Пензенской области показала, что кластерные 
системы должны не только быть инструментом повышения 
конкурентоспособности региона или страны, но и должны выступать 
гарантом безопасности работников и населения территории, на которой он 
располагается. Повышение уровня всех видов безопасности повышает 
устойчивость и снижает влияние цикличности кластерных систем, 
привлекает более крупных инвесторов, готовых вкладывать в венчурные 
проекты, способствует получению дополнительных льгот от Правительств 
различных уровней, повышает уровень конкурентоспособности на 
мировом рынке.  

В ходе исследования кластерных структур как региональных 
промышленных агломераций было выделено четыре уровня безопасности: 

1) экономическая и информационная безопасность страны, региона, 
предприятия; 2) оперативная и организационная безопасность; 3) 
эксплуатационная (промышленная) безопасность; 4) экобезопасность.  

Рассмотрим более подробно каждый из уровней безопасности. 
1. Экономическая и информационная безопасность. 
Начальник Управления Правительства по экономической 

безопасности г. Москвы Корсак А.Б., под экономической безопасностью в 
широком смысле определил “обеспечение устойчивого состояния и 
создание условий для динамичного развития экономики страны, региона, 
города, населения, отдельного вида бизнеса, отдельного гражданина, 
юридического или физического лица” [1].  
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Сегодня в условиях многообразия форм собственности и 
собственников забота о защите своей собственности ложится, прежде 
всего, на самого собственника. Поэтому возникает целесообразная система 
обеспечения безопасности как страны/региона, так и отдельного 
предприятия. Предприятия, поставщики, финансовые и консалтинговые 
фирмы объединяются в единые структуры – кластеры, так как 
экономическая устойчивость последних выше, чем у любого его 
структурного элемента в отдельности. Появление таких структур ставит 
перед Правительствами задачи контроля над кластерами, а также 
обеспечения экономической безопасности страны/региона. 

Отметим, что в России процесс создания служб экономической 
безопасности пошел снизу – многие банки, крупные компании сначала 
имели у себя такие подразделения, а затем такие структуры стали 
появляться и в Администрациях регионов [3]. 

Свидетельством крайне низкого уровня защищенности интересов 
собственника и его собственности в России служит явление – поглощение 
предприятий, в том числе и “недружественное”, смена собственника через 
процедуру скупки акций. Поглощение предприятий является естественным 
процессом разрастания кластерных структур при реализации стратегии 
диверсификации, когда крупные компании (корпорации) начинают 
выстраивать глобальную сетевую структуру. 

Однако, опасность для города/региона представляет не скупка 
акций, а неконтролируемое закрытие или перепрофилирование 
предприятий, ведущее к сокращению сложившегося в городе реального 
сектора экономики, а, следовательно, к увеличению безработицы, 
прекращению производства товаров широкого спроса, сокращению 
налогооблагаемой базы. А как известно более 40% бюджета идет на 
социальные нужды, т.е. под угрозу может быть поставлено выполнение 
социальных программ.  

Более того, захваты предприятий и смена собственника нередко 
осуществляются с использованием так называемых “серых” технологий. 
Подобные действия возможны при подделке записей в реестрах 
акционеров, вынесении различными судами, в том числе расположенными 
в других субъектах Российской Федерации, “заказных” судебных актов, 
превышении своих полномочий судебными приставами и т.п. Также 
неоднократно отмечены факты, когда в реализации планов поглотителей 
принимали участие отдельные сотрудники правоохранительных органов, 
налоговых служб для получения информации об акционерных обществах, 
об отдельных акционерах и, прежде всего их адреса и телефоны [1].  

Одновременно здесь обнаруживается проблема информационной 
незащищенности. Это очень серьезная проблема, которая появилась в 
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новых условиях перехода к рынку. Данные паспортных столов, загсов, 
ГИБДД, МГТС и т.д. можно свободно купить, то есть мы в этом плане 
оказались совершенно не защищенными. А информационный ресурс 
сегодня являются новым видом собственности, которую необходимо 
защищать. Проблема информационной безопасности является 
исключительно важной. Если не обеспечить ее, то невозможно обеспечить 
экономическую безопасность. Это взаимосвязанные составляющие.  

2. Оперативная и организационная безопасность.  
Под оперативной безопасностью мы понимаем безопасность 

кластерной системы при выполнении ею своих функций-операций. Сюда 
включаются: 

1. план по обеспечению бесперебойной работы предприятия; 
2. план аварийного восстановления работоспособности и 

процессов, которые для этого применяются; 
3. методики разработки оценки последствий для работы 

предприятия и плана обеспечения бесперебойной работы; 
4. промышленные стандарты и рекомендации, касающихся 

информационной и сетевой безопасности; 
5. процедуры отбора кандидатов для работы на том или ином 

рабочем месте; 
6. средства управления, которые можно использовать для защиты 

ресурсов, ограничения прав доступа и ограничения риска 
несанкционированного доступа в сетевых средах. 

Организационная безопасность является качественной 
характеристикой системы менеджмента на предприятии или в кластерной 
структуре. Организационная безопасность в кластерах – это следование 
единой стратегии, которая обусловлена взаимосвязанностью интересов, и 
защита информационных данных от несанкционированного доступа при 
обмене ими внутри кластера. При внедрении новейших информационных 
систем в кластерную структуру для усиления конкурентного 
преимущества с учётом синергетического эффекта следует выстраивать и 
сильную систему технологической безопасности информационных систем. 
Для обеспечения технологической безопасности информационных систем 
в кластерных структурах дадим несколько рекомендаций: 

 следует полностью отказаться от применения нелегальных 
импортных программ и баз данных; 

 процессы закупки, контроля и применения импортных 
информационных систем и баз данных  должны быть организованы и 
поддержаны дополнительными испытаниями;  

 четкое экономическое и юридическое взаимодействие с 
определенными фирмами-поставщиками информационных систем и баз 
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данных позволяет держать под контролем не только алгоритмическую и 
программно-технологическую безопасность информационной системы, но 
и значительно снижает вероятность злоумышленных аномалий в 
поставляемых ими изделиях, технологий и средств управления, которые 
делают рабочую среду защищенной. 

С учётом данных рекомендаций считаем вполне целесообразным 
включать в кластерную структуру поставщика-производителя 
информационных и технологических продуктов. В этом случае кластерная 
структура становится инновационно-ориентированной, получает 
дополнительное конкурентное преимущество за счёт повышения уровня 
информационного обмена между предприятиями, участниками кластера, и 
усиления технологической безопасности информационных систем 
кластера. 

3.Эксплуатационная (промышленная) безопасность.  
Экономический словарь определяет эксплуатационную 

(промышленную) безопасность так: “состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий” [4]. 

Предприятия кластера должны заботиться о здоровье своих 
работников. Для этого они должны устанавливать порядок, правила и 
нормы поведения при осуществлении производственного контроля за 
состоянием промышленной безопасности производственных 
подразделений, управленческого персонала и специалистов.  

Современная техника повышает эффективность и безопасность 
труда. Модернизация – это не только инструмент увеличения выпуска, 
снижения себестоимости и улучшения качества продукции, но также и 
инструмент повышения безопасности труда на производстве. 
Автоматизация производства позволяет осуществлять производственные 
процессы без непосредственного участия человека, но под его контролем.  

Сегодня всё большую популярность завоёвывают методы 
дефектоскопии – это современные технологии неразрушающего контроля, 
при которых любое предприятие, использующее высокотехнологичные 
системы промышленной безопасности производственных объектов, в 
состоянии своевременно выявлять усталостные и эксплуатационные 
дефекты и устранять их. При таких методах контроля механизмов 
промышленная безопасность предприятий повышается, и создаются 
благоприятные условия для работы. 

Для обеспечения производственной (эксплуатационной) 
безопасности на предприятии должны быть установлены системы 
аэрогазового контроля, предупреждению пожаров, обеспечению 
противоаварийной защиты и т.п. Не менее маловажным является 
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выполнение правил техники безопасности сотрудниками, для чего 
рекомендуется проводить постоянные тренинги с коллективами 
предприятий и осуществлять их оценку.  

4.Экобезопасность.  
Экобезопасность – это характеристика производственной 

деятельности кластера, которая представляет собой оценку влияния на 
окружающую среду и на здоровье населения, базирующегося на той же 
локации, где и кластерная структура. Производство внутри кластера 
должно быть экобезопасно.  

По данным ВОЗ, около 80% заболеваний являются следствием 
экологического неблагополучия среды обитания [2]. 

Проблема безопасности экологии как среды обитания возникает 
сразу после того, как повышается уровень жизни населения. Кластер 
предприятий позволяет дать дополнительные рабочие места в 
определённой локации, а также повышает инвестиционную 
привлекательность региона. Можно с уверенностью сказать, что кластер 
способствует повышению уровня жизни населения. Однако, чем больше 
последний повышается, тем острее люди осознают проблему 
экологической безопасности. Правительства в этих условиях вынуждены 
ужесточать экологические законы, снижая установленные нормы 
выбросов в окружающую среду и повышая штрафы за невыполнение 
предписаний. Кластерные структуры и корпорации при таком стечении 
обстоятельств вынуждены реинвестировать часть собственной прибыли 
для разработки и внедрения экологически безопасных производственных 
частей по всей цепочке ценностей. 

Но если законодательство о защите окружающей среды 
способствует увеличению затрат на функционирование кластерной 
системы, то почему экобезопасность кластеров является конкурентным 
преимуществом этих структур? Дело в том, что четко разработанные 
стандарты по защите окружающей среды инициируют внедрение 
инноваций, позволяющих снизить суммарные издержки производства 
соответствующей продукции или повысить её ценность. Такие инновации 
позволяют компаниям эффективнее использовать совокупность факторов 
производства (начиная с сырья, заканчивая энергией и рабочей силой), 
компенсируя таким образом издержки, связанные с необходимостью 
соблюдения законов по защите окружающей среды. В конечном счёте 
такое повышение производительности ресурсов делает группу компаний 
(или кластер) более конкурентоспособными, а не наоборот.    

В качестве примера, можно привести отрасль цветоводства в 
Голландии. Как известно, голландское цветоводство – это примерно 65% 
мирового экспорта срезанных цветов [5].  Интенсивное разведение цветов 
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на небольших площадях приводило к серьёзному загрязнению почвы и 
грунтовых вод пестицидами, гербицидами, удобрениями. Ужесточение 
законов по применению химикатов привело к решению создания систем с 
замкнутым циклом. В результате, современные цветы в голландских 
оранжереях выращиваются не в почве, а в воде или минеральной вате. Это 
снижает риск заражения растений паразитами, сокращая потребность в 
пестицидах и удобрениях, которые подаются в воду, циркулирующую в 
замкнутой системе. Также улучшилось качество выращиваемых цветов. 
Таким образом, голландские цветоводы, решая проблемы защиты 
окружающей среды, ввели ряд инноваций, которые не только снизили 
техногенную нагрузку на окружающую среду, но также привели к 
снижению издержек, улучшению качества продукции и повышению 
глобальной конкурентоспособности.   

В настоящее время менеджеры и специалисты по защите 
окружающей среды основное внимание уделяют фактическим расходам на 
устранение и нейтрализацию загрязнения. Вместе с тем следует обратить 
внимание на альтернативные издержки загрязнения (или издержки 
неиспользованных возможностей). Речь идёт о расточительном 
использовании ресурсов и усилий, а также о снижении ценности продукта 
для потребителя. С точки зрения производительности ресурсов, защита 
окружающей среды и конкурентоспособность неразделимы.  

Таким образом, экономическая, информационная, оперативная, 
организационная, эксплуатационная (промышленная) и экологическая 
виды безопасности являются стратегическими ресурсами развития 
кластерных структур и повышения глобальной конкурентоспособности на 
региональном уровне. Реализуя кластерную политику по размещению 
промышленных предприятий в регионе, следует ориентироваться не 
только на инновационно-инвестиционную активизацию, но и на 
обеспечение всех уровней безопасности при реализации данной политики.  
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Abstract: The place promotion has grown in scale and importance, both 

as a practice and as an area of academic research, as places have had to become 
more entrepreneurial in an ever-increasing competitive environment. A place 
branding is increasingly considered an important asset for further development 
and an effective tool for countries to improve their promotion. This paper is 
reinforced in the academic literature and describes the importance of branding 
and the reasons of its popularity and, after a short review of the basic elements 
of corporate branding and place branding, it goes on to identifying essential 
differences  between these two forms of branding. It finally detects the need to 
create or adapt national strategy of place branding to the needs and possibilities 
of countries and cities in order to improve country branding and country equity.  

Key words: Brand, Place branding, Promotion, Country image, Country 
equity. 

Introduction 
Places are increasingly perceived as being in competition, occurring at 

various scales and manifested in numerous ways. Moreover, this competition is 
intensifying, and consequently places need to develop some form of sustainable 
competitive advantage. The development of place marketing and city branding 
started in the mid-1980s and developed continuously over the last two decades. 
Product marketing has equivalents in the place marketing mix. Consequently, 
places have adopted the place marketing framework to various extents. What is 
common to all approaches analysed is their concentration on the promotion 
element, with some places also considering the product element and even fewer 
places integrating the place and price element in their place marketing mix. 
According to Kotler, one of the major aims for place marketing is to “promote a 
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place’s values and image so that potential users are fully aware of its distinctive 
advantages” and in order to accomplish this, it is crucial to understand the 
values, needs, preferences and behavioral choices of the specific target group. 

The importance of image and branding 
The creation of an appropriate place identity and subsequent image-

building is regarded as an important element of place marketing. An image can 
be defined as the sum of beliefs, attitudes and impressions that a person or a 
group has of an object. Also, it serves to represent simplification of a large 
number of associations and pieces of information connected with the place. A 
place’s image results from its geography, history, art, music, famous citizens 
and other features. The image that is communicated by marketing discourses 
may be highly selective, where the positive aspects are explicitly accentuated, 
and negative aspects are allowed to fade away into the background. Whatever 
the nature of the place image, there is a consensus in the literature that it has to 
be managed. The importance of image management is also manifested by the 
fact that much contemporary place marketing activity was initially developed by 
former industrial cities seeking a new role in the contemporary global economy, 
particularly in terms of transforming themselves from centers of production to 
the centers of consumption.8 As a part of that process, places are increasingly 
being conceptualised as brands, given the fact that a key task of branding is to 
differentiate a particular offering from competitors.  

As the identity of a specific product, service, business or even a place, 
brand can take many forms, including a name, sign, symbol, colour 
combination, slogan, etc. A brand is a consistent group of characters, images, or 
emotions that consumers recall or experience when they think of a specific 
symbol, product, service, organisation or location. Branding must attract and 
keep customers by promoting value, image, prestige or lifestyle. It must 
communicate information, minimize risk or increase trust, help identify or recall 
key factors, differentiate from competition and facilitate recommendations. 
Having a powerful brand is as much an invitation for consumers to complain, as 
it is their guarantee of quality; as much a requirement for companies and 
authorities to behave correctly, as it is a license for them to make more money; 
as much a commitment to continuous innovation, as an opportunity to enjoy 
customer loyalty. It is, in short, as much a responsibility as a privilege. Having a 
brand means living in the limelight, with all the benefits and obligations that this 
confers’’.9 Due to its multifaceted nature, place branding differs from 
product/services branding for several reasons including: 1. the lack of 

                                                 
8 Medway, D. G. Warnaby. 2008. “Alternative perspectives on marketing and he place branding”, 
European Journal of Marketing, vol. 42, no. 5/6, pp. 641-653.  
9 Anholt, S.,2002. ‘’Nation branding’’, Brand Management, vol. 10, no.1, pp. 59-60.  
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management control over the place experience, 2. the mutating nature of the 
target market, 3. the variety of stakeholders and steerers, etc.10 In spite of 
differences between place branding and corporate branding, which may even be 
fundamental, there is a wide agreement in the literature that places can be 
marketed and branded like products/services. Probably, this is because there are 
also many similarities between corporate branding and place branding. 
Examples of the similar characteristics are: 1. both corporate brands and place 
brands have multidisciplinary roots, 2. both address multiple groups of 
stakeholders, 3. both have a high level of intangibility and complexity, 4. both 
need to take into account social responsibility, 5. both deal with multiple 
identities, 6. both need a long-term development. In this sense, corporate 
branding seems to offer valuable suggestions for implementing branding within 
places. 

Competition between places has led to place branding becoming 
increasingly important. The importance of place branding can also be seen 
trough the fact that in 2006, Travel and Tourism (T&T) contributed 10.3 percent 
to world GDP, had 12 percent of global investments and 8 percent of all jobs.11 
Competition is fierce, with almost 200 nations clamoring for a share of the 
tourist’s heart, mind and wallet. This indicates a need for a more strategic 
approach to branding as a brand position leads to greater economic value, 
growth and welfare.  

From place marketing to place branding 
Places increasingly tended to rely on marketing methods in the last three 

decades, when competition for investors, tourists, residents and other audiences 
intensified. The early examples of place marketing mentioned in the literature 
are only promotional activities undertaken by cities or regions in various places 
and times. Place marketing application is largely dependent on the construction, 
communication and management of the place’s image. Therefore the object of 
place marketing is the place’s image, which in turn is the starting point for 
developing the place’s brand. Place branding is suggested as the appropriate 
way to describe and implement place marketing. The introduction of corporate 
level marketing concepts and, especially, corporate branding has significantly 
contributed towards the development of a place branding theory. This brings 
some innovations to existing practice, such as the conscious application of 
marketing approaches by public planning agencies not just as an additional 

                                                 
10 Virgo, B., de Chernatony,  L., 2006., ‘’Delphic brand visioning to align stakeholder buy-in to the 
City of Birmingham brand’’,  Brand Management, vol. 13, no. 6, pp. 379-392. 
11 Balakrishnan, M.S., 2009., ‘’Strategic branding of destinations: a framework’’, European Journal 
of Marketing, vol. 43, no. 5/6, pp 611-629 
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instrument for the solution of intractable planning problems but, increasingly, as 
a philosophy of place management. 

Place branding (also known as place promotion, destination branding, 
etc.) is a relatively new umbrella term encompassing nation, region or a city 
branding. Place branding is defined as the practice of applying brand strategy 
and other marketing techniques and disciplines to the economic, political and 
cultural development of cities, regions and countries. Place branding is based on 
a strategic approach to public relations, stating that a change of image is an 
ongoing, holistic, interactive and wide-scale process, requiring much more than 
a quick change of a logo or slogan. In other words, brand management for a 
place, does not merely consists of attaching new labels, but consolidates the 
essential characteristics of the individual identity into a brand core. As a part of 
this process, the creation of a brand sets social, economical and cultural 
processes in motion which can nuance, strengthen or correct others’ perceptions. 
At the functional level, place branding capitalizes on assets such as their 
beaches, their transport infrastructure, the specialized knowledge of their 
workforces, etc. At another level, well-branded places also have emotional 
connotations, for example Florence, Paris, etc. Therefore, slogans such as “Das 
neue Berlin”, “I love NY”, “Edinburgh: Inspiring Capital”, “I Amsterdam”, as 
well as “Amazing Thailand”, “Cool Britannia” etc., are increasingly 
commonplaces. 

But, cases of places that undertake a thorough and more careful 
implementation of the place marketing process as a whole are rather exceptions 
to the rule. Most place marketing efforts start and finish with promotional 
activities and most place branding efforts start and finish with the visual 
elements of logos and slogans. The destination branding process revolves 
around the following five components:12 Vision and stakeholder management; 
Target customer and product portfolio matching; Positioning and differentiation 
strategies using branding components; Communication strategies; Feedback and 
response management strategies. Place branding is only one of many possible 
instruments for managing and developing places, but at the same time a very 
important instrument. Development of places as brands, particularly 
development of countries as brands, creates leverage for its products and 
services in export markets. It is highly important for place branding to develop a 
mechanism which does not merely promote a core massage, logo or a claim to 
the public, but additionally communicates the place brand on a long term basis 
using a consistent communication concept. This leads to strong and consistent 
brand equity.  

                                                 
12 Balakrishnan, M.S., 2009., ‘’Strategic branding of destinations: a framework’’, European Journal 
of Marketing, vol. 43, no. 5/6, pp 611-629. 
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Target groups and country equity 
Brand equity is based on brand value, which is the premium customers 

are prepared to pay in order to acquire a branded product rather than an 
unbranded one. Accordingly, it is in the brand owner’s interest to identify and 
expand the brand’s value. To do so, two perspectives on measuring brand equity 
can be taken:13 

1. the customer perspective, resulting in customer-based brand equity 
taking into account the perception; and 

2. the financial perspective, resulting in firm-based brand equity taking 
into account the finances of the brand owner. 

The branding of places as an attempt to attract investors and tourists has 
become a popular approach for place marketing professionals. Assessment of 
place brand equity reveals whether such approaches are efficient. Based on 
assessment of efficiency, many suggestions for the improvement of place brands 
can be identified. 

In order to improve value of their brands, many companies change their 
focus from the traditional emphasis on articles and production to an economy in 
which consumers are willing to pay an extra price for products and services that 
hold qualities, feelings, values, meanings, identity and aesthetics. To achieve 
this, place brands need to include values of different groups and individuals. 
The main target groups in place marketing and place branding can broadly be 
divided into four target market segments: Visitors; Residents and workers; 
Business and industry; and Export markets. 14 

Successful place brands carry a high awareness and positive reputation 
which creates confidence for each target segment. This helps the group or 
individuals to avoid uncertainty, reduces the perceived purchasing risk and the 
transaction costs. To enhance country equity, it should take care about next: 15 

• Very important is symbolic functions are addressing the interaction 
with the social environment of the place customer aiming to transfer the prestige 
and distinction to the specific target group. Consequently, the place brand can 
be considered as a tool of the place customer’s identity building process. 

• Considering the commoditisation of places, the place customer requires 
the means to select the “best fit” place product. Place brands address this 
demand by exposing their cognitive as well as affective dimensions, enabling 
the customer to identify the place product much faster. The orientation function 
                                                 
13 Jacobsen, B. P. 2009. “Investitor – based place brand equity: a theoretical framework”, Journal of 
Place Management and Development, vol.2, no. 1, pp.70-84. 
14 Zenker, S. 2009. “Who’s your target? The creative class as a target group for place branding”, 
Journal of Place Management and Development, vol. 2, no. 1, pp. 23-32.  
15 Jacobsen, B. P. 2009. “Investitor – based place brand equity: a theoretical framework”, Journal of 
Place Management and Development, vol. 2, no. 1, pp. 70-84. 
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therefore meets the place customer’s requirement for convenience and 
efficiency when searching, interpreting and digesting a deluge of information. 
The ultimate goal of the information function is to position the place in the 
choice set of the potential place customer.  

Poor perceptions of a place can devalue its image and have far reaching 
consequences for its future prosperity. A place’s brand is increasingly 
considered an important asset for its development and an effective tool for 
places to distinguish themselves and improve their positioning. Destination 
brands are similar to corporate brands, as they act as umbrella brands for a 
portfolio of leisure, investment and business tourism, and stakeholder and 
citizen welfare products. Goodwill is created through a unique identity by 
considering the diversity of stakeholder needs.  

Conclusion 
The proper management of place image can give its authorities and 

business institutions a competitive advantage in the world markets. During the 
globalization process and very intensive competitive, country should create 
distinctive brand strategy in order to improve place promotion. The attention 
and preference of place branding is not limited only to the contest of countries 
and cities, but also within the cities to the fierce competition between city 
centres vs. neighbourhoods, big box retailers vs. main streets, shopping malls 
vs. traditional downtowns. This is marketing strategy important for places, no 
matter their size or composition, to clearly differentiate them and to convey why 
they are relevant and valued options.  

That resulted in attracting different target groups, tourists, foreign direct 
investments, at the same time, improving country equity and developing new 
business potentials national economy. The development of place brands is a 
relative young discipline and still now research about place branding resulting in 
the fact that the focus so far has been on implementation rather than on 
measuring efficiency, so in future would be very useful to do empirical study 
about place brand performance. 
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INTRODUCTORY REMARKS - CREATION OF NATIONAL 
PROSPERITY ,,Mutatis mutandis,, (The necessary changes)16 
National prosperity is a term that is closely correlated with productivity, 

competitiveness and economic development at the microeconomic and 

                                                 
16 Dragičević Radičević Tatjana, Održivost ekonomskog prosperiteta uvođenjem preduzetničkog 
koncepta poslovanja, V Međunarodni naučni skup – Poboljšanje efektivnosti i efikasnosti preduzeća 
i privrede, Zbornik radova str. 193-201 
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macroeconomic level. National prosperity can be achieved by investing in 
human capital, leading to increased productivity. A higher level of productivity 
encourages the development of innovation and creating conditional 
sustainability of competitive export products and keeps the overall economic 
growth. 

Economic development of a country is based on creating a stable 
microeconomic foundations of the business environment and build sophisticated 
enterprise, as well as prosperous and sustainable macroeconomic environment: a 
clear macroeconomic policy, open markets, stable political situation, the 
creation of partnerships between public and private sector, stimulating local 
economic development. The realization of economic development and 
prosperity is possible in terms of restructuring and reform, which is achieved 
through the transition. 

At the same time the implementation of reforms at the micro and macro 
level would enable the growth of productivity, job creation and increase overall 
social wealth. So, the challenge is to create conditions for sustainable domestic 
productivity, and therefore economic prosperity, which can be achieved by 
creating a competitive strategy. Building competition is a sophisticated way in 
which the categories and sustainable prosperity is achieved by focusing on 
sectors that allow growth of gross national product per capita in the future. 

The national competition involves a series of changes in the companies 
but also at the macroeconomic level. Productivity allows high wages and high 
living standard, as well as rapid turnover of the capital. Export is an important 
determinant in the creation of national competitiveness, but only with a highly 
productive products and services. Previous analysis and experience showed that 
the export of products and services based on cheap labor deepen poverty. 

Prosperity based on social resources, and on instrument maximizing 
the value and differentiation, is sustainable prosperity of the society and the 
way to greater social wealth17. Comparative advantages based on natural 
resources and cheaper labor lost the race in global economic competition 
with competitive advantages. Competitive strategy advocates the creation of 
target groups of customers and high quality products and services. Strategy 
means high productivity, competitiveness, investments and continuous 
innovations. 

The role of government in the strategy of competitive advantage is in 
the reform of laws and other regulations, the creation of equal conditions for 

                                                 
17 Power and profit are the effect of globalisation and the way of create the bigger gap between 
rich and poor. The statistical dates by Newsweek, are that the share between rich and poor in 
1930 year were 3 to 1, and in 1997 were 727 to 1. 
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all economic entities, providing conditions for the implementation of the 
strategy and the continuous interpretation and also the role of make strategy 
public. The instruments are different depending on the availability of natural, 
productive, economic and non-economics factors. 

Natural factors are the natural potential of the country, while 
production factors include quality and quantity of means of production, 
human resources, modern technologies, while economic factors are reflected 
in the efficiency and effectiveness of implementation of production factors, 
in the manner of distribution and amount of living standards. Non-economic 
factors are relating to development and political power and position of the 
country and the flexibility of companies. So, in order to establish a 
competitive advantage it is necessary to define the available tools and 
resources, thus creating conditions for economic entities that are holders of 
competitive advantage in the economy of a country. 

ECONOMIC DEVELOPMENT AND ECONOMIC COMPETITIVENESS 
Economic development implies economic superstructure. According 

to the economic development of the business environment depends the 
strategies which will be implemented in the direction of creating economic 
prosperity. There are three levels of economic development based on the 
determinants of economic development (Porter 1990): 

(1) Economy of input factors of production 

(2) Economy of investment 

(3) Innovation Economy 

At the level of economic input factors of production are the main 
characteristics: low-cost raw materials, cheap labor, rich natural resources, 
export of raw materials as a basic form of foreign trade and participation in 
international trade flows. The production is based on the import of foreign 
technology, low value chain and labor-intensive factor of production. 
External environment has a major impact on economic trends in this type of 
economy. Fluctuations in the global market to a large extent, affect the 
stability of the economy based on factors of production. Changes in prices, 
political developments, changes in the value of national currencies largely 
created instability in the economic developments of countries that are at this 
level of economic development. 

The economy based on investments is already mostly based on the 
strategy of competitiveness. Investment enables productivity growth as a key 
parameter in the efficiency of doing business in global terms. At this level of 
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development of economic infrastructure is partly stable and sustainable. The 
role of the government takes a strategic, not operational dimension. Capital 
market is partly developed in the upward path, and technology is mostly 
already present on the market in the form of licensing, foreign direct 
investment and etc. Investments are focused on building the infrastructure 
and the efficiency of the whole system. 

At the third level of development, based on innovation, competitive 
advantages are formed on the basis of the cluster, and further it’s only a 
monitoring and upgrade. Value chain is highly expressed. Companies have a 
global strategy that is based in the terms of global demand. Technology and 
specialization are at high level and competitive advantages are in such a high 
level so the external implications in the form of risk have very little impact 
on the stability of the economy and companies. At this stage of development 
innovations are the most important and they increase productivity. In any 
case, the process of transition from one phase to another, for the state and the 
companies is a long process with many restrictions. By some estimates the 
transition from one phase lasts from 5 to 10 years. The Serbian economy is 
in the second stage of economic development.18 

Chance of the Serbian economy is in highly rated factors in the social 
sector, such as education and health care. But the limiting factor is the 
development of markets, weak sector specialization, the quality of labor and 
poor infrastructure and low levels of innovation. So, further upgrades should be 
primarily focused on infrastructure, quality of labor and financial markets. For 
that direction of development, latter will be developed sophisticated production 
processes, new technologies and innovations. 

Moving from the comparative to the competitive strategy, the emphasis 
is on the entrepreneurial concept companies, as carriers of global economic 
activity. ,,The new framework of trades which are based on individual or private 
entities (firms), are focused on reducing barriers and bureaucracy and allowing 
international specialization that can be performed with less or more government 
surveillance.,,19 

Creating new frames and positioning the state as the chief strategist in 
the creation of competitive strategy is possible with the analyzing the factors 
of environment, defining instruments of competitive advantage, generating 
innovations, i.e., defining clusters, defining of high productive economic 

                                                 
18 Porter Majkl, Global Competitivness Report 2008-09,World Economic forum, Geneva 2008, pp. 
307 
19 Mile Jović, International Competitiveness of Modern Companies, Institute of Economic Science 
Belgrade, 2002., Project MNTR 1464 
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groups from the perspective of international specialisation and constant 
monitoring of activities. It is the way to achieve positive effects in the 
process of inclusion in global economic trends and creating economically 
prosperous society. 

 

 
Image No. 2 

 
. 
Focusing on specific sectors will enable the growth of gross national 

product per capita, which the purchasing power of population is an indicator of 
economic prosperity of society. Strategies to build competitive advantages of 
the economy will depend on the phase in which the economy is concerned. 
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Different strategies will have underdeveloped countries, developing countries 
and developed countries. Reforms in macroeconomic and microeconomic levels 
should be simultaneous and synchronized. This is the only way to build a 
sustainable economic prosperity and to enable the effective involvement of 
business entities in the international economic trends. Successful integration 
into the global marketplace can only be carried out by simultaneous multi-
criteria reforms, both at the macroeconomic and the microeconomic level. 

 
CLUSTER FORMATION IN THE FUNCTION OF ECONOMIC 

FRAMEWORK FOR THE CREATION OF ECONOMIC PROSPERITY 
The effects of today international trade are conditioned by 

microeconomic efficiency. Own economic space, for companies, became a 
barrier to economic activities, and operations of the company are moving into 
the global framework. Efficiency and effectiveness of individual companies 
directly implicates the international market. The theory of comparative 
advantage, which is based on a macroeconomic basis, giving way to the theory 
of competitive advantage based on the microeconomic basis. Changes in the 
environment, which imply the creation of competitive advantage in the 
microeconomic are: 

(1) Establishment of target markets, 
(2) Competition 
(3) Technological change, 
(4) Knowledge economy, 
(5) The definition of clusters, 
(6) Investments 
(7) Innovations. 

Competitive advantage in the microeconomic basis are possible, 
because the consumer culture are not built in the direction of a sophisticated 
consumer tastes. Technological change and the knowledge economy trends 
defining the clusters, which in terms of increased investment and innovation 
incentives to define and establish a new target: specific markets with 
developed consumer culture. In this respect the business decision is based on 
the competitive advantages of company: quality of products / services, 
flexibility in business decisions, reliability and relevance of information, 
flexible organizational structure, creativity, diversification etc. 

(1) Market access is based on the target groups. It includes the selection 
of specific target groups, with differentiated consumer culture, unlike the 
previous approach to a wide range of consumers. 
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(2) Competition is undefined variable with a large degree of volatility, 
and therefore poor anticipation of the companies. The main weapon in the 
“market war”, becomes information. 

(3) Thanks to technological progress and increasing specialization, 
resources of companies are increasingly becoming limited, and integration is 
becoming one of the key determinants of contemporary business. 

(4) The economy of scale takes on new dimensions and gradually 
evolves into a knowledge economy. The most valuable assets of the company 
becomes the intellectual property, expressed either through human resources 
(highly qualified workforce, permanent specialization and the like.), Or through 
other forms of intellectual property ,,Know-how,,, patents, licenses, and more. 

(5) Clusters, as a new category, the specification of individual services or 
all of the industries in which there are no conditions for the construction of 
competitive potential. 

(6) Depending on the level of economic development, we make 
differences in the sphere of investment. In economies that have entered the 
second phase of the transition, investments in the infrastructure becomes the key 
benchmark, as opposed to the third expansion phase where innovation takes 
precedence. 

(7) Innovation and entrepreneurial strategies are synonymous for the 
efficient and successful operations in conditions of globalization. 

Creating a clearly profiled and a stable economic environment of 
business are became the key determinant for the companies focused on the 
entrepreneurial concept, i.e. principle of modern global economy. Productivity, 
as one of the important principles of efficiency, takes on new dimension and 
becomes the goal of ,,Par pro toto”. The challenge for the state is how it should 
create conditions for the constant growth of productivity. A stable political, 
economic and social institutions and clearly defined macroeconomic and fiscal 
policies are the only basic frames in the creation of prosperity. Low salaries are 
not the assumption in the strategy of sustainable competitive advantage. Exactly 
the opposite, high productivity will provide high wages, high levels of 
employment, strong purchasing power and economic prosperity of society. 

Macro institutional framework is in conjunction with micro-feedback 
development. The increase in productivity can be achieved through 
specialization and the quality of the company business environment.20 Creating 
the conditions for inclusion in the international market will allow investment in 
technology, investment in research and development, improving infrastructure, 
improving information flows and strengthening the intellectual potential of the 
company. 

                                                 
20 ibid, pp.3 
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Companies are directed towards the creation of competitive advantage of 
sophisticated products or services. The linking and the key factor is the business 
environment that integrates itself: quality requirements, local, regional and 
global demand, the innovative strategy of companies and clusters. The role of 
government in the profiling of the previous factors is shaped built and clear: to 
create such a living environment that will be the motive in creating 
infrastructure that integrates all the mentioned factors. 

Infrastructure must be determined by: a stable macroeconomic and fiscal 
policies, clear and permanent legislation, anti-corruption and anti-monopoly 
laws, regulatory standards especially in the field of quality and environmental 
protection, as defined incentives, regional cooperation. In defining and profiling 
of these factors of infrastructure, an important role may have the trade unions, 
chambers of commerce, business incubators and various trade associations. 

As already noted, clusters are one of the key forms in establishing the 
economic stability and prosperity. Clusters are depends on the degree of 
development of the country, also on industrial development and on the role of 
government. Clusters are defined by their economic group (group companies) of 
the same, similar or related activities. Clusters are defined by National Councils 
established at the level of government in which the countries included 
government representatives, businessmen and the intellectual potential of the 
state. For example, in California wine is defined cluster, the cluster of German 
are motorcars industry. 

Serbia has defined two clusters: fruit and furniture. The many factors are 
affecting the cluster.21 Clusters are defined in the economic groups with a 
possibility of creating a “diamond” stable business environment. So, there is a 
global demand for defined product or service, there are internal conditions or 
possibility of developing it in: natural resources, quality, infrastructure and 
human resources. Then, there must be the organization assumption, as the 
removal of existing restrictions on the micro level and the motive and 
developmental factors at the macro level. In determining the clusters the basic 
guideline is productivity. 

Perspective of maintaining a constant and increasing productivity in 
specific industries are the key determinants for the determination of cluster in 
some industry group. It is the way for creating the competitiveness and 
conditions for participation in global economic processes. The strategy based on 
clusters has a threefold role:22 

(2) Increases productivity 

                                                 
21 source: Jo Babiek, To be competitive does not mean to be cheaper, but to have better products on 
the market, Privrednik plus, no.158, april 2003, pp. 3 
22 ibid, pp.4 
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(3) Increases the possibility of innovation 
(4) Stimulates and enable new business forms and expanding the existing 

range of cluster 
(1) Specialization in one economic activity enables productivity growth 

by reducing certain types of expenses. It’s primarily focusing to the input 
resources of raw materials and intermediate goods. Mergers in order to approach 
the cluster group will reduce material costs, increase productivity, reduce 
transportation costs and facilitate economic development. 

(2) Defining the clusters, could be defined the direction of long-term 
economic development and the investments and innovations direction. This kind 
of guidance has effect in productivity. It is assumed that the innovations in 
technology should be directed to the defined clusters, because they have 
prosperity. 

(3) Set up the clusters and innovations in the field of defined groups 
opens the possibility of stimulating the development of new industries, 
connected with the existing ones. 

Clusters have often a regional connotation, particularly those defined 
in the primary production. In the non-developed and developing countries 
clusters are based on cheap labor, natural resources, according to the basic 
components, low technology etc. In developed countries, clusters are based 
on high technology, specialization, infrastructure, education and so on. 
Therefore, the clusters are not only direct source of economic prosperity, it is 
evident, they also have the indirect impact on other groups, in the way to 
encourage the innovations. 

ANALYSIS OF EXISTING CONDITIONS 
Considering the assessment of economic indicators of economic 

development and global competitiveness of the Republic of Serbia in the 2008-
09 year, based on research by Michael Porter, the following problems are 
observed (source: Competitiveness Global Report 2008/09):  

− Relative low competitiveness position comparing with countries in  
region (85 ranking 3.9 index of max 7) 

− Emphasized the instability and lack of clarity in the defined policy 
− A high level of corruption 
− A high level of state bureaucracy 
− Inadequate infrastructure, etc. 
Analyzing the data from the mentioned survey, also can be seen a 

positive trend in the health sector and primary education (weight of 5.8 max 7), 
as well as the factors of investment in macroeconomic stability (4.7 weight). 
The lowest weight was evident in the development of infrastructure 2.7. 
Looking for particular groups of parameters, it can be concluded that the basic 
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requirements assessed with 4.1, factors of efficiency with 3.8, and 3.3 factors of 
innovation with a weight of significance. (Image No. 4) 

 
Image No. 3 

 

 
Image No.4 



116 
 

 
If we look at basic indicators of foreign trade, there is a similar tendency 

when it comes to import and export. Exports in 2009 amounted to (NBS data, 
the Department for economic analysis and research) 5.962 billion EUR, while 
imports during the same period amounted to 11.157 billion EUR.23 Compared to 
the previous year on the export side, there was a decrease of 20%, and imports 
28%. If we take the earliest period in the above statistical view, which is the 
year 1997 (did not include 1999, which would represent a full decade, due to 
war operations by NATO) can be seen that the export side there was an increase 
of 166%, and the imports by 180%. (Table 1 and 2) 

Table No.1 
National Bank of Serbia

Department of
Economic Analysis and
Research

Department of balance
of payments statistics

Exports of goods f.o.b.
1997-February 2010
(in millions of euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1997.4) 2,238 1,119 880 642 186 291 87 844 1,307 2,238 247 59 109 48 18 284
1998. 2,393 1,171 939 736 166 320 122 987 1,284 2,393 293 28 108 67 21 249
1999. 1,270 642 491 435 87 106 79 429 762 1,270 269 17 67 34 7 133
2000. 1,680 911 683 493 119 157 110 556 1,014 1,680 275 14 120 5 18 153
2001. 1,896 1,104 874 497 130 165 146 691 1,059 1,896 301 14 99 56 20 146
2002. 2,192 1,304 958 609 141 138 143 770 1,279 2,192 500 18 113 82 20 179
2003. 2,442 1,316 977 747 164 215 376 771 1,295 2,442 445 28 122 54 15 221
2004.5) 3,119 1,604 1,132 1,131 173 211 189 943 1,987 3,119 601 72 170 78 59 347
2005. 3,944 2,116 1,479 1,321 261 246 220 1,174 2,550 3,944 724 70 173 147 42 439
2006. 5,102 2,932 2,087 1,550 368 252 295 1,384 3,423 5,102 845 90 221 180 24 516
2007. 6,432 3,603 2,458 2,069 455 305 467 1,749 4,216 6,432 987 128 299 168 70 666
2008. 7,428 4,028 2,646 2,453 546 401 688 1,958 4,782 7,428 1,016 169 306 254 101 750
2009.6) 5,962 3,196 2,063 1,878 409 479 580 1,843 3,539 5,962 1,077 177 208 276 88 471

By economic zones1)

Of this: EU 
15EU
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countries of 
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of Independent 
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do 9)
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materials
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Table No.2 
National Bank of
Serbia

Department of
Economic Analysis
and Research

Department of
balance of payments
statistics

Import of goods f.o.b.
1997-February 2010

(in millions of euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997.4) 3,986 2,218 1,650 503 458 807 462 1,091 2,433 3,986 427 65 343 654 8 539 614 702
1998. 3,968 2,248 1,712 410 508 802 557 1,071 2,340 3,968 354 34 264 625 8 578 587 808
1999. 2,694 1,614 1,114 265 295 520 319 614 1,761 2,694 210 30 197 432 6 447 482 591
2000. 3,606 2,223 1,412 325 433 625 419 849 2,338 3,606 235 54 222 723 8 564 577 775
2001. 4,758 2,739 1,866 364 859 796 658 1,199 2,901 4,758 370 106 196 926 10 724 737 998
2002. 5,919 3,527 2,509 366 955 1,071 1,006 1,620 3,293 5,919 425 109 193 956 17 832 971 1,526
2003. 6,589 3,842 2,817 378 1,098 1,271 1,261 1,907 3,421 6,589 417 116 194 954 14 891 1,089 1,941
2004.5) 8,769 5,001 3,584 635 1,458 1,675 1,783 2,067 4,919 8,769 515 166 278 1,315 14 1,140 1,744 2,716
2005. 8,564 4,577 3,104 726 1,729 1,532 1,348 1,857 5,359 8,564 485 118 385 1,647 17 1,190 1,804 2,182
2006. 10,463 5,696 3,728 850 2,053 1,864 1,632 2,252 6,579 10,463 516 127 499 2,067 31 1,484 2,176 2,679
2007. 13,507 7,438 5,009 1,093 2,312 2,664 2,370 2,956 8,181 13,507 611 116 497 2,327 31 1,897 2,951 3,883
2008. 15,494 8,243 5,537 1,216 2,886 3,149 2,608 3,442 9,444 15,494 756 122 603 3,170 41 2,144 3,074 4,208
2009.6) 11,157 6,135 4,197 889 1,668 2,465 1,666 2,960 6,531 11,157 682 135 352 1,894 35 1,840 2,163 2,968

Equipmen
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Consumer 
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23 www.nbs.rs 
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If we consider the geographical structure of imports and exports, the 
situation is as follows: 

■ Export to EU countries in comparison to the previous year has 
decreased by 21% and imports by 26%, while in relation to the 1997th Export 
increased by 185%. The import of 177%; 

■ Export to the CIS member states in relation to the previous year has 
decreased by 25% and imports by 28%, as compared to the 1997th Export 
increased by 120%. The import of 264%; 

■ Export to member countries CEEC compared to the previous year has 
decreased by 23% and imports by 27%, while in relation to the 1997th Export 
increased by 193%. The import by 77%; 

So, the biggest fluctuation was recorded in the stop imports from CIS 
countries, even 267% growth compared to 1997, and the lowest on the side of 
imports relative to CEEC 1997th. At the same period, exports to the CIS grew by 
120%, which is the smallest percentage increase in the export side watching the 
other regions. 

As regards the structure by use of the goods, the situation is as follows 
(table no.3): 

Table No.3 
  Export Import 
  2009/08 2009/1997 2009/08 2009/1997 
Equipment 9.80% 3.90% 14.94% 11.60% 
Consumer goods 30.90% 37.70% 26.53% 27.40% 
Materials 59.30% 58.40% 58.53% 61.00% 
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
So, export of equipment and consumer goods have decreased, while it’s 

increased on the side of materials. Unfortunately, this indicator is contrary to the 
need for competitive positioning, it just points to the opposite thesis, that there 
are no export of finished products, which are functional to the creating the 
national prosperity, but export is based on the primary products. Indirectly it’s 
causes the increase of imports of consumer goods and creates the growing gap 
on the side of developed and developing countries. The individual classification 
of the structure of imports shows that mostly imported are transport equipment, 
machinery and appliances, manufactured and chemical products. The structures 
of export dominate by transport equipment, machinery and appliances, 
processed food products. 
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CONCLUSION 
The essence of sustainable economic prosperity in the global business 

environment is efficient managing the global risk and continuous assessment of 
the environment in terms of increasing complexity. It means a clear 
understanding and monitoring the indicators of global competitiveness, which 
represent the key factors in creating economic and national prosperity in a 
sustainable level. Those factors should reflect the parameters of efficiency on 
both levels, the macro and at micro level, and build sophisticated business. 
Those businesses emphasizes: innovation, knowledge, technology and capital 
requirements and define the entrepreneurial concepts, which is a precondition 
for the creation of competitive position market. The important instruments to 
create competitiveness in terms of regional and international market position are 
the clusters as a guideline in the economic system. They represent the initiation 
of potential competitive sector, and a developing mechanism to economic 
prosperity. It is necessary to synchronize an activity as a strategy state and 
enterprises as the primary holder of a cluster or competitive position. This 
would create the conditions for stable positioning of the state, as an important 
parameter in the regional economic architecture and economically strong and 
stable companies. 
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Маркетинг и брендинг территории – одно из важнейших условий 
успешного ее развития на ближайшую перспективу. В зарубежных странах 
накоплен немалый опыт в данной области [2, 3, 4]. Между тем 
исторические, экономические и социально-культурные особенности 
России формируют специфические условия, в которых должен развиваться 
отечественный брендинг территории. 
 

"Вертикальное мышление". В первую очередь специалист в 
области брендинга в России сталкивается не только с неразвитостью 
брендов городов и территорий, слабостью местной символики, но и со 
спецификой пространственного мышления, препятствующего развитию 
брендов. 

В традиционной культуре образ родного места сводится к фиксации 
самого факта существования данного места или к утверждению о том, что 
оно одно является «хорошим», «правильным». Комплекс представлений о 
своем месте обычно включает легенду о происхождении (основании) 
места; ее героем является некий конкретный основатель места. Нередко 
вместо легенды об основании или наряду с ней существует легенда о 
происхождении места, герой которой – знаковая фигура народной 
мифологии; можно привести десятки примеров легенд, начинающихся с 
того, что «Ехал как-то царь Петр по нашей земле…»). При этом 
содержательные характеристики собственно места обычно разработаны 
слабо: по сути, весь образ места за пределами «основания» сводится к 
набору стандартных характеристик. Проведенное нами исследование 
характеристик субъектов Российской федерации, размещенных на их 
официальных сайтах [3], в значительном числе случаев укладывается в 
формулу «у нас душевные, работящие, гостеприимные люди, красивая 
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природа и благодатная, щедрая земля, богатая на грибы, ягоды, плоды и 
таланты».  

Другой полюс – детально разработанная мифология города, каковой 
могут «похвастаться» города с развитой, длительно существующей 
городской культурой – допустим, Рим, Париж и др. В России наиболее 
ярким примером развитого городского образа может служить Санкт-
Петербург.  

Образ места первого типа обычно характерен для относительно 
замкнутых, в значительной мере традиционных сообществ – это 
«автохтонные образы». Напротив, детально разработанные образы городов 
нередко бывают результатом интенсивно переживаемого «вживания» в 
чуждую культуру, в значительной мере это плод культурного труда 
мигрантов – как это было показано В. Топоровым на примере 
формирования  образа Санкт-Петербурга в русской классической 
литературе [7]. 

К сожалению, в России более распространены образы территорий 
первого, традиционного типа. Сами по себе они не хороши, не плохи, 
появление "любовных" образов родины оправдано и объяснимо. 
Генетически оно сродни представлениям маленького ребенка о своей 
матери – непременно самой прекрасной и любимой вне зависимости от ее 
объективных "параметров", и не случайно образы родины-матери и 
разного рода "материнские метафоры" ("земля, породившая таких 
выдающихся сыновей как...") чрезвычайно распространены. Но такие 
образы категорически не подходят для брендинга территории. При 
подобном стиле мышления территория описывается так, как если бы она 
была одинока в пространстве – прекрасная родная земля, со щедрой 
природой, богатой на грибы, ягоды и таланты. Иногда в этом контексте 
добавляется соотнесение с объектами высшего ранга (прекрасный родной 
край в таком случае характеризуется, например, как расположенный "в 
сердце" России) – но равноценные географические объекты как бы 
отсутствуют; в противном случае описываемых объект был бы неотличим 
от других мест со щедрой природой, душевными, гостеприимными 
жителями, грибами и талантами. Мы называем их "вертикальными" 
образами: при таком стиле мышления место может соотноситься только с 
"высшими" сущностями – с богом, космосом – но вширь, вокруг себя при 
этом ничего не видят. 

Для развития полноценного маркетинга необходим когнитивный 
"сдвиг", изменение самой структуры представлений о пространстве. 
Родную землю необходимо увидеть в одном ряду с другими территориями, 
чтобы любовно отыскать ее привлекательные и действительно уникальные 
черты. Не удивительно, что пионерами брендинга территорий и 
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настоящими генераторами их образов, по нашим наблюдениям, становятся 
люди приезжие, либо долго пожившие в отрыве от родины. На деле такие 
люди зачастую оказываются большими патриотами своей малой родины, 
чем те, кто жил на ней безвыездно. 

 
Родина – это святое. Традиция "сыновнего" отношения к большой 

и малой родине препятствует также применению многих опробованных 
западных технологий. Западная цивилизация имеет долгие традиции 
игровой культуры (об игровой культуре запада много писал Й. Хейзинга). 
Игровая культура – культура масок, подразумевающую существенное 
различие между внешним обликом и внутренней идентичностью. Не 
удивительно, что многие западные города спокойно эксплуатируют 
имиджи города как места "самого странного памятника" и даже продают 
название город (знаменитый пример с американским городом, официально 
зарегистрировавшим в качестве своего названия название фирмы Dish.net -
- в рекламных целях). В России маска традиционно осуждается, надевание 
"масок" воспринимается как двуличность и неискренность; предельная 
открытость "русской души" старым и новым знакомым традиционно 
поражает иностранцев. Тем более отрицательно может быть воспринято 
"надевание маски" родиной, за которую "отцы наши и деды кровь 
проливали".  

И подобное серьезное, сакральное отношение к родине немало 
препятствует развитию брендинга. В качестве примера приведу строки из 
адресованного автору письма директора одного из успешных 
художественных музеев, который, казалось бы, кровно заинтересован в 
"раскрутке" как тематики своего музея, так и города в целом: 

"Вы пишете о [...] имидже, который надо бы раскручивать в 
городе… Это тоже западная модель, она поэтому и не приживается… Есть 
ещё какое-то противоядие против этого у местных жителей на каком-то 
бессознательном уровне (город «пенсионеров», а они ещё держатся 
традиций). И Слава Богу… Не хочу я видеть работы [...] на консервных 
этикетках или на майках… Как не пытаются власти раскрутить этот бренд, 
не получается. Из выше мною написанного, Вы должны понять, что за 
этим именем стоит нечто глубокое, что «противится» тиражированию…" 

Подобная тенденция не обошла даже один из наиболее успешных 
российских примеров брендинга города – Великий Устюг. Город со 
славными традициями русского землепроходства поначалу не хотел 
принимать всерьез "несерьезный" бренд города как родины Деда Мороза, 
и только серьезная "раскрутка" с привлечением столичных ресурсов и 
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последовавший финансовый успех проекта заставил более-менее 
примериться с таким "снижением" образа города24.  

Важнейшим условием брендинга территории в российских условиях 
мы видим поэтому "выращивание" бренда из уже существующих реалий 
территории, ее физико-географических, исторических, экономических и 
культурных особенностей, информации о судьбах ее уроженцев, ранее 
сформированных образов территории в фильмах, на картинах и в 
художественной литературы.  

Для этих целей предлагается методика анализа образа территории 
как содержательной основы будущего бренда. 

 
Образ территории как основа ее бренда: алгоритм поиска 
Работа по выявлению образа территории на основе разнородной 

информации может строиться как последовательность стандартных этапов, 
описанных ниже. 

 
1. Выявление информационного поля: вспомнить все. Механизм 

наведения порядка в географических мыслях схож с распространенным 
механизмом наведения порядка в вещах: надо вывалить все с полок. Затем, 
вместо раскладывания вещей обратно по полочкам, будет нужно 
попытаться реорганизовать получившуюся кучу в некий узор. В случае с 
моделированием географического образа вываливание с полок 
эквивалентно собиранию всех возможных фактов и ассоциаций с 
изучаемым местом. В случае, если создается авторский текст (лекция и 
т.п.), достаточно вспомнить все, что известно о данном месте (при условии 
предварительного изучения материала), и записать свободный ряд 
ассоциаций. Если территория только изучается, в том числе в целях 
планирования ее развития, то сбор материала схож со стандартным 
"комплексным экономико-географическим исследованием" – с той 
разницей, что в дополнение к нему изучаются все материалы, которые 

                                                 
24 Обосновывая великоустюгского Деда, часто ссылаются на финский прецедент (Санта-
Клаус в Рованиеми). Но Рованиеми — в прошлом лапландское стойбище [...] Неимоверно 
богатый культурным наследием Устюг без ущерба для себя мог бы великодушно отдать 
первородство Деда каким-нибудь ненецкому чуму или якутской яранге. Такие мысли жгли 
меня изнутри пока я смотрел настоящий — исторический и трудовой — Устюг и сравнивал 
его с тем, сформированным еще в Москве (телевидением, газетами, Интернетом) навязчивым 
дедморозовским образом. Но, разговаривая с устюжанами, я понемногу примирялся с Дедом 
Морозом. «Да, — говорит, например, директор музея, — сегодня ситуация такова, что если 
мы привезем выставку восковых фигур, то соберем на нее посетителей на два порядка 
больше, чем на выставку ценнейшей иконописи». Преобладающее настроение таково: 
конечно, Дед Мороз для такого города — стилистическое снижение, уступка масскультуре, 
но если он пойдет впрок ВЕЛИКОМУ УСТЮГУ, то и этот компромисс переносúм. [6] 
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могут стать источником образов: дневники и воспоминания, 
публицистические и художественные тексты о территории, отражение ее в 
живописи и кино. Большое значение имеет изучение особенностей 
местного ландшафта. Наконец, в дополнение к социально-экономическим 
особенностям территории, важно знать ее креативный, творческий 
потенциал: нужна информация (по возможности, полная) обо всех 
проявлениях местного творчества и инициативы, обо всех местных 
общественных организациях, объединениях и кружках, неформальном 
творчестве, молодежных движениях и т.д. (здесь большую роль чаще всего 
играет интернет). В случае, если речь идет об анализе образа территории в 
массовом сознании, то источником служат данные социологического 
опроса – по сути, предлагаемый способ является одним из возможных 
способов его интерпретации. 

 
2. Выявление информационных кластеров: девочки -- налево, 

мальчики -- направо 
 
Теперь необходимо всю собранную "мешанину" разложить на 

"кучки". Важнейшее условие, чтобы эти кучки формировались по 
содержательному, а не формальному признаку – это, собственно, самое 
сложное. Сортируем постепенно: берем первую попавшуюся ассоциацию 
и сравниваем со второй: могут ли быть они связаны с одной единой 
линией развития территории, или они "из разных миров"? Скажем, в 
области экономгеографии институт леса, производство лесопильных 
станков и производство деревянных матрешек – явно порождения единой 
линии развития южно-таежного (скорее всего) города. Появление здесь же 
трубопрокатного завода – уже "из другой жизни", а сказка про лешего и 
резные наличники на домах по главной улице – пожалуй, "из этой", как и 
суперсовременная технология получения биотоплива из опилок. И так 
последовательно перебираем все имеющиеся факты и ассоциации, 
распределяя их по "линиям развития", или, употребим модное слово, 
информационным кластерам. 

То, что должно получиться, можно охарактеризовать как 
прототипическую классификацию: разные объекты относятся к одному 
классу по принципу степени сходства с неким образцом-прототипом, при 
этом параметры сходства различные для каждого объекта. Психологи 
полагают, что это один из базовых принципов организации нашего 
сознания: так, например, к чашкам мы относим предметы по принципу 
сходства с неким усредненным образцом чашки (что-то вроде сосуда для 
питья, расширяющегося кверху и с ручкой) – при этом к классу чашек в 
некоторых случаях могут относиться японские чашки без ручек, 
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дизайнерские чашки, которые расширяются кверху, но слишком 
изысканны, чтобы быть отнесенными к крýжкам, и т.д. 

В сугубо процедурном плане (особенно, если работа коллективная – 
скажем, на семинаре) удобно сделать единый список фактов и ассоциаций, 
а на втором этапе подчеркивать записи, относящихся предположительно к 
разным линиям развития (кластерам), различными способами (сплошной 
линией, пунктиром, волнистой линией и т.д.)  

Разумеется, в процессе работы кластеры могут пересматриваться, 
группироваться, разделяться. Иногда бывает сложно однозначно отнести 
ту или иную ассоциацию к одному кластеру – это не страшно, и даже 
хорошо: она так и может рассматриваться как связующее звено между 
разными кластерами. Вообще, на данном этапе в наибольшей степени 
проявляется компетентность, и в некоторой степени – интуиция эксперта 
(впрочем, данные факторы "работают" и на остальных этапах решения 
поставленных задач от подготовки лекции до стратегического 
планирования территории, и предлагаемая методика ничуть не вносит 
субъективности – просто не нужно принимать ее за жесткую 
параметризацию: процедура остается мягкой и гибкой). 

 
3. Насыщенность кластеров: человек за бортом? 
Нередко бывает так, что в некоторых кластерах оказываются 

десятки фактов и ассоциаций, в некоторых – всего одна. Дальнейшие 
действия зависят от конкретной задачи. Если стоит задача в сжатые сроки 
рассказать о территории самое главное, то целесообразно отбросить 
слабые, неразвитые кластеры, сосредоточившись на одном-двух-трех 
информационно насыщенных, ёмких кластерах. Если же речь идет, 
скажем, о планировании развития территории, то здесь, как это часто 
бывает, будущая линия развития вполне может зародиться на периферии 
современного знания, и потому здесь как раз периферийные кластеры 
представляют важный "стратегический ресурс" развития и должны быть 
учтены особо. 

Существует и другая проблема: некоторые чересчур насыщенные 
кластеры включают относительно разнородную информацию. В таком 
случае полезно внутри информации кластера выделить отдельные 
самостоятельные подтемы, или подкластеры. 

 
4. Выбор названия и символа кластера: как вы яхту назовете, 

так она и поплывет 
Следующий этап – едва ли не самый сложный: нужно уловить 

"суть" каждого из получившихся информационных кластеров, придумать 
ему обобщающее название. Собственно, это и есть этап рождения образа: 
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подобрать емкое, адекватное обозначение для совокупного объема 
информации, фактов и ассоциаций. Иногда "работает" обобщающее 
название, иногда можно выбрать и "сделать главным" один факт или 
ассоциацию из имеющейся совокупности, иногда можно подобрать 
дополнительный символ. Название очень важно: оно отражает траекторию 
изучаемой "линии развития" – как эксперт будет к ней относиться, чем 
оперировать, и что, в конечном итоге, может быть выбрано в качестве 
стратегии, бренда, образа территории. Так, например, "морской" 
информационный кластер некоторого города может быть обозначен как 
"море" – довольно широкая, но безличная формулировка; как "порт" – с 
уклоном в экономическое значение территории; как "шаланды, полные..." 
– с упором на особенности местного сообщества – скорее всего, 
традиционного, с некоторой суровой романтикой; как "рыбаки" – опять же 
узко-производственно; как "открытая гавань" – скорее всего, с упором на 
мультикультурность и т.д. Основные рекомендации: во-первых, название 
должно отражать спектр фактов и ассоциаций, вошедших в кластер, как 
можно более полно, без остатка и желательно с избытком, с запасом – 
чтобы в этот кластер потенциально могло войти и еще что-то, а во-вторых, 
название должно быть максимально индивидуальным, отличающим 
данное место от других – пусть и той же специализации. Это обеспечит 
более широкий – и более образный – взгляд на проблему.  

 
5. Организация презентации образа 
Полученные кластеры, в свою очередь, должны быть определенным 

образом организованы: выделены главные (визуально они могут быть 
обозначены крупными блоками информации), выявлены связи между 
отдельными кластерами. Территория может быть такова, что отдельные 
информационные кластеры могут быть абсолютно обособлены (ранее 
приведенный пример с "лесным" кластером и металлургическим заводом), 
могут логически вытекать один из другого  

Логика взаимосвязей между кластерами в каждом случае своя: карта 
может отражать взаимное расположение материальных "коррелятов" 
информационных кластеров, их важность, причинно-следственные связи и 
т.д.  

"Где я?" При этом необходимость формирования имиджа и 
брендинга территорий России более чем насущна. 

Образ абсолютного большинства современных российских городов 
находятся как бы на полпути между мифологическим образом поселения 
традиционного общества (мимо которого "ехал как-то царь Петр...") и, 
условно говоря, Санкт-Петербургом. В силу объективных процессов 
урбанизации, миграций «село–город» и «город–город», в силу увеличения 
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информационных контактов в той или иной степени разрушается 
автохтонный образ «благодатной» земли. В столкновении с сотнями 
других территориальных образов «просто» благодатному, красивому, со 
щедрой природой и добрыми людьми место буквально теряет свою 
уникальность, а вместе с ней – отчасти и идентичность. Между тем 
развитие полноценного образа требует времени, а главное – интенсивной 
культурной жизни, для которой у местного сообщества нередко просто нет 
адекватных человеческих ресурсов.  

Таким образом, традиционный, архаический образ города отстает от 
реальной культурной ситуации с ее модернизацией, глобализацией, 
столкновением разных культур. В картине мира горожан возникают 
определенные несоответствия и «провалы». Они чреваты немалыми 
стрессами, поскольку целостность и ясность системы смыслов 
окружающего мира – важнейшее и неотъемлемое условие нормального 
развития человеческого общества. Как правило, смысловой 
(мировоззренческий) стресс снимается путем достройки картины мира за 
счет идеологии [1]. «Пробелы» в картине мира целых сообществ 
заполняются идеологией наскоро, в форме штампов и стереотипов, Таков 
удел переходных обществ: в традиционных (до-идеологических) 
обществах картину мира определяют местные мифы и легенды. Не 
случайно столь "расцвели" в российской провинции праздники "дня 
города" – по сути, попытки закрыть смысловые «дыры» окружающего 
мира. Аналогично, в «переходные» для города моменты возникает 
потребность в целенаправленном формировании «имиджа» города (по 
сути, в особой городской идеологии).  

Ситуации, в которых имидж города становится актуальным, 
связаны с достаточно быстрым «вхождением» города в новое 
информационное поле: 

1. Город располагается на территории нового освоения, и основная 
часть населения – приезжие.  

2. Быстрая урбанизация, связанная с притоком в город большого 
числа мигрантов. 

3. Быстрое усиление информационной открытости города в 
сочетании с увеличением миграционной подвижности местных жителей 
(грубо говоря: появились возможности для эмиграции): происходит 
смещение в восприятии города от «малой родины» к «одного из 
возможных мест жительства».  

4. Город выходит на рынок капитала, услуг и рабочей силы как 
реальный и потенциальный объект для инвестиций и миграций.   

В первых трех случаях необходимо создать «внутренний имидж» 
города для обеспечения более полноценной городской среды. Последний 
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случай – классический для западного маркетинга  и брэндинга. Заметим, 
что едва ли не во всех города современной России в последние 
десятилетия наблюдается сразу несколько из вышеназванных признаков 
необходимости разработки имиджа города.  
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Основа стабильной и процветающей страны строится на 
эффективном, взаимодополняемом, системном сотрудничестве регионов. 
В условиях современного информационного общества привлекательный 
образ региона можно по праву считать весомым вкладом в его развитие. 
Инвестиционная, общественно-политическая, культурно-географическая 
привлекательность регионов являются результатом верно 
сформированного имиджа региона. Имидж региона определяет его 
восприятие и способствует формированию дружественной окружающей 
среды.  

Перед многими регионами Российской Федерации проблемы 
имиджа и повышения инвестиционной привлекательности региона стоят 
достаточно остро. Возникает необходимость формирования 
отличительного, узнаваемого и притягательного образа, опирающегося на 
уже имеющиеся географические, финансовые, культурно-исторические и 
человеческие ресурсы в активном сочетании с современными 
технологиями и приемами, создавая при этом открытый и понятный 
проект на глобальной, международной арене. С переходом нашей страны 
от планово-директивной экономики к рыночным отношениям данная 
потребность появляется и у регионов на уровне внутри страны и связанна 
она, прежде всего, с борьбой за распределение централизованных 
ресурсов. 

Смоленская область на протяжении веков считалась традиционным 
индустриальным, административным, транспортным, интеллектуальным и 
культурным центром России. Регион всегда занимал одно из ведущих мест 
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в экономической системе страны. Однако в настоящее всего его позиции 
во многих рейтингах заметно упали.  

По индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) Смоленская 
область замыкает шестой десяток регионов (62 место в 2006 г.), 
объективно уступая расположенным выше регионам по всем компонентам 
индекса, кроме уровня образования. По кризисному индексу качества 
жизни позиция региона несколько выше, но за последние четыре года она 
ухудшилась на 12 позиций (2002 г. – 36, 2005 г. – 48 место). По индексу 
инновативности область с низкой долей крупногородского населения 
также находится лишь в шестом десятке регионов (52 место). Благодаря 
своему положению на транспортном коридоре, соединяющем Московскую 
агломерацию и западную границу России, выделяясь в лучшую сторону по 
уровню проникновения сотовой связи и индексу душевого ВРП в секторе 
услуг. По большинству компонентов рейтинга демократичности (49 место) 
регион получил лишь средние оценки [1]. 

В тоже время данный регион имеет ряд отличительных, 
специфических черт, которые следует положить в основу формирования 
его нового имиджа, который помог бы укрепить его позиции и даже 
значительно их улучшить. 

Регион занимает исключительное географическое положение – 
Смоленщина расположена на пересечении основных транспортных путей, 
ведущих из Центра России в Белоруссию, страны Балтии, государства 
Восточной и Центральной Европы, а также с Северо-Запада на Юг России. 
Она граничит с Витебской и Могилёвской областями Республики 
Беларусь, играющей ключевую роль в развитии внешнеэкономических 
связей Смоленской области. Взаимоотношения Смоленской области с 
белорусскими регионами всегда имели и продолжают иметь особую 
значимость. Белоруссия является крупнейшим торговым партнёром 
региона. Её доля во внешнем товарообороте области превышает 38%, а в 
товарообмене со странами СНГ превышает 90% [2].  

К позитивным факторам необходимо также отнести выгодное 
географическое положение и развитую транспортную инфраструктуру 
Смоленской области, что повышает потенциал экономического развития 
региона. Географическое положение области обуславливает ее значимость 
как важного транспортного коридора между Россией и Западной Европой, 
что способствует развитию внешнеэкономических связей. Через 
территорию области проходят кратчайшие автомобильные и 
железнодорожные магистрали, связывающие Западную Европу с 
Центральной Россией, а также важнейший для страны автотранспортный 
коридор «Санкт-Петербург – Юг России». Магистральные линии 
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железных дорог, расположенные на территории области, связывают ее со 
всеми регионами РФ, странами СНГ, Прибалтики и Европы. 

Также Смоленская область обладает богатейшим исторически-
культурным наследием, здесь зарождалась русская культура. Здесь одной 
из первых появилась письменность, активно развивалось древнерусское 
зодчество, совершенствовалось летописание. Завоеватели оседали на 
Смоленщине, ассимилирировали и привносили в смоленскую культуру 
свои оттенки. Все это дало богатейший пласт культурного наследия в 
самых различных направлениях. 

Музей-усадьба М.И. Глинки в Новоспасском, Историко-
архитектурный комплекс «Теремок», Музей-заповедник А.С. Грибоедова 
«Хмелита», Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова, 
Национальный парк «Смоленское Поозерье», Выставочный комплекс 
«Смоленская крепость», Мемориальный музей Ю.А. Гагарина это лищь 
небольшая часть памятных мест области. 

Вопросы позиционирования региона активно обсуждаются и 
рассматриваются на уровне региональной власти области, но пока не 
привели к значительным положительным изменениям. 

При этом стоит отметить, что образ региона, его имидж нельзя 
единожды зафиксировать законодательным актом, или однажды описать 
красивым проектом. Он создается и формируется каждым из его жителей, 
любящих и заботящихся о своем Доме. Нельзя придумать наилучшей 
рекламы чем чистые улицы и приветливые жители. 
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Создание и развитие коммерческого предприятия основывается  

на грамотной и четко сформулированной бизнес-идее, позволяющей 
предприятию получать прибыль, создавать новые рабочие места, 
инвестировать в развитие НИОКР. В связи с этим, особую роль играет  
бизнес-планирование  как инструмент  реализации бизнес-идеи.  

Особое значение в процессе бизнес-планирования придается 
разработке региональных стратегий компании – т.е. научно-
обоснованному выбору  новых локаций для развития бизнеса. Новые 
рынки – это новые возможности для роста и развития компании, новые 
рабочие места, и, наконец, возможность пополнения федерального и 
регионального бюджетов.  

Выход на новые рынки всегда сопровождается анализом 
социально-экономических, геополитических и других факторов влияющих 
на привлекательность нового местоположения компании и (или)  ее 
филиалов.  

Постановка задачи. Для компании, которая  занимается 
ритейлом товара высокой ценовой категории, и имеет магазины в г. 
Москве, было решено найти новые рынки сбыта. На текущий момент 
компания обладает средствами для открытия лишь одной дополнительной 
торговой точки. Такие города, как Казань, Нижний Новгород и  Санкт-
Петербург, обладающие высокими конкурентными преимуществами, были 
отвергнуты как потенциальные новые рынки в связи с высокой 
конкуренцией. Было решено   искать  города, где компании будет легче 
развивать  бизнес.  

Выбор наиболее существенных критериев для размещения. 
При анализе существенных факторов для выбора местоположения новой 
торговой точки анализировалось  три основных критерия: 1) 
инфраструктурная обеспеченность и транспортная доступность, 2) 
покупательная способность населения и численность населения и 3) темпы 
развития экономики и инвестиционная привлекательность. 
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Транспортная доступность имеет ключевое значение; с 
логистической точки зрения у компании не должно возникать сложностей 
по доставке товара, кроме того, транспортная составляющая не должна 
занимать высокую долю в структуре цены. Потенциальные покупатели, 
проживающие в регионе (но не в конкретном городе), но желающие 
приобрести продукцию компании, должны иметь возможность получить 
желаемое, но при этом не должно возникать конкуренции с московским 
подразделением компании. Таким образом, локация не должна находиться 
дальше 1500 км и ближе 500 км от г. Москвы. 

Численность населения в регионе должна быть достаточно высока 
для того, чтобы обеспечивать стабильный спрос. Высокая доля населения  
с доходом выше среднего является дополнительным фактором успешности 
развития бизнеса.  

Инвестиционная привлекательность региона и объемы инвестиций 
способствует росту экономики, и, следовательно, росту доходов населения  
и развитию инфраструктуры и жилищного строительства, т.е. факторам, 
которые, в конечном счете, обеспечивают успешность реализации бизнес-
плана. Граждане, инвестирующие в свою недвижимость,  являются 
целевой аудиторией компании, продающей товар в высокой ценовой 
категории. 

Выбор оптимального местоположения. Анализ соответствия 
локации критериям и поиск локации основывается на рейтинге журнала 
«Forbes» «30 лучших российских городов для бизнеса»[1]. 

По указанному рейтингу были выбраны  первые 10 городов в 
рейтинге, как потенциальные «кандидаты» для  открытия в них  новой 
торговой точки компании: Краснодар, Хабаровск, Екатеринбург, 
Челябинск, Омск, Новосибирск,  Самара, Сочи. 

Отбор городов по критерию транспортной доступности не прошли 
Хабаровск, Новосибирск, Омск и Красноярск.  Все они находятся на 
расстоянии более 2500 км  от Москвы, что затрудняет  оперативное 
решение  вопросов, а так же увеличивает логистические издержки. 

Из оставшихся городов для более удобного анализа выборки на основе 
территориальной близости  было выделено три зоны: Уральская 
(Екатеринбург и Челябинск), Поволжье (Самара), Юг России (Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Сочи). 

С точки зрения численности населения была исключена  Самара; 
т.к. по числу жителей  Самара оказалась на последнем месте.  
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  Таблица 1.  
Суммарная численность населения в выбранных зонах, 2010 г., тыс. 

чел. 

 Зона 

Суммарная 
численность 
населения,  
тыс. чел. 

Уральская (Екатеринбург, Челябинск) 2467 
Юг России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи) 2194 
Поволжье (Самара) 1135 
Источник: составлено автором по [2]. 
 
Анализ указанных территорий по уровню доходов населения не 

выделил явного лидера (средняя заработная плата  в начале 2010 г. 
составляла 23 тыс. руб. [3,4,5]), а по критерию инвестиционной 
привлекательности  и объемам инвестиций выделялась  группа городов: 
Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.  

Особую роль в данной группе играет г. Сочи, как город, 
принимающий в 2014 г. Зимнюю Олимпиаду XXII и поэтому активно 
привлекающий российские и иностранные инвестиции. 

Особое значение  имеют  инвестиции в инфраструктуру, а именно  в 
развитие железнодорожного сообщения. Средства  направлены для 
строительства железнодорожного моста через реку Дон, реконструкцию 
ряда станций, внедрение ресурсосберегающих технологий и обновление 
путей, на обновление подвижного состава (1,5 млрд. руб.). В результате 
чего время пути из Москвы до Сочи должно сократиться до 15 часов. В 
2008 г. началось строительство 3 км железнодорожных линий 
интермодальных перевозок по маршруту Адлер — аэропорт, который 
планируется реконструировать. 

В последние годы в г. Сочи высокими темпами растет рынок 
коммерческой и жилой недвижимости, Это связано со стабильным ростом 
цен и высокими доходами, которые получают компании и частные лица в 
результате инвестиций в недвижимость региона. Это связано с началом 
строительства олимпийских объектов и резким ростом инвестиций, 
которые направляются на развитие российского курорта. Следствием этого 
является стабильный рост доли граждан с доходом выше среднего уровня 
– главной целевой группе компании. 

Кроме того,  близость таких крупных городов, как Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь  добавляет привлекательности г. Сочи как 
потенциальному месту для размещения нового магазина компании. 
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Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу 
«Развитие города Сочи как горноклиматического курорта» (2006-2014 гг.), 
по которой запланированы инвестиции в 314 млрд. руб., в т.ч. 186 млрд. 
руб. – из федерального бюджета. Разработаны основные схемы развития 
транспорта, план улучшения инженерной инфраструктуры, основные 
схемы размещения спортивных объектов, развлекательных центров и 
киноконцертных залов,  строительство очистных сооружений и 
комплексов по утилизации отходов, что позволит улучшить экологию 
города.  Инвестиции косвенно влияют на рост  доходов местного 
населения, а состоятельные жители других регионов РФ активно 
скупают  недвижимость, предложение которой продолжает расти: в  2008–
2009 гг. в Сочи было сдано более 1 кв. м жилья на душу населения (для 
сравнения: в Москве — 0,4 кв. м) [7]. 

Согласно Федеральной целевой программе будет выделено и 
инвестировано 327,2 млрд. рублей. 192,4 млрд. рублей должно поступить 
из федерального бюджета, 7,1 млрд. рублей — из бюджетов 
Краснодарского края и Сочи. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что г. Сочи – 
оптимально подходящее место для открытия нового филиала компании, 
как локация, удовлетворяющая всем  требованиям дирекции фирмы. 
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В научных исследованиях последних лет наблюдается повышенный 
интерес к географическим стереотипам, характерным для общественного 
сознания прошлого или настоящего. В региональных анализах 
утверждается семиотическая трактовка туристского пространства, 
отождествляемая с его образным восприятием. Специфика этих 
стереотипов выражается не только в степени аттрактивности туристских 
ресурсов. Она испытывает также влияние различных побочных 
воздействий, формируя насыщенные образные представления о странах и 
районах. Тем самым она оказывает решающее влияние на их туристскую 
привлекательность и посещаемость.  

В структурно-иерархическом плане туристский образ считается 
частным проявлением (или подтипом) географического образа – более 
широкого понятия, которое на базе ярких и характерных представлений 
является „компактной моделью” определенного географического 
пространства [3]. При формировании географических образов воздействие 
оказывает не только реально существующая действительность, но и 
проявление ряда субъективных факторов переменной величины. В их 
числе можно указать на глубину в различиях среды при его 
формировании, на идеологические и психологические установки, на 
воспринятые социальные модели и пр. Это обуславливает наличие 
различного восприятия и смыслового содержания, характерных для 
определенных стран, народов или научных школ на определенном 
историческом этапе. Туристский образ – величина не статическая, она 
отличается значительной динамикой и легко поддается влиянию перемен. 
В процессе создания туристского образа традиционно преобладают те 
представления о месте посещения, которые имеют знаковый характер, 
которые придают эмблематическую символику (уникальность) 
пространственной привлекательности и отличаются относительной 
устойчивостью во времени. 

Туристский образ всегда подвластен определенной топонимике, 
которая определяет „достоинство” данного места, давая ему 
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географическое название и региональную идентичность [9]. Тем не менее 
под воздействием определенных процессов эта топонимика может 
подвергаться изменениям в позитивном или негативном плане, 
рефлектируя на степень его туристической привлекательности. Здесь мы 
имеем в виду то, что туристское пространство является полем рефлексии 
также побочных факторов позитивной или негативной окраски, которые 
дополнительно входят в представление о нем. Определяющее влияние в 
подобном направлении оказывают рекламные кампании, которые в 
значительной мере фильтруют географическую реальность, представляя 
туристское пространство не только реально и объективно, но и 
опосредованно [11]. Широкое воздействие на туристский образ мест 
оказывают и средства массовой информации (телевидение, интернет, 
иллюстрированные журналы), виртуальная информация которых 
содействует распространению т.н. массовой культуры, делающей 
географическое пространство легко различимым, наполненным 
определенным смыслом. Часть этих представлений является результатом 
проявления геополитических факторов, придающих дополнительное 
эмоционально-психологическое значение местам посещения. Специфика 
их воздействия по-разному сказывается на состоянии туристических 
систем, делая их хрупкими и уязвимыми в их полноценном развитии. Это 
и вызывает необходимость повышенного внимания и системного 
мониторинга в процессе обеспечения подобающего рекреационного 
комфорта.  

Влияние геополитики на туризм имеет множество измерений, 
большая часть которых обладает комплексным характером, связанным с 
образно-географической моделью геополитической ситуации. В 
географических анализах, касающихся в той или иной мере регионального 
развития туризма, значение геополитических факторов для общей 
привлекательности зачастую недооценивается. Об этом свидетельствуют 
как множество монографических изданий, так и конкретные 
туристические программы с маркетинговым акцентом. В части этих 
изданий подобная проблематика почти отсутствует или очень бегло 
затрагивается, прежде всего с точки зрения безопасности туристского 
места. В рамках настоящего доклада предпринята попытка определить 
воздействие основных геополитических факторов, оказывающих 
совокупное влияние на целостную туристическую привлекательность 
Болгарии: геополитического положения, транспортного обеспечения, 
геополитических контрастов, социально-экономического стандарта, 
политической стабильности (риска социальной напряженности, военных 
конфликтов, террористических атак). На современном этапе динамичных 
перемен в организации туризма, испытывающего воздействие глобальных 
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процессов и повышенных требований туристов в выборе дестинации, 
геополитический фактор выражается еще и в обостренной конкуренции 
между самими туристскими субъектами в борьбе за привлечение 
туристских потоков.  

За период со времени туристского бума 70-ых годов ХХ в. до наших 
дней туристский образ Болгарии испытывает прямое воздействие как 
компонентов природно-географического и культурно-исторического 
характера, также и явлений геоэкономического и геополитического 
характера. И если первые, в силу своей эмблематической символики, 
непосредственно участвуют в формировании туристского образа страны – 
это и подходящие рекреационно-климатические условия, широкие 
пляжные полосы, высокие горы, и богатое природное и культурно-
историческое наследие (40 тысяч исторических памятников, 36 
культурных заповедников, 330 музеев), то вторые оказывают 
непосредственное влияние на конкретизацию идеального места для 
отдыха.  

Приоритетно развивающаяся до распада социалистической системы 
отрасль туризма в Болгарии дает быстрый плод, благодаря эффективному 
использованию благоприятных рекреационно-климатических ресурсов. 
Этому способствуют также широкий выход к Черному морю и не на 
последнем месте – специфическое южное расположение страны в рамках 
восточного блока и статуса наиболее близкого в политическом отношении 
сателита Советского Союза. В рамках социалистического лагеря Болгария 
долгое время оставалась в положении привилегированной в отношении 
международного туризма страны (преимущественно морская рекреация). В 
результате ограниченной конкуренции (прежде всего Крыма и побережья 
Сочи) она утверждается как притягательный центр летнего отдыха для 
миллионов восточно-европейских и советских граждан. Если 
абстрагироваться от идеологических и экономических барьеров 
тогдашнего развития, то понятно, что целостная геополитическая 
обстановка в тот период работала в пользу Болгарии, чем она сама сумела 
тогда воспользоваться, приобретая в Восточной Европе утвержденный 
туристский образ „социалистической ривьеры”.  

С учетом комплексного проявления геополитических факторов 
туристский образ Болгарии в период постсоциалистической адаптации 
претерпел ряд существенных трансформаций. Они обусловлены распадом 
социалистической системы и наступившими впоследствии кардинальными 
социально-политическими переменами, требующими новых 
потребительских стандартов и учитывающими в гораздо большей мере 
региональную и глобальную конкуренцию на туристском рынке. 
Наблюдаются массированное западное геополитическое влияние, которое 
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на практике вытесняет советское, и прозападная ориентация во внешней 
политике страны. К этим факторам, если добавить сюда и затянувшуюся 
нестабильную политическую ситуацию на Западных Балканах (в бывшей 
Югославии), утвержденные туристические представления о Болгарии 
подвержены дополнительному разрушению. Перемены в туристском 
образе практически предопределяются в первую очередь открытием 
восточно-европейского рынка и отпадением ряда ограничений 
передвижения. Как верно отмечает Д.В. Николаенко [7], „если прежде 
никто не мог и помыслить о свободной поездке на дешевый курорт Турции 
или Греции, то в СНГ это стало нормальным делом”. То есть, новые 
геополитические условия оказываются повседневной реальностью при 
мотивации и выборе туриста, ставя Болгарию в положение прямой 
конкуренции со стороны ряда европейских (Греции, Турции, Хорватии, 
Италии, Испании, Австрии и пр.), а впоследствии и южно-
средиземноморских стран (Египта, Туниса, Кипра, Израиля), развивающих 
активный международный туризм, а также и в положение трудной 
адаптации к новым туристским стандартам. Свой отпечаток на туризме 
оставляют и новые бурно развивающиеся двусторонние политико-
экономические отношения со странами, генерирующими наиболее 
значительные туристские потоки к Болгарии. Геополитические перемены 
оказывают масштабное воздействие на туристский образ страны, меняя 
представление о его географической символике, рекреационной 
обеспеченности и комфорте. 

Геополитическое положение. Имидж Балканского субрегиона в 
геополитическом отношении по традиции не лишен негативной окраски, 
связанной с печально известной региональной нестабильностью. И, хотя 
страна и утвердилась как зона социально-политической стабильности 
после распада восточного блока, близость к конфликтным районам 
бывшей Югославии оказывает свой мультипликационный эффект на ее 
туристский образ. Доказательством этого служит значительное 
уменьшение объема посещений иностранцев по причине 
психологического ощущения ненадежности, в особенности тех, кто 
пересекает западную границу страны. Такова, например, ситуация в 
период 1998-99 г., когда напряжение в Косово (отстоящем от западных 
границ Болгарии менее чем на 100 км) достигает своего предела после 
военной интервенции США. Тогда поездки зарубежных граждан (в том 
числе проездом) в Болгарию уменьшаются более чем на 20% по сравнению 
с 1997 г. (с 7,5 млн. до 5,2 млн.). Эти данные, хотя и косвенным образом 
полученные в результате разразившегося конфликта в Косово, наглядно 
показывает мултиплицирующий эффект политической нестабильности на 
Балканах на болгарский туризм. Следовательно, представления о 
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Болгарии, ее образ туристической дестинации, аккумулируют в 
значительной мере и отрицательные последствия т. н. балканизации.  

Существенное значение для развития международного туризма 
имеет и характер государственных границ. Их роль имеет множество 
проявлений, что касается туристского образа места, но определяющее 
значение здесь имеет выполняемое ими функциональное назначение (зона 
контакта, зона интеграции, зона барьеров), связанное с пропускной 
способностью и интенсивностью туристских потоков. В Болгарии 20 лет 
назад два участка государственной границы – с Грецией и Турцией, 
выполняют четко выраженные функции барьеров, негативные последствия 
чего все еще пока не полностью преодолены. Несмотря на постоянно 
возрастающий двусторонний обмен, который за 2009 г. уже превышает 2,3 
млн. поездок (с Грецией) и 1,5 млн. (с Турцией), государственные границы 
с этими странами продолжают характеризоваться низкой степенью 
контактности и интеграционности, прежде всего из-за 
неудовлетворительного среднего числа и отстояния пограничных КПП. 
Если для базы принять установленную в некоторых частях Западной 
Европы оптимальную пропускную способность границ, где через каждые 
50 км государственной границы по меньшей мере один КПП, то на 
болгарско-турецкой границе это расстояние в 1,7 раза больше (86 км), а на 
болгарско-греческой – в три раза больше (164 км). По всей длине 
государственной границы Болгарии (2245 км) среднее отстояние двух 
КПП превышает 100 км. Эта констатация говорит о затруднениях в 
контактной функции государственных границ страны, которые создают 
психологический дискомфорт у туристов, в особенности в пик сезона, 
когда туристские потоки наиболее интенсивны. 

Транспортное обеспечение. Центральное положение Болгарии 
среди ведущих балканских стран, широкий выход к Черному морю и реке 
Дунай – факторы, обеспечивающие естественную доступность, которые 
однако она неполноценно использует для своего транспортного 
обеспечения. Относительно основных дорожно-коммуникационных 
систем Болгария остается в стороне от главных меридиональных 
транспортных артерий, соединяющшх полуостров с Центральной Европой 
– коридора №10 (Суботица – Белград – Ниш с разветвлениями на Скопье – 
Салоники – Афины и Софию – Пловдив – Стамбул) и коридора № 5 
(Плоче – Сараево – Осиек – Будапешт). В восточно-западном направлении 
Румыния с севера и Греция с юга уже располагают модернизованными 
магистральными дорогами, которые дублируют соответственно дунайский 
водный путь и разветвление транспортного коридора № 8 (София – 
Пловдив – Бургас – Варна), делая предпочтительнее передвижение до 
Стамбула через Северную Грецию. Эта на первый взгляд дорожно-
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транспортная „блокада” Болгарии со стороны соседних стран отражается и 
на ее международной туристической доступности. Транспортный фактор 
во внутренне-коммуникационном плане также не работает в пользу ее 
туристского образа. Показателен в этой связи факт низкой реализации 
дорожных инфраструктурных проектов за весь переходный период 
развития. Болгария значительно отстает от соседних стран по 
протяженности дорог высокого класса. Для сравнения, протяженность 
магистральных дорог Болгарии в настоящее время составляет только 500 
км, тогда как в Хорватии, например, чья территория вдвое меньше, в 2008 
г. она составляет 1043 км [13]. Железнодорожная инфраструктура весьма 
устарела, а средняя скорость движения поездов в 60 км/ч делает их 
неконкурентоспособными в туристских поездках. Транспортная 
доступность территории страны очень низкая, о чем свидетельствует и 
незначительная доля экскурссионного туризма среди иностранных 
туристов (по исследованиям ГАТ только 6% за 2008 г.). Воздушная 
инфраструктура представлена тремя международными аэропортами – в 
Софии, Варне и Бургасе, которые с учетом сезонного направления 
туристских потоков (Бургас и Варна) не соответствуют масштабам и 
требованиям удобства, давно нуждаются в дополнительных расширениях 
и модернизации. Во время активного туристического летнего сезона это и 
составляет одну из серьезных проблем Болгарии. 

Не реализованы возможности транспортно-географического 
положения страны, а региональная политика соседних стран направлена на 
модернизацию и создание обходящих Болгарию маршрутов, что 
обесценивает ее центральное положение на Балканском полуострове, 
делая ее труднодоступной для туристского потока как извне, так и в 
пределах страны [5]. 

Геополитические контрасты. Геополитическое положение 
Болгарии в буферной зоне между Востоком и Западом, где примесь и 
конкуренция геополитического влияния со стороны внешних сил 
достаточно сильно выражены и сегодня, влияет и на туристское 
представление о ней. Специфическое влияние на туристский образ 
Болгарии оказывает психологическая граница Восток-Запад, которая на 
Балканах на протяжении веков способна порождать конфликты. 
Полуостров расположен на стыке трех крупных цивилизационных 
пространств (православие славян, западное и мир ислама), которые 
обуславливают сложные взаимодействия и традиционно сильное внешнее 
геополитическое воздействие со стороны утвержденных геополитических 
сил. Оказываясь в т. н. Восточном санитарном кордоне, Болгария – страна 
с четкими буферными функциями между Западом и Россией, что находит 
косвенное отражение и на интенсивности международного туристопотока. 
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Конъюнктурно важная сегодня западная часть Европы оказывает мощное 
воздействие на туристский образ страны. Он тесно связан с евро-
атлантическим пространством, что подтверждается и преобладанием 
туристов ЕС. Для значительной части потенциальных западноевропейских 
туристов, однако, несмотря на членство Болгарии в ЕС и НАТО, ее 
туристский образ продолжает носить негативный оттенок 
социалистического прошлого. Он ассоциируется с неудовлетворительным 
разнообразием в предложении и низким качеством услуг, не 
соответствующим современным международным требованиям [11]. В 
геополитическом аспекте странами и народами западной части континента 
Болгария продолжает восприниматься и как страна, исторически 
комплиментарная России, а с учетом предстоящего ее участия в 
энергетических проектах России – даже как ее „Троянский конь” в Европе. 
То есть, на туристском образе Болгарии продолжают наслаиваться 
символы восточноевропейского мира. Эти широко распространенные на 
западе представления, в большой мере результат исторических 
обстоятельств, способствуют резервированному отношению к 
потенциальному выбору Болгарии как туристической дестинации. В 
большинстве случаев подобные представления – среди наиболее ярких в 
создании болгарского туристского образа, ими сознательно 
приуменьшается значение объективно существующих предпосылок для 
полноценного развития туризма – туристские ресурсы, рекреационные 
возможности, стабильный социально-политический климат и пр. По 
мнению итальянского географа Л. Банëли [9], геополитический фактор в 
этом виде „оказывает влияние на туристские потоки уже в зародыше, не 
говоря о дестинациях”. 

Для стран бывшего СССР, с другой стороны, именно историческая 
геополитическая принадлежность Болгарии к Востоку является фактором 
ее восприятия как близкой и дружественной, традиционной в прошлом 
туристской дестинации. Дополнительный положительный импульс к этим, 
идущим из недалекого прошлого представлениям придает и 
геокультурный фактор (славянская общность и сходство языков), который 
оказывает существенное воздействие на общую туристическую 
привлекательность страны. Ее участие в западных геополитических 
структурах вовсе не понижает значение ее принадлежности к 
цивилизационному пространству православного славянства, что по 
традиции предопределяет и традиционно сильные связи с Россией. 
Культурная близость имеет сугубо позитивный оттенок на туристском 
образе Болгарии у русских туристов, чей выбор в ее пользу и сегодня в 
немалой степени культурно обусловлен.  
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Членство в региональных структурах. В результате своего членства 
в ЕС и НАТО Болгария является частью атлантического геополитического 
пространства. В целом это повышает ее международную известность и 
региональный авторитет. Ее участие в „клубе богатых” открывает перед 
страной большие возможности реализовать свой туристический 
потенциал, имея свой образ утвержденного туристского субъекта. 
Возрастающий объем туристопотока из ЕС, который имеет и 
определяющее значение в региональном распределении заграничных 
поездок, является положительным индикатором в этом смысле (Рис. 1.). С 
геополитической точки зрения членство Болгарии в НАТО 
воспринимается большинством западных туристов как гарантия 
внутреннеполитической стабильности и безопасности, снижающая риск 
возможной напряженности и конфликтов.  

 
Рис. 1. Региональное распределение зарубежных туристских поездок в 
Болгарию за 2009 г. 

ЕС - 75.4 %

СНГ - 8 %

Балканские страны
вне ЕС - 7.5 %
Другие - 9.1 %

 
Составлено по данным Государственного агентства по туризму Р. Болгарии – 
www.tourism.government.bg 
 

С учетом возобновленной интенсивности межгосударственного 
диалога членство Болгарии в Североатлантическом альансе не вызывает 
крайних негативных реакций со стороны России. И тем не менее после 
принятия Болгарии в пакт в 2004 г. обозначился минимальный спад 
российских туристов против 2003 г. (соответственно 154 и 152 тыс.). 
Гораздо более отрицательное отношение в русском обществе вызвало 
согласие Болгарии на размещение американских баз на ее территории. По 
этой причине некоторые современные российские геополитические 
анализаторы, как-то В.А. Дергачëв и Л.Б. Вардомский [1], стали 
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опровергать историческое место Болгарии как наиболее близкой к России 
страны на Балканах в пользу Сербии. Подобные геополитические взгляды 
приводят к мысли, что традиционные представления о Болгарии 
(дружественной и братской для России стране) подвержены серьезным 
изменениям в российском обществе. Можно предположить, что, хотя и 
косвенно, они отражаются на общей притягательности и психологической 
мотивации при выборе туриста. Определяющее воздействие в ущерб этих 
изменившихся представлениях о Болгарии в российском обществе 
оказывает целостная геополитическая ориентация страны. В данном 
случае, зная ситуацию на Балканах, мы должны отметить, что близость 
Сербии к Москве, как в прошлом, так и сегодня, выражается 
преимущественно на высшем политическом уровне. В этой связи В. 
Михайлов [6] поясняет, что в массе общества историческая привязанность 
сербов и сербской интеллигенции к России, к русскому языку и русской 
культуре была всегда сравнительно слабой и поверхностной, а 
действительные пламенные руссофилы – весьма немногочисленны. 

Политическая стабильность и международные отношения. В 
период постсоциалистической трансформации Болгария характеризуется 
определенной внутреннеполитической стабильностью, что не позволило 
заблокировать туристские поездки, как это произошло в странах Западных 
Балкан. В региональном геополитическом плане она зарекомендовала себя 
безопасной зоной на Балканах, оберегаясь от этнических и военных 
конфликтов. Тем не менее в переходный период страна пережила также 
моменты внутренней социально-экономической нестабильности, 
отразившейся на ее международной притягательности. Затянувшийся 
экономический кризис 90-ых годов ХХ в. и прежде всего гиперинфляция 
1997 г., а также и радикальные макроэкономические реформы 1999 – 2000 
г. добавляют негативный отпечаток на туристском образе страны, если 
судить по общей динамике туристских поездок.  

Влияние геополитики на туризм выражается и в отношении между 
государственными субъектами, которое отражается на направлении 
рекреационных потоков [7]. Двусторонние политические отношения 
между Болгарией и странами, направляющими наибольшее число туристов 
– Румынией, Грецией, Германией, Великобританией и Россией, в целом 
развиваются динамично и положительно. Это отражается как на 
известности страны, так и на разнообразии ее туристической 
специализации.  

Наиболее неэффективными в период перемен, однако, можно 
определить двусторонние отношения с Россией. Пройдя через катаклизмы 
постсоциалистического перехода, они находят существенное выражение и 
в динамике туристских поездок (Рис. 2). В первой половине 90-ых годов 
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(1990 – 1995 г.) латентный характер все еще крепких двусторонних 
политико-экономических связей отражается и на значительном объеме 
туристопотока из бывшего СССР в Болгарию, в среднем 832 тыс. 
посещений в год. Впоследствии во второй половине 90-ых годов, в 
результате руссофобского управления правых сил в стране и 
осуществленных глубоких экономических реформ, наблюдаются темпы 
спада и диверсификации туристского потока из России, причем в 
отдельные годы украинские туристы преобладают над российскими. В 
этот период учтено и наименьшее количесво туристов из России – с 548 
тыс. в 1997 г. до 212 тыс. в 1998 г. и всего 102 тыс. в 1999 г. При 
управлении центристских (2001 – 2005 г.) и левых сил (2005 – 2009 г.) 
заметно восстановление интенсивности политического диалога. Частые 
двусторонние визиты, возобновление культурного взаимодействия и 
лояльности Болгарии к российским геоэнергетическим проектам имеют 
определенное позитивное влияние на туристский образ страны, что видно 
и по величине туристопотока. Начиная с 2001 г. наблюдается медленный 
процесс увеличения числа туристских поездок с некоторым понижением в 
2002 г. (130 тыс.), по причине вступившего в силу режима виз. Введение 
ограничений виз для граждан стран СНГ под давлением ЕС дает 
существенный негативный отпечаток на туристском образе страны, 
создавая психологические барьеры у потенциальных туристов. Это 
геополитический фактор, который не только трансформирует 
туристическую доступность Болгарии, но также влияет на качество 
традиционно сильного культурного сотрудничества с Россией. Визовые 
ограничения существенно влияют на российских, украинских и 
белорусских туристов, общее число которых понизилось с 290 тыс. в 2001 
г. до 200 тыс. в 2002 г. [2]. Дальнейшее уменьшение туристопотока из СНГ 
Министерством экономики Болгарии было даже названо 
„катастрофальным” [4]. Открытие двух новых дипломатических миссий 
Болгарии (в Екатеринбурге и Новосибирске) несколько смягчает 
последствия, но на практике это не в состоянии смягчить наложенные 
политические ограничения. Пик поездок российских туристов после 2000 
г. наступает в 2008 г., когда страну посетили 291 тыс. туристов (5-ое место 
в структуре зарубежного туристопотока). 
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Рис. 2. Динамика туристских поездок из России в Болгарию за период 
1997-2009 г. 

0
100
200
300
400
500
600

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

тыс. туристов
 

Составлено по данным Статистического ежегодника Р. Болгарии за 1997, 2000, 
2001 г.; Государственного агентства по туризму Р. Болгарии – 
www.tourism.government.bg 
 

Социально-экономические условия. Геоэкономическое положение 
Болгарии традиционно ставит ее на периферию относительно ядра ЕС и 
основных туристопотоков на континенте, вызывая негативные ассоциации, 
связанные с замедленным экономическим развитием. И если сегодня 
некоторые восточноевропейские страны как Чехия, Венгрия и Польша 
довольствуются высоким интересом западных туристов, то положение 
Болгарии на юго-востоке континента, характеризующемся более низким 
социально-экономическим стандартом и осложненной транспортной 
доступностью, понижает ее рекреационную притягательность. Если 
принять во внимание интерес преимущественно со стороны социально 
слабых слоев населения западноевропейских стран (более 2/3 общего 
числа, по данным большинства социологических исследований 
Государственного агентства по туризму), следует принять, что ее 
туристский образ пока еще недостаточно притягателен. Даже наоборот, 
если учесть ограниченную платежеспособность и низкий социальный 
статус большинства западных туристов, посещающих Болгарию, она 
приобретает незавидный образ „дешевой дестинации”. Доказательством в 
этом отношении служит прибыль в среднем с одного туриста, которая за 
2008 г. составляет только 655 долларов США [8]. В Чехии она составляет 
1200, в Италии 1070, в Греции 1062, в Польше 908, и даже в традиционно 
предпочитаемой миллионами туристов Турции, также за низкие цены, эта 
прибыль выше – 880 долларов. Низкий социально-экономический уровень 
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оказывает влияние и на целостную неэффективную организацию 
туристской деятельности. Недвусмысленным подтверждением последней 
констатации оказывается предельно низкая среднегодовая загруженность 
гостиничной базы в стране – ниже 30% [2]; она уже составляет более 1 
млн. мест – количество, которым приблизительно располагает и 
сегодняшняя Турция, с той однако разницей, что она принимает в 4 раза 
больше иностранных туристов по сравнению с Болгарией.  

В последние годы, кроме низкой туристической эффективности, на 
западе распространяется и информация о несоответствии ценового 
стандарта и качества предлагаемых туристских услуг. В этой связи 
Австрийская торговая палата в марте 2010 г., по цитированию „Дойче 
велле”, отмечает, что „туристские услуги в Болгарии неосновательно 
подорожали, не достигая стандартов качества, нужных для успеха против 
Турции и Греции” [12]. На западе сумели подметить также и факт больших 
региональных диспропорций между туристскими зонами и остальной 
частью страны, приводящими к контрастам модели центр – периферия 
[10]. Массовое распространение подобной информации дает 
отрицательный эффект в смысле мотивации состоятельных западных 
туристов, который впоследствии накладывает отпечаток и на целостный 
туристский образ Болгарии. И хотя ситуация и далека от апокалипсиса, 
практически налицо существенные социально-экономические 
диспропорции в территориальном плане. Целенаправленная политика по 
их преодолению будет залогом того, откроет ли заново страну как 
туристскую дестинацию большая часть западных туристов.  

Динамика геополитических процессов экономического характера в 
последние годы, в особенности в сегодняшний период экономического 
кризиса, дает и положительный эффект на туристский образ Болгарии. 
Так, по причине низких цен и образа „дешевой дестинации”, заметно 
повышается интенсивность еженедельных поездок иностранцев из 
соседних стран (преимущественно Греции и Румынии) с целью шопинга. 
Эта недавняя тенденция находит отражение в повышении туристической 
притягательности Болгарии для греков и румын, она подтверждается и 
формированием значительных туристопотоков в массовом (морском и 
горнолыжном) туризме страны.  

Региональная конкуренция. Следует признаться, что по 
объективным причинам, обусловленным характером географического 
положения, разнообразием природной среды (в особенности экзотики 
средиземноморских ландшафтов) и историческим развитием Болгария 
уступает Греции, Турции и Хорватии – своим прямым региональным 
конкурентам, в отношении туристической аттрактивности рекреационно-
климатического потенциала и масштаба культурных ресурсов. Вследствие 
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этого страна закономерно пользуется более скромными измерениями 
туристского образа, что находит прямое подтверждение в международной 
туристской посещаемости. Помимо обстоятельств, географически 
детерминированных, следует также признаться, что Болгария очень 
отстает в отношении туристской конкуренции в регионе. Это вызвано 
комплексом причин, в том числе и вышеупомянутых, но прежде всего 
недальновидной внешней политикой страны (в особенности в отношении 
восточноевропейского рынка), низкой реализацией инфраструктурных 
проектов, плохим планированием туризма. Причиной неудовлетворяющей 
известности туристского образа Болгарии является и слабая реализация ее 
туристического потенциала. Один из типичных примеров в этом 
отношении – маркетинговые программы, отличающиеся низкой 
эффективностью в отношении стран, направляющих наибольшее число 
туристов на Балканы (России, Германии, Великобритании, Украины). На 
фоне стран, выделяющих гораздо больше средств в этом направлении – 
Турции, Греции и Хорватии, Болгария остается в тени своих наиболее 
сильных региональных конкурентов. Лидером в маркетинговой политике 
региона является Турция, чья масштабная рекламная кампания охватывает 
даже болгарский рынок. Благодаря постоянству и прагматичным 
решениям Турция стала примером страны, сумевшей утвердиться 
приоритетной дестинацией на русском туристском рынке, реализуя образ, 
давно превозмогший идеологические предрассудки геополитического 
противостояния.  

В рамках изложенных обстоятельств можно прийти к заключению, 
что геополитические факторы имеют существенное, а в определенных 
аспектах даже определяющее значение для восприятия Болгарии как 
притягательной туристической дестинации. Рост их положительного или 
отрицательного воздействия зависит как от специфики региональных 
геополитических процессов, так и от наложенных конъюнктурно-
политических обстоятелств (каким является визовая проблема со странами 
СНГ), и от национальной политики страны в отношении туризма. 
Проблемы геополитического характера ставят серьезный акцент на 
улучшении благоустройства границ, транспорта, международных 
отношений и регионального планирования.  

Возвращаясь к базовому понятию географический образ, 
упомянутому в начале исследования, которое связано с индивидуальными 
и уникальными чертами пространства, поясним, что оно состоит из 
нескольких основных образных подтипов – геокультурного, 
геополитического, геоэкономического и геосоциального, которые особым 
образом накладываются на туристский образ. По мнению русского 
географа Д.Н. Замятина [3], внесшего выдающийся теоретический вклад в 
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данную проблематику, геокультурный подтип определяется как наиболее 
сильно проявляющийся, так как он менее всего изменяется со временем. 
Исходя из подобной позиции, можем сказать, что одним из ключевых 
аспектов, которые имеют прямое отношение к повышению позитивных 
элементов туристского образа Болгарии и в то же время смягчают 
негативные геополитические последствия, является использование 
культурного наследия. Культурный компонент в предложении оказал бы 
замечательный эффект на разнообразие туристической марки страны, 
поскольку страна остается все еще исключительно незнакомой для 
иностранных туристов за пределами больших курортных комплексов. 
Болгария, в качестве наследницы нескольких культурно-исторических 
эпох (фракийской, эллинской, римской, болгарско-славянской, османской) 
с тысячами сохраненных после них материальных объектов, может быть 
показана в намного более аттрактивных для западного рынка 
туристических представлениях. Почти то же самое, только в более 
конкретном направлении можно сказать о странах восточной части 
континента, прежде всего о России. В целенаправленном использовании 
культурного сходства и близких отношений со странами СНГ 
определяющим элементом является использование культурно-
исторической иконографии. Она включает сотни памятников Русско-
турецкой Освободительной войны, а также и памятников, посвященных 
болгарско-русской и болгарско-советской дружбы. Использование 
иконографии соединяет болгарское культурное наследие с 
геополитической историей стран, образно представляя существующие 
родственные связи. Это, с одной стороны, оживит позитивные черты 
туристского образа Болгарии, а с другой – будет способствовать развитию 
культурно-познавательного, в особенности сентиментального и 
мартирологического туризма.  
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В последние годы потребительский рынок развивается 

быстрыми темпами, и существенный вклад в его развитие вносят 
предприятия розничной торговли. В настоящее время для входа в 
отрасль розничной торговли нет высоких барьеров, поэтому на этом 
рынке оперирует много независимых фирм, производящих однородные 
услуги.  

В условиях жесткой конкуренции большое значение в успешной 
деятельности любой торговой фирмы имеет правильный выбор формата и 
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организации торговой деятельности. Сегодня покупателю требуется не 
просто ближайший магазинчик, а доступное «торговое пространство», 
которое должно соответствовать его образу жизни и поведению [2]. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция сужения 
реализации продовольственных товаров на рынках и рост реализации 
таковых в продовольственных магазинах и супермаркетах. В связи с этим 
целью настоящего исследования стал анализ предпочтений потребителей 
при выборе формата торговли. Исследование проводилось методом 
анкетирования, объектом исследования стала стационарная розничная сеть 
продовольственными товарами города Братска поселка Энергетик.  

На территории города Братска функционирует свыше 5 тысяч 
предприятий потребительского рынка, из них: 577 магазинов торговой 
площадью свыше 75 тыс. кв. м.; 9 торговых центров; 80 павильонов; 363 
киосков; 10 рынков; 175 сезонных объектов. Удельный вес 
продовольственных и непродовольственных товаров в структуре 
товарооборота составил 37% и 63% соответственно (в 2008 — 41,7% и 
58,3%). На долю рынков и ярмарок приходиться 20,7% общего объема 
розничного товарооборота [3].  

Как показал опрос, на рынке большинство покупок делают лишь 
жители 5-го, 5а – микрорайонов (42%), что можно объяснить 
расположением в этом районе рынка «Инва». В магазине здесь постоянно 
покупают основные виды товаров лишь 34%. Небольшая доля покупок в 
магазине приходиться и на 7-ой микрорайон – 35%, т.к. количество 
магазинов в микрорайоне не велико. 

Большинство покупок в магазине делают жители Центральной части 
п. Энергетик (52%), улиц Солнечная, Студенческая (54%), 2-го микрорайона 
(59%). Доля покупок на рынке по основным товарным группам составляет 
23%, 24%, 25% соответственно. Что объясняется неудобным расположением 
рынка «Инва», а рынок «Приморский» не притягивает к себе достаточно 
покупателей. 

Всплеск торговли на рынках определялся стремлением огромной 
массы населения сэкономить на удобстве, сервисе и даже качестве товаров 
ради более низких цен. Однако закономерен вопрос: «Какого именно 
населения? Насколько точно интуитивное разделение покупателей по 
уровням дохода, и каков именно этот доход в каждом случае?». 

Мы провели исследование для определения точных характеристик 
потребителей различных форматов торговли. С одной стороны, практически 
все потребители совершали покупки как на рынках, так и в магазинах 
независимо от профессионального статуса и уровня доходов. С другой 
стороны, частота этих покупок оказалась различной. Таким образом, 
построение контрастной картины различий между потребителями оказалось 
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возможным только при сопоставлении групп с радикально разной частотой 
покупок: группы основных потребителей, совершающих покупки каждый 
день или несколько раз в неделю, и группы слабых потребителей, 
совершающих покупки раз в месяц и реже раза в месяц. 

Частота покупок в магазине каждый день составляет 79% против 
21% на рынке. И, тем не менее, 50% опрошенных ходят на рынок раз в 
неделю. Восемь процентов опрошенных вообще не ходят на рынок, при 
этом в магазины не ходят всего 1%. 

Выявилась зависимость посещения магазинов и рынков между 
социальными статусами респондентов. Причину существования подобной 
зависимости естественно объяснить тем, что с ростом профессионального 
статуса растет и личный доход. Действительно, подтвердилась четкая 
зависимость между доходом, а также определяющими его 
профессиональным положением, сферой деятельности (в меньшей мере) и 
между частотой (регулярностью) пользования услугами магазинов. В 
среднем постоянные клиенты магазинов имели совокупный доход не ниже 
16 000 рублей. Постоянные потребители услуг магазинов состоят на 66% из 
предпринимателей и лишь на 19% — из пенсионеров.  

Есть зависимость между уровнем заявляемого дохода и частотой 
совершения покупок. Можно сформулировать следующую общую 
тенденцию: при доходе 8 000 – 12 000 рублей покупки на рынке делали 
каждый день 32% опрошенных, при душевом доходе 30 000 рублей — 8%, 
при этом частота покупок в магазине меняется обратно пропорционально: 
с доходом 8 000 рублей 12%, а с доходом более 30 000 рублей – 48%. 

В исследовании было выделено одиннадцать поведенческих 
стратегий выбора магазина, которые оказались применимыми для 
планирования комплекса маркетинга (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на выбор розничного магазина 
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В большей степени покупатели обращают внимание на качество 

товаров, затем следует расположение магазина рядом с домом, цена и 
ассортимент товаров находятся на третьем месте. Менее потребители 
обращают внимание наличие оригинального товара, интерьер и имидж. 

Кроме того, обнаружилась зависимость от расположения магазинов. 
На сегменте ищущих «расположение рядом с домом» существовали четкие 
лидеры предпочтений. При этом данные магазины получили практически 
нулевой рейтинг по показателю «цена», «качество товара», «культура 
обслуживания», а некоторые еще и по показателю «лучший ассортимент». 
При этом большинство респондентов посещали эти магазины практически 
каждый день в связи с их близким расположением.  
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Учитывая большой потенциал культурного многообразия 

Забайкальского края, можно говорить о возможности формирования 
положительного культурного имиджа не только в рамках своего региона, 
но и в контексте взаимодействия с приграничными территориями. 

По мнению автора, региональный аспект имиджевой ценности 
культурного потенциала России является наиболее выигрышным 
компонентом ее имиджа. Соответственно, именно культурная 
составляющая в имиджевых коммуникациях государства содержит в себе 
наибольший ресурс эффективного имиджевого позиционирования страны 
на зарубежные аудитории, в нашем случае – на приграничные территории 
КНР. 

В этой связи представляется уместным привести ряд теоретических 
доводов известного английского бренд-консультанта Саймона Анхольта 
относительно роли культуры как коммуникатора имиджа нации. Задачей 
любой страны, считает исследователь, является поиск путей презентации и 
репрезентации своих культурных достижений прошлого и их современных 
эквивалентов с помощью свежих, релевантных и апеллирующих к 
современной аудитории способов. До тех пор, пока страна не выстроит 
свою культуру в мощный бренд, в умах мировой аудитории она всегда 
будет сталкиваться с процессом дорогостоящей и сложной борьбы за 
право быть замеченной и запомненной [1]. 

Роль региональной культуры в процессе межкультурного 
взаимодействия, в процессе более глубокого понимания ценностей страны 
очень важна, считает и казахский исследователь А.Касенов. Культура 
уникальна и может придать межкультурному взаимодействию 
дополнительное измерение, поскольку на фоне все увеличивающейся 
подозрительности и недоверия потребителей к коммерческим сообщениям 
некоммерческая природа культуры очевидна [2]. Ценность региональной 
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культуры заключается в том, что она, как и географическое положение 
государства, является неоспоримым уникальным торговым предложением 
— прямым отражением уникальности и сущности страны. Репрезентация 
региональной культуры страны придает ее имиджу такое качество, как 
достоинство. Культурный аспект национального имиджа незаменим и не 
копируется, так как уникально связан с самой страной. Он соединяет 
прошлое страны с ее будущим. Он обогащает, так как связан с 
некоммерческой деятельностью. Он облагораживает, потому что 
показывает духовные и интеллектуальные качества народа страны и ее 
институтов, отмечает С.Анхольт. Таким образом, очевидно, что 
региональная культура — это более убедительный, выразительный и 
быстрый коммуникатор международного имиджа, чем коммерческие 
бренды. 

Несмотря на то, что сама по себе региональная культура плохо 
восприимчива к инновациям, чужим ценностям, однако самобытная 
культура каждого отдельно взятого региона стремится к диалогу с 
другими культурами отчасти и путем позиционирования своего 
положительного имиджа, выраженного региональным самосознанием 
(идентичностью). 

В повседневной жизни происходит усвоение ценностей культуры, 
включаются механизмы культурной идентификации – осознание чувства 
принадлежности к определенной региональной культуре, утверждение 
своей индивидуальности в пространстве культуры, самореализация своих 
взглядов, интересов, способностей. Формирование идентичности всегда 
включает общественный и культурный аспекты, идентификация связана с 
ценностями общества, другими людьми, которые могут служить 
«образцами» для формирующегося человека и его самосознания. Однако 
ценности культуры воспринимаются личностью индивидуально и 
избирательно, ее культурная идентификация осуществляется при 
«встрече» с ценностями, и потому так необходима в повседневной 
обыденности целенаправленная организация такой «встречи» и 
побуждение к культурному саморазвитию [3].  

 На территории Забайкальского края сегодня сформирован 
определенный тип личности, специфические черты которого заложены в 
культурных стереотипах поведения: бережное отношение к природе, 
умение жить сообразно ее законам; открытость иной культуре при 
сохранении собственных ценностей; гуманизм; веротерпимость и 
религиозный синкретизм; уважение к традициям и обычаям малой 
родины; чувство укорененности, стремление к созиданию своего дома, 
понимание ценности большой семьи; уважение к личности, к человеку, 
независимо от происхождения, социального статуса [4]. 
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Регионы современной России представляют особые территории 
сложившейся системы социально-духовных отношений и ментальности 
[5]. Межрегиональное культурное сотрудничество, используя имиджи 
контактирующих регионов, содействует установлению между народами 
прочных связей, оказывает благоприятное влияние на все культуры и 
способствует их взаимному обогащению. 

До сих пор характерно наличие широко распространенных 
стереотипов в восприятии россиянами китайцев. Наиболее известные из 
этих стереотипов представляют китайцев как людей прилежных и 
трудолюбивых, но в то же время не слишком сообразительных и с налетом 
провинциализма (в противоположность европейцам). Кроме того, Китай 
изображается как страна с громадным населением, готовым хлынуть в 
другие страны, в первую очередь Россию. К тому же существуют 
некоторые опасения по вопросу миграции китайцев в приграничные с 
Китаем территории (эти опасения особенно сильны на Дальнем Востоке 
России). 

В то время как общий образ Китая у российского населения за 
последнее десятилетие стал более позитивным, он не повлиял на 
отношение к жителям этой страны, особенно к конкретным китайцам, 
которые знакомы россиянам. Среди самых популярных китайских тем в 
российских СМИ были репортажи и комментарии об экономическом 
сотрудничестве, которые в целом позитивно оценивали положение в Китае 
и подчеркивали значение экономического сотрудничества для 
преодоления безработицы в России, роли внешней торговли и т.д..  

На современном этапе развития процессов глобализации и 
регионализации, международные контакты становятся все более 
интенсивными и разнообразными, все большее количество стран и 
регионов вовлекается непосредственно в различные формы 
межкультурного взаимодействия. 

Бурные политические и социально-экономические события XX - 
начала XXI века убедительно свидетельствуют, что межкультурные 
взаимоотношения являются весьма важными в жизнедеятельности 
современных государств и народов. Это находит свое выражение в 
объединении этнических общностей для борьбы за обладание некой 
культурной целостностью. Процессы расширения межкультурных связей 
доказывают тот факт, что как ни одна этническая общность не может жить 
без каких-либо взаимоотношений с другой этнической общностью, так ни 
одна региональная культура не способна существовать в абсолютной 
изоляции от культур соседствующих с ней регионов. Практически каждый 
регион в той или иной степени открыт для контактов и восприятия 
культурных достижений других регионов и одновременно готов 
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поделиться собственными культурными достижениями и ценностями. 
Поэтому в настоящее время интерес исследователей вызывает не только 
вопрос об особенностях отдельного народа, но и проблема взаимодействия 
различных народов и их культур. 

Каждая культура, обладая определенным достоинством и 
ценностью, являясь частью общего достояния человечества, требует 
уважения и сохранения, поэтому развитие региональной культуры 
является не только правом, но и долгом каждого народа, который должен 
стремиться продолжать параллельное и, по возможности, одновременное 
развитие всех отраслей культуры, с тем, чтобы обеспечивать гармоничное 
равновесие между техническим и морально-интеллектуальным прогрессом 
человечества. 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже на свою 
четырнадцатую сессию, приняла во внимание факт того, что, несмотря на 
технический прогресс, который облегчает развитие и распространение 
знаний и идей, незнание образа жизни и обычаев других народов все еще 
ставит препятствия мирному сотрудничеству и прогрессу всего 
человечества, поэтому была провозглашена Декларация принципов 
международного культурного сотрудничества, где основными идеями 
являются: распространение знаний, содействие развитию дарований и 
обогащение различных культур; развитие мирных отношений и дружбы 
между народами и содействие лучшему пониманию образа жизни каждого 
из них; обеспечение каждому человеку доступа к знаниям и возможности 
наслаждаться искусством и литературой всех народов, участвовать в 
прогрессе науки во всех частях земного шара, пользоваться его благами и 
содействовать обогащению культурной жизни; улучшение условий 
материальной и духовной жизни человека во всех частях мира [6]. 

Межрегиональное культурное сотрудничество, содействуя 
установлению между народами прочных связей, оказывает благоприятное 
влияние на все культуры и способствует их взаимному обогащению, а 
также требует уважения самобытности каждой из них. 

В настоящее время в межрегиональном дискурсе особую 
значимость приобретает понятие «граница». В социокультурном смысле 
граница призвана конституируя свое пространство, становится основанием 
социокультурной рефлексии, когда социокультурная идентичность 
строится на противопоставлении с заграничными жителями, что во многом 
определяет социальные действия. В ситуации, когда сохранение 
целостности России зависит от устойчивых факторов, детерминирующих 
региональное своеобразие, процесс национальной идентификации в 
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рамках региона, его позиционирование в масштабах страны, сопредельных 
территорий не может остаться без внимания [7]. 

Сегодня границы не просто разделяют государства и являются 
форпостом разных политических, экономических и культурных систем. 
Они становятся центром сотрудничества, где жизненные правила и 
социальные практики людей пересекаются. 

Формирование новой культурной идентичности актуализирует 
исследование приграничного культурного пространства как 
взаимодействия региональных культур РФ и КНР. 

Изучению региональной культуры Забайкальского края как 
единицы социокультурного пространства России посвящены исследования 
М.Н. Фоминой (член редколлегии регионального научно-популярного 
журнала «Забайкалье: наука, культура, жизнь»), Л.М. Любимовой (один из 
авторов «Исторического словаря Восточного Забайкалья»), Ли Пин. В 
контексте межкультурного взаимодействия приграничных региональных 
пар интересны работы Н.А. Абрамовой, Е.А. Юйшиной и др. В этих 
работах отмечается как незавершенность социокультурной идентификации 
жителей региона, так и сходство цивилизационных условий, историческая, 
территориальная, этническая близость населения. Вместе с тем, нужно 
отметить, что культурологический анализ факторов, детерминирующих 
своеобразие региональной культуры Забайкальского края, в научной 
литературе практически отсутствует. 

Относительно недавно в российско-китайских взаимоотношениях 
наступил качественно новый период. Россия и Китай перешли к 
стратегическому партнерству. Среди общественности двух стран 
непрерывно растет интерес по отношению друг к другу, развивается 
торгово-экономическое сотрудничество, расширяются контакты в области 
науки и культуры. Сейчас в обеих странах предпринимаются попытки 
наладить эффективное взаимодействие именно в культурной сфере, что 
приводит к появлению в ней целого сегмента региональной культуры, 
который можно рассматривать в качестве нового информационного 
пространства межкультурной коммуникации. 

Одним из факторов диалога различных этнических культур в 
региональном поликультурном пространстве является язык. Пытаясь 
познать «чужой» мир через язык, человек познает другую культуру. 
Благодаря этому происходит взаимодействие культур, проявляется их 
самоидентичность. Лингвистика формирует понимание культурного 
пространства через лингвоментальные структуры, которые содержатся в 
сознании человека и фиксируются в языке [8]. 

Сама теория межкультурного взаимодействия (а именно аспект 
межкультурной коммуникации), как в России, так и в Китае, является 



158 
 

молодым направлением научных исследований и находится в стадии 
своего становления. Анализ китайских и российских работ показывает, что 
зачастую они лишь подводят итоги имеющихся подходов западных 
ученых. Так, работа китайского ученого Гуан Шицзе «Теория 
межкультурной коммуникации» (Пекин, 1995) и работа российских 
ученых Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова и А.П. Садохина «Основы 
межкультурной коммуникации» (Москва, 2002) во многом сходны по 
излагаемому материалу. Вместе с тем появляются и новые исследования. 
Среди таких работ можно назвать исследование С.Г. Тер-Минасовой 
«Язык и межкультурная коммуникация» (Москва, 2000), в котором 
основным предметом рассмотрения стал ряд факторов, содействующих и 
препятствующих межкультурному взаимодействию [9]. 

В условиях современной обстановки отношения между РФ и КНР 
представляют потенциально значимую силу. Говоря об общих чертах 
данных взаимоотношений следует уточнить, что они не обусловлены 
сходством или различием в идеологиях. Обе страны с уважением относясь 
к национальным ценностям, стремятся подчинить их общим интересам 
[10]. 

В апреле 2005 года Председатель КНР Ху Цзиньтао на афро-
азиатском саммите впервые выдвинул идею построения гармоничного 
мира. В 2007 году на XVII съезде партии эта концепция была включена в 
отчетный доклад. Построение гармоничного мира - это новый взгляд 
руководства Китая на современное состояние мировых связей, концепция 
основанная на конкретном глубоком понимании современного мирового 
развития. В китайской концепции построения гармоничного мира можно 
выделить пять основных моментов, в которых не последнее место 
отводится «построению гармоничной культуры», подразумевающей 
усиление взаимного обмена и взаимного дополнения культур, что служит 
взаимопониманию, дает основу для хороших экономических связей на 
региональном уровне. 

Сегодня в Китае сейчас осуществляется стратегия «культурного 
развития», частично воплотившаяся в стратегии «великого освоения 
западных регионов», что имеет важное значение для будущего развития 
региональной культуры страны. Культурное строительство 
рассматривается в данном контексте как важнейшая составная часть 
освоения западных регионов, подразумевающая создание процветающей 
экономики, политической стабильности, развитой культуры, что в свою 
очередь полностью соответствует задаче построения богатого и 
процветающего, демократического и цивилизованного социалистического 
модернизированного государства.  
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Председатель КНР Ху Цзиньтао в своем докладе на 17-ом съезде 
КПК также подчеркнул: «Необходимо уделять должное внимание 
гармоничному развитию урбано-сельской и региональной культуры». 

Российско-китайские связи в области культуры развиваются 
стабильно и поступательно, чему способствует общий конструктивный 
климат двусторонних отношений, созданный интенсивным политическим 
диалогом, успешно развивающиеся торгово-экономические связи и 
традиционный взаимный интерес к культурам обеих стран. Культурные 
обмены между нашими странами осуществляются на государственном, 
межведомственном, региональном и приграничном уровне.  

В целях координации усилий по реализации стратегий 
регионального развития России и Китая и действий по осуществлению 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и «Программы по 
возрождению районов Северо-Востока Китая» разработана Программа 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной 
Республики. В ее рамках сформулированы основные ключевые моменты 
по межрегиональному сотрудничеству, в том числе и в области культуры: 
проведение в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики  
международных фестивалей культуры, художественных конкурсов, 
кинонедель и других российско-китайских культурных мероприятий с 
участием регионов России и Китая; организация совместного 
международного культурно-исторического и гуманитарного образования; 
формирование механизма гуманитарного сотрудничества и координация 
мероприятий по региональному гуманитарному сотрудничеству и 
народным обменам между администрациями областей и краев Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и правительствами 
провинций и автономного района Северо-Востока Китайской Народной 
Республики; дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в 
приграничных районах в сфере высшего образования, языкового обучения, 
культурных обменов, спортивных обменов, научно-технического 
сотрудничества, а также молодежных обменов. 

В рамах исполнения Программы, можно отметить тот факт, что 
отечественные и зарубежные исследователи обозначают усиление 
международной составляющей развития отдельных элементов образования 
- региональных образовательных систем. Это не означает утраты ими 
своей самобытности. Речь идет о том, что в процессе межкультурного 
взаимодействия происходит формирование новой международной 
образовательной среды, где в наиболее эффективных формах могли бы 
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реализовываться национальные интересы действующих в ней участников 
и осуществляться совместный поиск решения проблем, имеющих 
жизненно важное значение для человеческой цивилизации в целом [11]. 

Особое значение в межкультурном региональном взаимодействии 
имеют приграничные территории. Максимальная интенсивность 
межкультурного взаимодействия характерна для  приграничных районов 
Восточной Сибири, Забайкалья, Приамурья по российскую сторону 
границы и административными единицами Северо-Восточного Китая и 
Внутренней Монголии со стороны КНР. Данные отношения являются 
весьма массовыми не только по количеству участников, но и по 
разнообразным формам взаимодействия, в них вовлечено большое 
количество людей и организаций. Тем самым по формату двусторонних 
связей российско-китайские отношения вышли за рамки политики и 
экономики, перешли от межгосударственных к межцивилизационным [12]. 

Международные и региональные связи получают своё развитие 
через участие в международных мероприятиях: 

- рабочий визит делегации Автономного Района Внутренняя 
Монголия (АРВМ КНР) во главе с заместителем председателя народного 
правительства АРВМ госпожой У Лань, курирующей вопросы культуры, 
здравоохранения и спорта. В результате встречи был подписан протокол 
переговоров, определяющий стратегические направления развитий 
двусторонних связей в сферах культуры, образования, здравоохранения и 
спорта; 

- проведение ставшего уже традиционным международного 
российско-китайско-монгольского праздника «День туризма», 
способствующего развитию диалога между нашими народами и 
укреплению добрососедских отношений. В этом году он проводится в 
шестой  раз. В Забайкалье прибывают официальные делегации 
Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной 
Республики и Монголии; 

- организация в рамках юбилейных торжеств, посвященных 60-
летию образования КНР и 60-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем, в октябре 2009 года на территории 
Забайкальского края ряда мероприятий, среди которых международная 
научно-практическая конференция «Приграничное сотрудничество: 
Россия, Китай, Монголия».  

Такого рода межкультурные связи вносят определенные изменения 
в культуру регионов. Происходит своего рода «размытие» границ. К 
примеру, участилась практика смешенных браков. В 2008 году в 
Забайкальском крае было зарегистрировано около 650 семейных пар, при 
этом одним из супругов являлся гражданин КНР. Это лишний раз 
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подтверждает достаточно стремительное формирование тесных 
взаимосвязей между двумя государствами. 

Стремительное развитие сферы туризма и приграничной торговли 
только усиливает данный контекст. К примеру, сегодня жителю 
Забайкальского края значительно дешевле и проще отправиться в отпуск в 
Китай, чем в западный или южный регион России [13]. Благодаря весьма 
выгодной ценовой политике китайского государства по отношению к 
туризму и торговле, многие российские граждане предпочитают 
отправляться в отпуск или на выходные в соседний Китай, тем самым,  
посещая обширные исторические и культурные достопримечательности 
этого государства, знакомятся с его историей, культурой, при этом, 
зачастую абсолютно не интересуясь историей своего государства, а это в 
свою очередь приводит к потере своей национальной идентификации.  

Одним из наиболее значимых городов китайского приграничья в 
контексте межкультурного взаимодействия является г. Маньчжурия. Город 
получил статус «цивилизованного порта общегосударственной важности», 
т.к. обладая культурной спецификой, исторически связанной с Россией, он 
создает особенный стиль «российско-китайского культурного слияния» 
[14]. 

Таким образом, мы наблюдаем явные признаки процесса 
культурной регионализации в международном аспекте, проявляющиеся не 
только в активизации межкультурного взаимодействия на разных уровнях, 
но и в определенной формализации самого межкультурного пространства. 

Говоря о международных выставках, в которых принимал участие 
Забайкальский край, было отмечено, что перед правительством края была 
поставлена  задача по ознакомлению представителей широких слоев 
китайского общества с традициями, обычаями, экономическими 
возможностями и инвестиционным потенциалом  региона. Главными 
инструментами для выполнения этих целей стали презентация 
Забайкальского края, которая прошла в Посольстве РФ в Пекине и XVII 
Харбинская торгово-экономическая ярмарка в провинции Хэйлунцзян. По 
признанию китайских участников данных презентаций, бизнес-сообщество 
в центральных и южных провинциях КНР практически ничего не знает не 
только об инвестиционном потенциале  Забайкальского края, но и о 
географическом положении нашего региона. Проведение презентаций 
помогло заполнить существующий информационный вакуум о 
Забайкальском крае, что в будущем, несомненно, сыграет свою 
положительную роль. 

Межкультурное взаимодействие России и Китая несомненно 
обладает рядом особенностей, которые определяются цивилизационным, 
историческим, политическим, экономическим, социальным, 
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географическим и другими факторами. Однако действие этих факторов в 
целом благоприятно сказывается на процессе взаимодействия двух 
региональных культур и позволяет говорить об особенных отношениях, 
существующих между Китаем и Россией. Несмотря на существенные 
различия двух культур и менталитетов, межкультурное взаимодействие 
России и Китая происходит главным образом не в форме противостояния, 
а в форме межцивилизационного диалога - необходимого условия для 
развития региональных культур обеих стран. 

На пороге XXI века все более ускоряются темпы экономической 
глобализации, что заставляет культуру «из регионов шагать в мир». 
Однако это отнюдь не значит, что человечество идет к созданию 
монокультуры. Китайцы говорят, что если сад будет наполнен сотнями 
одинаковых цветов, то он станет абсолютно безжизненным, только если 
сто цветов будут состязаться в красоте, то сад станет прекрасен. 

Китай придерживается мнения о том, что в культуре должна быть 
своя региональная специфика, отражающая региональный имидж, что без 
региональных особенностей культуры не было бы ее многообразия. 
Каждый этнос имеет присущую ему специфическую культуру и традиции, 
что и порождает многообразие мировой культуры, создает условия для 
жизнеспособности нации. Культурные традиции и региональной наследие 
каждой нации, как ее особое духовное достояние, являются важным 
источником, питающим творческую мощь культуры. Только имея 
глубокие исторические корни, региональная культура способна 
поддерживать государство в развитии его национальной специфики.  

Вместе с тем, влияние социокультурных особенностей Китая на 
развитие приграничных территорий очевидно и его важно исследовать, 
потому, что Китай – древнейшая на Земле цивилизация с непрерывной 
культурной традицией, которая никогда не менялась, а только развивалась 
и дополнялась. Социокультурные особенности Китая оказывают влияние 
не только на жизнь самой страны, но и на жизнь сопредельных стран и 
регионов. 

Внешнеполитические стратегия и поведение приграничных 
регионов Китая и России на международной арене обусловлены не только 
экономическими и политическими факторами, но и социокультурными 
особенностями обеих стран, выраженных в многообразии, уникальности 
культурных ресурсов, сочетании консервативной замкнутости с 
толерантностью к иным культурам и традициям. 

Так как Забайкальский край является воротами в Азию не только 
для Дальнего Востока России, но и для ряда западных регионов страны, то, 
в процессе межкультурного взаимодействия РФ и КНР основой 
культурной идентичности для населения Забайкалья и основой 
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формирования положительного имиджа региона может стать соединение в 
себе восточного и западного начал. Становление имиджа Забайкальского 
края как универсального посредника между АТР и Европой способно 
сгладить межцивилизационные противоречия, вывести диалог между 
этими регионами на принципиально новый уровень. 

В настоящее время очевиден факт того, что Китай расширяет сферы 
своего влияния не только с позиций экономики и политики, но и с позиции 
культурного обмена между государствами. Привнося новые элементы в 
культуру соседнего государства, Китай так же заимствует определенные 
рациональные элементы культуры этой страны. Такое взаимодействие в 
свою очередь, несомненно, приводит к трансформации процессов 
идентичности народов обеих стран. Однако, как показывает китайский 
опыт, региональная культура в данном случае ассимилирует в себе 
необходимые ей нововведения, адаптирует их с точки зрения 
традиционной культуры и использует для дальнейшего развития. 
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Инновационный штандорт: Германия 

В условиях глобализации переход к обществу знаний может быть 
обеспечен только за счет высокой инновационной динамики. В рейтинге 
крупнейших стран мира по глобальному инновационному индексу, 
который учитывает как инновационные затраты, так и инновационную 
эффективность экономик, Германия в 2009 г. была на 8-м месте среди 
крупнейших стран мира и на 19-м в общемировом рейтинге25.  

                                                 
25 При оценке инновационных затрат рассматривалась фискальная политика правительства, 
политика в области образования и инновационной инфраструктуры. Для оценки отдачи 
учитывались патенты, передача технологий и другие результаты НИОКР, эффективность 
предпринимательской деятельности, например, производительность труда, общая прибыль 
акционеров, влияние инноваций на миграцию бизнеса и экономический рост [1]. 
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Из-за значительной вовлеченности экономики страны в 
международные связи в 2008-2009 гг. Германия переживала 
экономический кризис сильнее других ведущих развитых государств. В 
2009 г. падение ВВП составило 5%. По данным Федеральной 
статистической службы это первое сокращение ВВП за последние 6 лет и 
наиболее сильное за всю послевоенную историю страны [2]. Объемы 
внешней торговли, которую называют мотором немецкой экономики, 
также значительно сократились. В 2009 г. объем экспорта упал на 14,7%, а 
импорта на 8,9%. По итогам 2009 г. Германия потеряла титул мирового 
экспортера-лидера, уступив его Китаю.  

В начале 2010 г. производственные мощности в Германии были 
значительно не дозагружены. Оживившаяся мировая конъюнктура привела 
к значительному росту немецкого экспорта, в то же время докризисный 
уровень еще не достигнут. По предварительным оценкам ожидаемый 
прирост ВВП в 2010 г. составит 1,4%, прирост экспорта составит 5,1%, 
импорта 3,4% [3].  

На современное положение Германии в международной 
конкуренции технологиями, помимо финансового кризиса, уже 
продолжительное время оказывают влияние ряд экзогенных, а также 
эндогенных факторов.  

В последние 10-15 лет Германия уступила свои позиции по многим 
важным индикаторам инновационности экономики другим высоко 
развитым государствам. Она удерживает второе и третье место среди 
ведущих западных стран26 по показателям наукоемкости экономики и 
выпуску обучающихся в средних учебных заведениях. Однако Германия 
особенно сильно отстала по показателям количества выпускников 
технических вузов, затрат на образование и НИОКР. Одной из главных 
причин данного отставания эксперты называют стратегическое 
недоинвестирование сферы НИОКР (2,6% в 2009 г., что ниже, чем в США, 
Японии и некоторых скандинавских странах, но выше, чем в среднем по 
ЕС (1,9%)), образования, информационных технологий и средств связи. 
[4]. 

Наилучшие позиции Германия занимает по следующим 
индикаторам, характеризующим инновационность экономики: 
инновационные предприятия, высокая кластеризация фирм, университетов 
и научно-исследовательских институтов, высокоразвитая инфраструктура, 
высокая доля патентов [5]. В международном сравнении немецкое 
общество также достаточно высоко восприимчиво к инновациям, что 

                                                 
26 Страны «Большой семерки», Швейцария, Швеция, Нидерланды, Финляндия и республика 
Южная Корея.  
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также стимулирует внутренний спрос на производство инновационных 
продуктов в стране. Более половины граждан проявляют интерес к новым 
технологиям и изобретениям.  

Федеральная инновационная политика 
Федеральное министерство экономики и технологий (ФМЭТ) ставит 

перед собой задачу содействовать техническому прогрессу и структурным 
изменениям с целью создания наилучших предпосылок для развития и 
применения новых технологий и услуг в Германии, повышая тем самым 
инновационную активность предприятий. Новая коалиция (с 2009 г.) 
увеличила поддержку образованию, исследованиям и инновациям 
дополнительно на 12 млрд. евро. в текущем легислатурном периоде27.  

Технологическая политика ФМЭТ, опирающаяся на 
правительственную стратегию высокотехнологического развития, 
включает следующие программы: 

1) «Центральная инновационная программа по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (ZIM) оказывает поддержку малым и 
средним предприятиям. При этом особое внимание обращается на 
сотрудничество с научными учреждениями.  

2) Программа EXIST и фонды поддержки развития 
высокотехнологического предпринимательства преследуют главной целью 
увеличить число новых наукоемких предприятий. 

3) Специальные программы содействия, ориентированные на 
рынки «технологий будущего», нацелены на усиление роли ключевых 
технологий (в области энергетики, транспорта, авиа-космической отрасли, 
судостроения) и межотраслевых технологий (ИКТ, мультимедиа). 

4) Программы регионального экономического содействия и 
программы развития кооперационных сетей предназначены для усиления 
конкурентоспособности региональных штандортов и отраслевых 
кластеров с помощью объединения в сети экономики и науки. 

ФМЭТ намерено улучшать и общие рамочные условия для развития 
инноваций. При этом инновации должны внедряться и в общественное 
материально-техническое снабжение. Необходимо внедрение норм и 
стандартов, содействующих инновациям, снижение налогового бремени с 
тем, чтобы расширить финансовые рамки для содействия инновациям.  

Такие инструменты, как налоговые льготы для инвесторов, 
внедряющих инновации, и содействие в развитии НИОКР осуществляет 
Федеральное министерство образования и науки (ФМОН).  

Инновационный штандорт: Восточная Германия. 

                                                 
27 2009-2013гг. 
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На процессы адаптации, связанные с трансформацией хозяйства 
Восточной Германии, в годы после объединения все в возрастающей 
степени влияют экономические и общественные изменения. Это и 
глобализация, и возрастающий спрос на энергоресурсы, и ограниченность 
ресурсов и зависимость от импорта, изменение климата, демографические 
изменения и переход к обществу знания. 

За 18 лет объединения Германии на Востоке страны произошли 
огромные перемены к лучшему. Однако различия в уровне социально-
экономического развития между новыми и старыми федеральными 
землями остаются весьма значительными, несмотря на масштабный 
трансферт средств28 за этот период и множество политических программ. 
Сохраняется значительное отставание в сравнении с Западной Германией 
по многим важным индикаторам экономического развития, в том числе по 
доле ВВП и занятости, экспортной квоте и производительности труда. Так, 
доля новых федеральных земель в структуре ВВП Германии составила в 
2009г. только 9,5%, не включая Берлин (13,9% вместе с Берлином) [6]. В 
тот же год доля экспортной квоты в среднем по всем новым федеральным 
землям составила 33,1%29, что значительно ниже, чем на Западе (45,5%)30. 
По производительности труда31 восточногерманские земли не смогли 
полностью сократить свое отставание от западногерманских земель, 
достигнув показателя в 80% от западногерманского уровня. На Востоке 
также в два раза выше доля безработных. В 2009 г. доля безработных в 
Восточной Германии составляла 13%, в то время как на Западе этот 
показатель не превышал 6,9%. Экономическому подъему на Востоке 
мешает также массовая миграция на Запад в основном молодых и 
высококвалифицированных специалистов. 

Причина сохраняющихся диспропорций не только в значительном 
отставании самой ГДР с ее плановой экономикой на момент объединения 
страны, но и масштабные процессы деиндустриализации, которые 
охватили новые федеральные земли в первые годы объединения.  

География инновационных кластеров в Восточной Германии. 

                                                 
28 В период с 1991 по 2003 г. в экономику восточногерманских земель было инвестировано 
около 1,3 трлн. евро. Из них средства федерации составили около 80%, остальные средства 
были направлены из бюджетов федеральных земель и коммун Западной Германии. 
29 Выше среднего по Восточной Германии  экспортная квота традиционно в Берлине (46,*%) 
и Саксонии (36,2%).  
30 Около 50% экспортная квота в Западной Германии составляет в Бремене, Баварии, Баден-
Вюртмеберге, Саарланде, Рейнланд-Пфальце, Гессене. 
31 По ВВП в текущих ценах на одного занятого, 2007г.  
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Восточногерманские кластеры обладают рядом специфических 
черт. Они, как правило, формируются из небольших компаний, 
основанных бывшими сотрудниками разорившихся крупных предприятий. 
Предприниматели, возглавляющие компании, в основном уроженцы 
бывшей ГДР, хорошо знают друг друга, и работа на конкурирующие 
мелкие предприятия не мешает им поддерживать рабочие отношения и 
помогать друг другу в решении текущих проблем, что благотворно 
сказывается на общем развитии отрасли. 

Инновационная деятельность в Восточной Германии 
концентрируется в наиболее промышленно развитых районах, а именно в 
окрестностях Берлина, а также в Тюрингии и Саксонии. При этом 
выделяются также крупные агломерации, которые занимают лидирующие 
позиции по всем исследуемым показателям.  

В Берлине и его окрестностях, а также в Дрездене размещаются 
предприятия в основном сферы услуг высокотехнологического профиля, в 
то время как в регионах Центральной, Южной и Восточной Тюрингии, а 
также в районе Кемниц – Рудные горы — предприятия передовых 
высокотехнологических отраслей хозяйства. 

Взглянем несколько подробнее на некоторые из них. 
Саксония 

Уже многие годы Саксония опережает все новые федеральные 
земли по показателю инвестиционной квоты (22,9% в 2008 г. при средней 
по новым федеральным землям 18,3%). С 1990 года более 6 тысяч 
предприятий сформировали экономические штандорты в Саксонии. 

Основа инновационного кластера Саксонии – это 
высококвалифицированные кадры. 7 университетов (и университетских 
учреждений) формируют богатый научно-образовательный потенциал.  

Микроэлектроника и информационные технологии 
Во всей отрасли информационной технологии Саксонии заняты на 

около 1,5 тыс. предприятиях приблизительно 43 тыс. работников. В 
Саксонии — это микроэлектроника и информационные технологии, 
технологическое оборудование и производство новых материалов, 
автомобильная техника, биотехнологии и производство экологического 
оборудования.  

Посредством деятельности таких всемирно известных концернов, 
как AMD, Infineon, Siltronic и Applied Materials, Саксония превратилась в 
крупнейший мировой кластер микроэлектроники, одну из 7 крупнейших 
мировых «силиконовых долин». Примерно 250 предприятий с 35 тыс. 
сотрудников в сфере полупроводниковой промышленности формируют 
базис региональной экономики.  



169 
 

Прежде всего, столица Саксонии - город Дрезден - является на 
протяжении уже более 40 лет широко известным центром 
микроэлектроники. В Дрездене исторически сложился широкий спектр 
наукоемких производств — электроники, общего машиностроения, точной 
механики и оптики, фармацевтики. Возникшие здесь еще в годы 
существования ГДР центры НИОКР послужили основой модернизации 
хозяйственной структуры32. Основным направлением структурных 
преобразований после объединения в Дрездене стало развитие 
электротехнической и электронной отрасли, которые и ранее играли 
весьма заметную роль33. Сегодня это главный организационный и 
производственный центр развития микроэлектроники. В 1994 г. концерн 
«Сименс» основал в городе свой филиал Siemens Mikroelectronics Center 
GmbH (SIMEC). В 1996 г. здесь же обосновалась американская компания 
AMD. Сегодня это главный производственный центр компании, 
покрывающий весь ее спрос на полупроводниковые материалы. С 2000 
года около 200 компаний микроэлектронной отрасли Саксонии 
объединились в качестве полных или, оказывающих поддержку членов, 
под эгидой Silicon Saxony e.V., которая является сетевой структурой, 
объединяющей предприятия, научные учреждения, а также фирмы, 
предоставляющие консультации и услуги.  

Машиностроение и автомобильный кластер 
Наибольшее число предприятий специализируется в отраслях 

машиностроения и производстве автомобильной техники (по 450 
предприятий с числом занятых 34 тыс. и 62 тыс. человек соответственно). 
Промышленная группа NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT в г. Кемниц 
имеет уже более 170 лет опыта в германском и американском 
станкостроении и относится к 50 крупнейшим компаниям этой отрасли. 
Главные отрасли машиностроения — это производство металлорежущих 
станков, насосных и компрессорных установок, подъемно-транспортного 
оборудования. Наибольшая концентрация предприятий машиностроения 
наблюдается в районе Кемниц–Цвиккау.  

Импульс к развитию автомобильного кластера Восточной Германии 
возник в связи с инициативой правительств новых федеральных земель в 
2004г. В состав кластера в рамках вышеназванных территорий вошли 

                                                 
32 Так, Институт молекулярной электроники был основан в Дрездене еще в 1961 г., позднее 
он превратился в ведущий в восточноевропейском блоке центр по исследованию, развитию и 
производству ZMD. 
33 В 1989 г. около одной шестой всей продукции ГДР этих отраслей было произведено в 
регионе. Самым крупным предприятием был комбинат «Роботрон» с широким спектром 
продукции, особенно в области микроэлектроники. 
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компании по производству автомобилей и комплектующих, сервис-
центры, исследовательские институты и различные объединения. В 
течение двух лет проводились исследования и параллельно 
осуществлялась разработка программы развития кластера. 

На сегодняшний день в составе кластера такие производители 
автомобилей, как BMW, Daimler AG, Opel, Porsche/Volkswagen, 
поставщики комплектующих и оборудования KUKA Schweissanlagen 
GmbH, MITEC Automotive AG, Schnellecke Group, Siemens VDO 
Automotive AG, TRIMET Aluminium AG, Немецкий индустриальный банк, 
Институт им. Фраунгофера, Технический университет Дрездена, Высшая 
школа торговли Лейпцига и другие компании и институты. 

Предприятия автомобилестроения и поставщики автомобильных 
запчастей размещаются главным образом вокруг крупных 
агломерационных центров Саксонии. Автосборка марки Volkswagen 
(предприятие OEM)34 производится в Дрездене, Кемнице, Цвиккау; BMW 
и Porsche — под Лейпцигом.  

Биотехнология - относительно молодая инновационная отрасль 
Саксонии и находится  на стадии перерастания в промышленную отрасль, 
ориентированную на производство. В настоящее время в Саксонии 
успешно работают не менее 53 компаний, занимающихся исключительно 
биотехнологией. Ещё 50 предприятий заняты производством 
инструментов и технических приборов, которые находят применение, в 
первую очередь, в биотехнологии и фармацевтической промышленности, а 
также в исследовательских учреждениях. Шесть предприятий 
фармацевтической отрасли занимаются исследованиями и производством 
на территории федеральной земли Саксония. С целью объединить под 
одной крышей все работы в области биотехнологий в Саксонии, 
правительство Саксонии учредило марку «biosaxony».  

Тюрингия 
Региональный экономический штандорт (кластер) Йена–Эрфурт–

Ильменау, расположенный в Тюрингии на выгодном пересечении 
автомобильных и железнодорожных путей между крупнейшими 
немецкими и европейскими городами, имеет длительную историю и 
богатую культуру. Йена - город науки, исследований и технологий, 
Эрфурт, - один из красивейших и старейших городов в новых 
федеральных землях, сегодня административный и медиацентр Тюрингии, 
Ильменау - университетский город, связанный с именем Гёте.  

                                                 
34 OEM-предприятие = Original-Equipment-Manufacturer (англ.) — предприятие — 
изготовитель комплексного оборудования (на основе покупных комплектующих). 
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Йену называют классической моделью научно-технологического 
центра. Она является центром высокотехнологического производства уже 
последние полторы сотни лет. Компания Carl Zeiss производила здесь 
высококачественную оптику, а на нее работали десятки мелких фирм. С 
1994 по 2001 г. число программистов, проживающих и работающих в 
Йене, удвоилось и достигло 1100 человек, что превысило 1% населения 
города, и этот высокий уровень сохраняется до сих пор. Сегодня в Йене 
23% занятых имеют высшее образование. Это второе место по числу 
людей с высшим образованием после Мюнхена среди городов Германии. 
Этому способствовало значительное расширение инновационной 
инфраструктуры города. На сегодня можно говорить о формировании в 
Тюрингии кластера в области оптического производства. Благодаря 
наличию оптического кластера возник большой потенциал для притяжения 
специалистов из других федеральных земель. Здесь размещается 162 
предприятия оптической промышленности с числом занятых более 12,5 
тыс. сотрудников. Экспортная квота отрасли составляет 59%. Среди них 
35% предприятий работают в секторе измерительной техники и сенсорики, 
29% в области оптики и механики и 17% в секторе лазерного 
производства.  

Основное место локализации предприятий - технологический 
треугольник Эрфурт - Йена – Ильменау, а также г. Гера. Однако ключевой 
штандорт оптической промышленности находится в г. Йена, где 
представлен весь широкий производственный спектр отрасли. Оптический 
кластер имеет тесные интеграционные связи с биотехнологией и 
медицинской техникой. 

Новая инновационная отрасль, получившая бум на рынке Германии 
- фотовольтаика. С 2004 г. по 2007 г. товарооборот кластера солнечной 
промышленности Восточной Германии вырос в 5 раз - до 2,5 млрд. €. 
Восточная Германия постепенно превращается в мировой штандорт 
солнечной промышленности. Это касается как производства солнечной 
энергии, так и научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок. В Восточной Германии насчитывается 27 предприятий 
солнечной промышленности, 7 исследовательских учреждений, 4 из 
которых располагаются в Тюрингии. В Тюрингии концентрация 
предприятий солнечной промышленности самая высокая во всей 
Германии. Главный штандорт солнечной промышленности сосредоточен в 
тюрингской «Солнечной Долине» («SolarValley») в г. Эрфурт и г. 
Арнштадт, являющейся ядром кластера солнечной промышленности [7].  

Медико-техническая отрасль, насчитывающая порядка 200 фирм, 
также относится к инновационным отраслям промышленности. Начало 
производству медицинской техники в Тюрингии положено в областях 
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оптики, точной механики и фармацевтики. На национальном и 
международном уровне особое значение имеют тюрингские фирмы, 
специализирующиеся на офтальмологии и эндофоретике.  

Тюрингская медико-техническая промышленность по 
товарообороту относится к наиболее мощным отраслям экономики 
федеральной земли. Крупнейшая доля в ней принадлежит изготовителям 
электромедицинских приборов и инструментов. Многие тюрингские 
фирмы медико-технической отрасли с научно-исследовательскими, 
производственными и сбытовыми структурами обосновались по всему 
миру. При этом доля экспорта составляет 50%. Тюрингские фирмы и 
научно-исследовательские учреждения медицинской техники 
сконцентрированы, прежде всего, в г. Йена на территории комплекса 
«Beutenberg Campus» и регионах Заальфельд-Рудольштадт и Гера – 
Цойленрода - Грайц. В этом технопарке вплотную расположены клиники, 
университетские и внеуниверситетские институты. Технопарк «Beutenberg 
Campus» – является ядром кластера биотехнологий, и соответственно 
имеет место тесная кооперация с предприятиями и учебными заведениями, 
связанными с медицинской промышленностью.  

 
Берлин 

Одной из ведущих отраслей Берлина и его окрестностей является 
производство транспортной техники. Наибольшие перспективы 
представляет производство железнодорожной и авиационной техники, в то 
время как производство автомобильной техники играет менее заметную 
роль. В этой отрасли занято около одной десятой работающего населения в 
Берлине и Бранденбурге35. Всего около 250 предприятий промышленности 
и сферы услуг производит продукцию для железнодорожного, 
автомобильного и авиационного транспорта. 

Среди известных международных инвесторов присутствуют такие 
предприятия, как Daimler AG36, BMW Rolls-Royce и Adtranz и Siemens. 
Другой опорой транспортного машиностроения с высоким потенциалом 
экономического роста в Берлинском регионе является авиатранспортная 
отрасль. Предприятия воздушного транспорта Condor, Britannia Airways и 
DHL World Wide Aviation разместили свои филиалы в расширенном на 
базе аэропорта Schoenefeld аэропорте Berlin-Brandenburg International. На 
юге Берлина, в Далевице, в 1993 г. предприятие BMW Rolls-Royce ввело в 
эксплуатацию завод по разработке и монтажу двигателей для самолетов. 

                                                 
35 Берлин расположен внутри федеральной земли Бранденбург. 
36 До 2007 г. — DaimlerChrysler AG. В Берлине размещаются 3 предприятия: Daimler 
Financial Services AG, Mercedes-Benz Plant, Mercedes-Benz Vertriebsgesellschaft mbH. 
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Таким образом, в Берлинском регионе размещается региональный 
кластер в сфере транспортной и телекоммуникационной техники и 
формируется экономические штандорт (кластер) в области 
авиатранспортной техники.  

Также в окрестностях Берлина, в земле Бранденбург, размещается 
целый ряд крупных производств и технологических центров в области 
микросистем, пищевой промышленности, издательского дела, 
металлообработки, генных технологий и микробиологии, теле- и 
видеоаппаратуры. Лаборатории федеральной земли Бранденбург 
специализируются на разработке солнечных батарей. Использование 
«зеленой энергетики» в ЕС стимулируется правилами государственного 
субсидирования.  

Кластерная политика в Восточной Германии 
Целью правительства в отношении новых федеральных земель 

является улучшение экономического базиса за счет расширения 
конкурентоспособных предприятий. ФМЭТ располагает рядом важных 
инструментов экономического содействия для сглаживания еще 
сохраняющихся структурных перекосов в Восточной Германии. Особый 
вклад происходит за счет инвестиционного содействия в рамках 
регионального экономического развития, финансовой поддержки 
новообразованных и существующих предприятий и содействия 
инновациям.  

Одной из программ ФМОН является программа «Инновационные 
региональные полюса роста» (с 2007 г.), которая создана для таких 
региональных предпринимательских союзов, которые еще не располагают 
технологической платформой, но обладают особой компетенцией и 
инновационной стратегией. Эта программа является частью программы 
«Предприятия - регион», инновационной инициативы ФМОН для новых 
федеральных земель. Цель программы развивать конкурентоспособные 
профили экономики и науки в регионах, содействовать экономическому 
росту и успешному созданию новых инновационных предприятий, 
предотвращать отток молодых специалистов и создавать привлекательные 
условия развития для талантливых молодых ученых.  

Кластерная политика государства и федеральных земель является 
частью региональной политики государства. Центральным инструментом 
немецкой региональной политики является Общая задача земель и 
федерации «Улучшение региональных экономических структур»37.  

                                                 
37 «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (GRW) (нем.). С 1969 г. в рамках Общей 
задачи содействие в региональном развитии взяло на себя также государство. 
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Речь идет о поддерживающей кластерной политике. Такая политика 
строится на усилении развития, «идущего снизу». Именно локальные 
акторы лучше понимают слабые и сильные стороны региона, а именно 
поэтому могут эффективнее раскрыть потенциал его развития.   

Первостепенное внимание правительства к развитию научного 
потенциала и в связи с этим политика субсидирования и поддержка 
развития инновационных центров и специализирующихся на инновациях 
предприятий позволили новым федеральным землям сохранить 
значительный научный потенциал и после объединения. Тем не менее, по-
прежнему первоочередной остается проблема финансирования и слабое 
использование венчурного капитала предпринимателями, особенно в 
Восточной Германии. Также государство пока недостаточно уделяет 
внимание льготному налогообложению инновационных предприятий, 
метод широко применимый во многих других странах ОЭСР. Стремясь 
противостоять оттоку молодежи на Запад страны, новые федеральные 
земли использовали федеральные средства для создания избыточных мест 
в вузах. Эта весьма расточительная с точки зрения федерации политика 
дала, тем не менее, свои результаты: на территории бывшей ГДР развился 
и продолжает формироваться целый ряд высокотехнологичных кластеров. 

*  *  * 
На данный момент можно говорить о наличии ряда перспективных 

региональных кластеров на территории Восточной Германии. Если 
западногерманские земли уверенно сохраняют свое традиционное 
лидерство в автомобильной промышленности, тяжелом машиностроении, 
химии и частично в электронике, то подавляющее большинство компаний, 
лидирующих в производстве солнечных батарей, оптоэлектроники, 
разработке информационных технологий, производстве 
энергосберегающих и биотехнологий (к примеру, в разработке 
экологически чистых генерирующих мощностей) располагаются в новых 
федеральных землях. Некоторые из них, такие как автомобильный кластер 
и кластер микроэлектроники в Дрездене, а также солнечный и оптический 
кластер в Тюрингии завоевали уже мировую известность.  

Чтобы эффективно использовать позитивные тренды 
экономического роста в новых федеральных землях, необходимо еще 
больше сконцентрировать региональную политику на восточногерманских 
полюсах роста. Следует отметить, что в развитии инновационного 
потенциала восточногерманских земель благодаря структурным 
изменениям в наукоемких отраслях производства, научной и 

                                                                                                             
Сотрудничество между федерацией и землями в рамках Общей задачи закреплено в 
конституции статьей 91А Основного закона. 
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исследовательской деятельности в экономике, инновационной активности 
предприятий за годы объединения произошел значительный рывок вперед.  
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Американские исследователи М. Люгер и Х. Гольдштейн в своей 

монографии «Технологии в парке» 1991 года объединяют под одним 
названием научно-исследовательского парка (НИП) как  научные, так и 
технологические парки и определяют их как организации, которые 
продают или сдают в наем участки земли и/или здания компаниям или 
другим организациям, чьей основной деятельностью являются прикладные 
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или фундаментальные исследования и опытно-конструкторские работы в 
области разработки новых продуктов и технологий. Авторы исключают из 
определения НИП такие высокотехнологичные центры и коридоры как 
«Шоссе-128» в Массачусетсе и Силиконовую долину в Калифорнии, где 
компании сконцентрированы за пределами формальной организации. 
Исследователи также исключают из определения НИ парков 
промышленные парки (Industrials parks), для которых производственная 
функция является основной, и бизнес парки (Commercial/business parks), 
которые выполняют административную функцию, создавая условия для 
эффективного производства, продажи, оказывая поддержку компаниям и 
их профессиональное обслуживание. Однако, авторы также подчеркивают 
в своей работе, что бизнес-инкубаторы, предлагающие подготовленное 
пространство для малых и начинающих компаний, могут быть включены в 
данное определение, если эти компании занимаются НИОКР [1].  

С момента публикации этой монографии прошло около 20 лет и, как 
показывает  практика, НИП не только не исчезли, но и, изменяя свои 
задачи в соответствии с требованиями постиндустриального общества, 
идут в авангарде экономики знаний и регионального развития. 

Современный научно-исследовательский парк США, в отличие от 
своих предшественников, представляет собой территорию смешанного 
использования со всей необходимой инфраструктурой для эффективного 
взаимодействия академических организаций и промышленных 
предприятий. Они созданы для формирования инновационной среды с 
постоянным свободным обменом информацией между всеми участниками 
процессов [2].  

В рамках данной работы был проведен анализ 136 научно-
исследовательских парков США, что позволяет нам констатировать 
следующий факт: одной из основных задач, стоящих перед организаторами 
современного НИП США (ими чаще всего становятся местные органы 
власти, университеты, бесприбыльные фонды), является развитие 
экономики региона, в котором он находится, а иногда и развитие 
экономики в глобальном понимании. Данное утверждение позволяет также 
определить НИ парк, как инструмент регионального развития. 

НИ парки вносят значительный вклад в развитие региональной 
экономики. Парки служат «магнитом» для высокотехнологичных фирм, 
которые нуждаются в современной инфраструктуре и дополнительных 
преимуществах на первоначальных стадиях развития. НИП также 
способны вовлекать в работу ведущие национальные лаборатории, 
крупные компании, университетские кадры. НИП представляет собой 
больше, чем просто место для размещения компаний. Научно-
исследовательские парки - это «среда» для эффективного взаимодействия, 



177 
 

обмена информацией, развития инновационных идей и 
предпринимательства.  

Вклад НИП в развитие региональной экономики часто измеряется 
количеством компаний, которые входят в состав парка, приростом числа 
новых компаний, уровнем средней заработной платы сотрудников парка по 
отношению к среднему уровню в регионе. Также в качестве эффекта 
рассматривается вклад НИП в увеличение налоговой базы региона и 
количества рабочих мест. Однако, зачастую данные по различным паркам 
разнородны, что затрудняет анализ их работы и сравнение. 

Занятость является общим показателем для всех парков и имеет 
гораздо большее значение, чем просто количество рабочих мест в парке. 
Компании, расположенные в парке, активно сотрудничают с различными 
службами, как на региональном, так и на национальном уровне 
(законодательными органами, маркетинговыми и транспортными 
компаниями и т.д.). Таким образом, в совокупности вклад НИП гораздо 
больший, чем просто суммарное количество  занятых в них сотрудников. 

Так, в исследовании Ассоциации университетских научно-
исследовательских парков (ARUP) для оценки вклада в развитие регионов 
и страны в целом был рассчитан  мультипликатор занятости, по методике, 
предложенной Бюро экономического анализа (БЭА) США. [3] 

В исследовании AURP 2007 года на основе такого мультипликатора 
занятости был рассчитан общий вклад всех парков США в занятость в 
определенных видах деятельности, т.е. как новое рабочее место в парке 
влияет на изменение занятости в определенной отрасли деятельности.  

Данные о занятости в НИП ARUP были получены благодаря 
исследованию, в котором участвовало большее количество парков США 
(134) [2]. Было установлено следующее: общий вклад 264413 рабочих мест 
НИП составляет 679151 рабочих места в США во всех выбранных 
отраслях занятости. Для отдельных отраслей занятости был выбран 
средний мультипликатор по всем регионам, например, значение 
мультипликатора для занятых в НИОКР составляет от 1,6 до 2,78 в 
зависимости от региона. По результатам исследования, наибольший вклад 
вносят рабочие места НИП в области НИОКР (125000 создают всего 
305000 рабочих мест), в области разработки программного обеспечения 
(14000 создают 44000 рабочих места), сравнительно высокая отдача от 
занятости в АРПК и обороне (6400 рабочих мест создают 23500). Другие 
области занятости со сравнительно высоким вкладом фармацевтика 
(средний мультипликатор по США - 5,64), компьютерное оборудование 
(4,48), альтернативные источники энергии (4,16). Эти и другие области 
деятельности с высоким вкладом могут быть стратегическими с точки 
зрения применения НИП как инструмента регионального развития.  
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Научно-технологические парки также важны для экономики знаний 
в настоящее время, как и мосты, железные дороги, автомагистрали для 
индустриальной экономики. НИП эволюционировали с середины 
прошлого века и готовы сотрудничать более тесно с системой высшего 
образования и высокотехнологичными компаниями. Однако, существуют 
следующие проблемы, требующие решения: 

 Трудности коммерциализации технологий. В то время как НИП 
ведут к коммерциализации технологий, помогая взаимодействовать 
исследователям и компаниям, попадание инноваций на рынок все-таки не 
является легким и естественным процессом.  

 Преодоление культурных барьеров между академическими и 
деловыми кругами и создание эффективного сотрудничества. Парки 
должны выступать в качестве посредника, который понимает обе культуры, 
и способствовать интеграции и сотрудничеству между разными 
участниками процесса. 

 Добиваться более тесного сотрудничества с университетами.  
 Достижение необходимого финансирования для развития и нового 

строительства.  Большинство парков обладают минимальными ресурсами 
на начальных этапах своего развития и не могут достигнуть уровня 
самообеспечения. Капитал тем более необходим, если парк развивается как 
место постоянного пребывания сотрудников, где они могут не только 
работать, но и жить, и проводить свой досуг. 

Большинство парков США продолжают развиваться в пригородных 
зонах. Приблизительно 60% всех парков расположены в пригороде. Из 
парков, учрежденных в 1980 годы, 54% размещены в пригородных зонах, в 
1990 годах – 63%. Из числа парков, созданных между 2000 и 2003 годами, 
73% находятся в загородных территориях, однако 53% НИП, созданных с 
2004 расположены в черте городов. НИП США проводят активную 
инкубационную программу. Так, с 2005 года общее количество фирм, 
выпущенных бизнес-инкубаторами  парков, составило 800 фирм. 
Примерно одна четверть из них осталась на территории парка; 13% 
потерпели неудачу и менее 10% покинули регион [4]. 

В целях конкуренции в технологическом развитии руководство 
регионов и целых штатов выделяют преимущественные направления 
деятельности. Так, в «Руководстве для глав регионов по торговле и 
глобальной конкуренции» говорится: «Каждый штат должен использовать 
свое уникальное преимущество относительно других штатов и создать 
сильные стороны своих местных «инновационных кластеров» - отдельных 
групп из конкурирующих и сотрудничающих между собой компаний, 
поставщиков, обслуживающих организаций и исследовательских 
институтов» [5]. 
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В качестве примера НИП нового поколения можно привести кампус 
смешанного использования Сентенниал Кампус, штат Северная Каролина. 
Сентенниал Кампус представляет собой уникальную комбинацию 
инфраструктуры для академического и коммерческого использования. 
Кампус имеет несколько подразделений, каждое из которых 
специализируется на определенной области исследований 
Государственного университета Северной Каролины. К паркам XXI 
столетия также можно отнести парк университета Калифорния в Сан-
Франциско, парк университета Южной Каролины Инновиста, научно-
исследовательский парк Пидмонт Триад в Винстон-Салем, штат Северная 
Каролина и другие[2].   

Из 136 американских научно-исследовательских парков 35 имеют 
центры для проведения конференций, на территории 21 парка 
расположены комфортабельные гостиницы, 21 парк имеют магазины, на 
территории 20 расположены жилые комплексы. Для примера, 
Университетский парк Массачусетского технологического института 
помимо современных исследовательских лабораторий в девяти зданиях 
общей площадью 140 тыс. кв. м. включает в себя: 

- Гостиничный комплекс на 210 номеров и конференц-зал 
- Два ресторана 
- Клуб здоровья 
- Банковское обслуживание 
- Детский центр 
Не менее важным для НИП является поддержка со стороны не 

только ведущих университетов страны, но и государственных федеральных 
лабораторий. НИП Сандия, научно-исследовательский парк НАСА и НИП 
«трех городов», расположенный вблизи Тихоокеанской северо-западной 
национальной лаборатории, Технологический парк Восточного Теннеси 
совместно с лабораторией Оак Ридж являются примерами такого 
сотрудничества.  

Планирование современной модели научно-технологического парка 
лежит в рамках экономических, социальных и экологических условий. 
Технология «зеленого» строительства предполагает конструирование 
зданий с повышенной эффективностью их использования, экономичного 
расходования энергии, воды и материалов, уменьшением уровня 
негативного воздействия на здоровье человека и на природу с помощью 
применения улучшенного дизайна, обслуживания и т.д.  

Таким образом, научно-исследовательские парки будущего 
поколения, скорее всего, будут и далее основываться на тесной 
взаимосвязи университетских ресурсов и возможностей 
высокотехнологичных компаний, которые расположены на территории 
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парка. Научно-исследовательские парки США XXI века, предоставляя не 
только физическое пространство, но и соответствующее такому 
взаимодействию инновационную среду и дополнительные возможности 
для комфортных условий работы, жизни и отдыха людей, могут 
эффективно стимулировать экономическую активность и развитие 
инноваций в регионе.  
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Специфика современного периода экономического развития 
предопределяет особую роль информационных технологий в большинстве 
перспективных прогнозов. Обозначенная доминанта подтверждается 
высокими темпами роста экономик отдельных стран, именно тех, которые 
в рамках курса «догоняющего развития» сознательно сделали ставку на 
приоритет инновационного фактора национальной стратегии. 

Внедрение новейших технологий третьего тысячелетия потребовало 
новых форм территориальной организации инновационных процессов для 
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достижения более весомого экономического эффекта, повышения 
конкурентоспособности производимого продукта. Наиболее действенной 
формой в сложившихся условиях оказалось формирование кластеров, 
элементами которых выступают фирмы (предприятия, учреждения или 
организации) с разными функциями, но объединенные рамками одного 
технологического процесса, использованием общей инфраструктуры и 
границами одной территории. Итоговый конечный продукт являет собой 
результат совместных усилий всех участников процесса от НИОКР и 
подготовки необходимых кадров до технологов, дизайнеров, 
представителей рекламной, транспортной и дилерской сети. В этом случае 
в соответствующем сегменте рынка конкурирует не одно предприятие, а 
региональный кластер, существенно сокращающий неизбежные издержки 
в силу использования эффекта кооперации. Не случайно М.Портер 
представил кластеры как наиболее конкурентоспособные формы 
организации процесса общественного воспроизводства. 

Разумеется, единой модели формирования кластеров не существует, 
что подтверждают мировая теория и практика. Исследования и 
классификация наиболее существенных признаков кластеров отражают их 
различия в странах и регионах мира. Тем не менее, можно выделить 12 
самых общих параметров, обусловленных стартовыми условиями и 
ожидаемым результатом: 

• определение перспектив развития; 
• наличие стартового капитала; 
• уровень квалификации рабочей силы; 
• развитие  трудового потенциала; 
• возможность получения специализированных услуг; 
• транспортная доступность; 
• контакты с поставщиками оборудования; 
• ассоциирующиеся структуры; 
• интенсивность формирования сетей; 
• предпринимательская энергия; 
• инновации и обучение; 
• коллективное видение и руководство. 
Особая значимость придается уровню квалификации, мастерства 

рабочей силы, поэтому подготовка соответствующих кадров – центральное 
звено процесса формирования и функционирования кластера. Как 
показывает практика, кластерная организация дает возможность 
обеспечения всех ее элементов единой инфраструктурой, формирует 
единство связей в границах данной территории; создается 
информационная система, гарантирующая доступ ко всей необходимой 
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информации разного уровня, что приводит к существенному повышению 
конкурентоспособности выпускаемого продукта. Своеобразное кредо 
кластерного подхода можно выразить следующей фразой: система – это 
значительно больше, чем сумма составляющих ее элементов. 

Далеко не все территории с концентрацией компаний какой-либо 
отрасли могут стать успешными кластерами. Для этой цели, как правило, 
необходимо взаимообусловленное и взаимосвязанное сочетание целого 
ряда факторов. Прежде всего, это объединяющая стратегия развития для 
всех участников формирующегося кластера вне зависимости от того, 
частные это компании, государственные университеты или структуры со 
смешанным капиталом. Вторым фактором выступает уровень 
сложившегося партнерства в данной системе. Третий параметр – 
относительно высокая концентрация технологий, востребованных рынком. 
Четвертое слагаемое успеха – известность кластера в соответствующих 
сегментах мирового рынка. Преимущество кластеров - в применении 
новых высоких технологий, а не экономия на стоимости рабочей силы. 

Весьма показательным в этой связи представляется феномен 
Ирландии (известный как «кельтский тигр»), бывшей в 80-е гг. XX в. 
одной из самых отсталых европейских стран. За 90-е гг. прошлого века эта 
страна с 24 места переместилась на 4 позицию в рейтинге государств по 
душевому значению ВВП, в 1,8 раза увеличив соответствующий 
показатель и опередив такие страны, как Швейцария, Канада, Япония, ФРГ 
и др. В середине текущего десятилетия она уже замыкала первую тройку 
мировых лидеров по указанному параметру. Именно реализация модели 
кластерного развития в сфере информационных технологий послужила той 
подъемной силой, которая вывела вчерашнего европейского аутсайдера на 
первые позиции мировой «табели о рангах» и позволила в исторически 
короткие сроки ликвидировать вековую отсталость. Ирландия разработала 
свое направление экономической политики, где кластерный подход занял 
важное место. 

Исторически Ирландская республика традиционно 
специализировалась на отраслях агропромышленного комплекса. В 80-е гг. 
прошлого века произошла смена приоритетов сложившихся тенденций 
индустриального развития, чему способствовали имевшие место 
относительные конкурентные преимущества страны: членство Ирландии в 
ЕЭС и отсутствие барьеров на пути освоения рынков европейских стран; 
наличие молодой дешевой рабочей силы с хорошим уровнем образования; 
невысокие темпы инфляции и сравнительно низкие производственные 
издержки; существенные масштабы субсидирования страны из фондов 
ЕЭС. Ставка была сделана на максимальное привлечение иностранного 
капитала. С этой целью иностранным компаниям был предоставлен 
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минимальный налог на прибыль (первоначально 10%, а с 2003 г. – 12,5% 
вместо обычных 28%)[4]. Одновременно была проведена налоговая 
амнистия. Около полугода налоговые органы не интересовались 
источниками поступления средств граждан, и все желающие имели право 
без проблем задекларировать свой «серый» доход. В результате госказна 
«потяжелела» на 750 млн. долларов, хотя правительство сознательность 
своих граждан оценило не более чем в 40 млн. [5]. 

Для регистрации фирм и представительств с иностранным 
капиталом была создана специальная организация Агентство 
индустриального развития (IDA). В результате на территории страны в 
настоящий период функционирует 1240 иностранных компаний, каждая 
десятая из которых относится к сфере IT-технологий. Семь из десятки 
крупнейших мировых производителей программного обеспечения (таких 
как Microsoft, Compaq, Intel, Dell и др.) организовали на территории 
Ирландии дочерние фирмы или филиалы, что явилось гарантом 30% 
налоговых поступлений в бюджет и обеспечило высокий уровень жизни 
ирландцев. Кадровая политика компаний, заинтересованных в 
специалистах высокой квалификации, привела к тому, что ныне примерно 
одна треть трудового потенциала страны имеет университетское 
образование [4]. 

В 80-90–х гг. XX в. около 40% всех американских инвестиций в 
Европе, предназначенных для производства электроники и 
комплектующих, были задействованы именно в Ирландии. Как следствие 
по всей территории страны наблюдался бурный рост числа предприятий, 
производящих электронику. В последующем Ирландия демонстрировала 
классический эффект «цепной реакции». Финансирование 
высокотехнологичных отраслей промышленности способствовало 
возрождению пищевой индустрии, подъему фармацевтики и целого ряда 
других сфер деятельности. В 90-е гг. за Ирландией фактически 
закрепляется имидж внутренней оффшорной зоны ЕС, что еще более 
укрепляет международные финансовые позиции страны. Здесь 
открываются многочисленные филиалы крупнейших зарубежных банков. 
Итогом такой государственной политики стал масштабный объем 
иностранных инвестиций – около 25 млрд. долларов, что вкупе с 
небольшим населением (менее 4 млн. чел.) особенно впечатляет [6]. Кроме 
снижения налога на прибыль слагающим успеха выступал и своеобразный 
эффект «притяжения успеха»: на фоне достойных результатов 
деятельности конкурентов все больше иностранных компаний стремились 
«освоить» в деловом отношении территорию страны. 

Возвращаясь к такому внутреннему фактору развития страны как 
квалифицированные кадры, следует отметить, что это результат удачного 
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совмещения двух сфер: приоритета образовательной программы (на 
которую расходуется существенная доля ВВП) и приемлемых 
демографических тенденций. На фоне демографического кризиса 
большинства европейских стран Ирландию характеризуют 
демографический рост и перспективная возрастная структура населения 
трудоспособного возраста (41% населения моложе 24 лет, а 69% - моложе 
45 лет). Ждут своего решения дальнейшее привлечение к активной 
трудовой деятельности в сфере экономики женщин и изменение вектора 
миграционных процессов. Не стоит забывать: Ирландия столетиями была 
страной массовой эмиграции, что привело к формированию внушительной 
(около 70 млн. чел.) зарубежной диаспоры, члены которой продолжают 
активно сотрудничать со своей исторической родиной. Весьма 
привлекательны для потенциальных зарубежных инвесторов отсутствие 
языкового барьера, а также доминанта европейских интересов и 
свободный доступ на рынки стран Евросоюза. 

Правительством Ирландской республики была разработана 
«Программа национального возрождения», которая фактически 
обозначила перспективную стратегию развития страны. В рамках 
документа был заключен договор с профсоюзами о долгосрочной 
политике в области повышения зарплаты, что привело к существенному 
сокращению числа забастовок и превратило Ирландию в безопасное место 
для развертывания стабильного бизнеса. 

Одним из основных факторов успешного продвижения страны по 
пути экономического развития следует признать целенаправленные 
действия по формированию кластеров взаимосвязанных компаний, 
поставляющих друг другу товары и услуги, прежде всего, в электронной 
промышленности. В районе Дублина и его окрестностей сформировался 
кластер по производству программного обеспечения на базе предприятий 
компаний Microsoft, Oracle и Symantec. В графствах Корк, 
Лимерик/Шэннон и Голуэй сложились кластеры, занятые разработкой 
программного обеспечения (ПО) для телекоммуникаций в таких 
сегментах, как производство серверов для телефонных инфоцентров (call-
centre), управление сетями, служба предоставления услуг и оценка. 

В итоге менее чем за десятилетие Ирландия продемонстрировала 
настоящий экономический спурт: темпы прироста ВВП на душу населения 
удвоились с периода 80-х к 90-м гг. XX в. с 3,3 до 7,0% [3]. И это при 
невысокой инфляции, безработице, налоговой нагрузке и внешней 
задолженности. 

Электронная промышленность страны охватывает следующие 
сферы: 

• производство комплектующих 
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• сборка компьютеров 
• контрактное производство 
• полупроводники 
• разработка и производство программного обеспечения 
• телекоммуникации и информационные коммуникации 
• информационные услуги 
Американские компании представляют наибольшую часть сектора 

электроники (43%), кроме того значительны позиции Великобритании и 
ФРГ (по 13% каждая) [6]. Набирает масштабы процесс диверсификации. 
Компании, занимавшиеся преимущественно производством электроники и 
комплектующих, постепенно проникают в другие сферы деятельности. 

Ирландская индустрия по производству ПО включает 
разнообразный спектр рыночных сегментов вследствие существенного 
числа субъектов, представленных в данной сфере. Это 550 компаний, в 
которых занято более 15 тыс. человек; из них 250 со значительной 
степенью экспортности [4]. Особенно представлены такие направления как 
создание систем программного и микропрограммного обеспечения; 
проектирование ПО для телекоммуникаций, здравоохранения, страхового 
и банковского дела; электронное обучение. Большая часть фирм, 
оказывающих консультационные услуги и услуги системной интеграции, 
рассматривают Ирландию как базу для поддержки международных 
клиентов в разработке дизайна, адаптации под требования пользователей 
(кастомизации), тестирования и использования всей гаммы бизнес - систем 
и продуктов. 

В настоящее время Ирландия специализируется, прежде всего, в 
сфере производства и торговли программным обеспечением (software). 
География сбыта программной продукции весьма обширна: 
континентальная Европа, США, Ближний Восток, Азиатско-
Тихоокеанский регион (сделки в Японии, Китае, Сянгане, Австралии, 
Сингапуре, перспективен рынок Республики Корея). 55,5% экспорта 
программного обеспечения стран ЕС приходится на Ирландию. В то же 
время ¾ всего ирландского экспорта ПО локализовано в странах 
Евросоюза, что явно свидетельствует о приоритете европейского 
направления. 

Современному успеху ирландцев на мировом рынке 
информационных технологий способствовали несколько факторов: 

Географический. Незначительная территория страны и небольшое 
население не обеспечивали необходимую емкость внутреннего рынка, 
поэтому любая экономически эффективная деятельность  должна была 



186 
 

ориентироваться на экспорт. Выгодное географическое положение 
гарантировало доступность европейского и американского рынков. 

Социальный. Высокий уровень квалификации рабочей силы, 
свободно владеющей английским языком, значительно облегчал контакты 
с ведущими американскими фирмами, доминировавшими в стадии 
становления процесса. Качество ирландского образования в области IT-
технологий традиционно признано в мире. Кроме того когорта трудовых 
ресурсов пополняется за счет высоких показателей естественного 
прироста.  

Государственная политика. Государство обеспечивает конкретную 
помощь: низкие ставки экспортных пошлин, гарантийное покрытие, 
поддержка и привлечение инвесторов. Помимо иностранных инвестиций, 
создавших хорошие стартовые условия, государство ныне реализует 
финансовую поддержку инфраструктуры IT и обеспечивает необходимую 
правовую базу. Еще в 2000г. были приняты законы о юридической силе 
электронной подписи (E-commerce Act 2000) и защите интеллектуальных 
прав на ПО (Copyright&Related Rights Act 2000). Компенсируется (в виде 
грантов) значительная часть первоначальных расходов по созданию 
национальных компаний и оказывается поддержка по выходу их на 
международный уровень. Доступность, условия получения и размеры 
грантов обусловлены географией инвестиционных проектов. Самые 
крупные гранты предоставляются в пограничных, внутренних и западных 
районах страны, минимальные – в окрестностях Дублина с тем, чтобы 
придать импульс развитию периферийных территорий. Дифференциация 
грантов связана также с определенными секторами экономики и 
необходимым уровнем подготовки работников. Наиболее привлекательны 
по ожидаемому результату наукоемкие и высокотехнологичные отрасли. 
Государственное инвестирование НИОКР растет опережающими темпами. 
С 1992 по 1997 гг. ежегодный прирост составлял 5,9%, в 1997-2002 гг. – 
12,3%. За 2000 – 2007 гг. правительство направило на цели НИОКР около 
3 млрд. евро, что в несколько раз превышает показатели предшествующего 
периода [3].  

Венчурный капитал. Привлечение иностранных  инвестиций 
активизировало деятельность национального капитала, поддержавшего 
динамику появления новых субъектов рынка ПО. В стране сформировался 
высокий уровень инфраструктуры, обеспечивающей потребности 
компаний в области ПО. Курирует названную сферу Enterprise Ireland 
(Ирландский совет по торговле и технологии), который помимо патронажа 
развитию отрасли в стране содействует продвижению соответствующих 
разработок и услуг за ее пределами. Преимущества государственной 
поддержки венчурного капитала (иностранного и национального) 
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дополняются тесной взаимосвязью между учебными заведениями, наукой 
и индустриальным сектором. Акцентируемые направления - сетевые 
технологии, базы данных, мультимедийные технологии. 

Важной составной частью пакета стимулирующих мер являются 
дополнительные шаги по созданию предпосылок для превращения страны 
в европейский (позднее, вероятно, в мировой) центр развития электронной 
торговли. Этот комплекс охватывает следующие направления: развитие 
сети телекоммуникаций на фоне снижения стоимости соответствующих 
услуг; поддержка образования в области IT и телекоммуникаций; 
повышение квалификации занятого в штате персонала; совершенствование 
регулирования рынка; масштабные исследования и разработки IT и 
телекоммуникаций. 

В современных условиях кризиса вполне логично предположить 
сужение возможностей ирландского экспорта, сфокусированного на 
продукции IT-рынка и в значительной мере ориентированного на 
британском и американском секторах. Действительно, кое-какие 
негативные тенденции уже налицо: в Ирландии сокращается количество 
филиалов и дочерних фирм иностранных компаний. ТНК предпочитают 
теперь осваивать территории с более дешевой рабочей силой – Китай, 
страны Центральной и Восточной Европы; растет безработица и связанные 
с ней социальные проблемы. Вместе с тем, Ирландия продолжает в целом 
сохранять завоеванные позиции, оставаясь одной из наиболее 
конкурентоспособных стран. Фундамент IT-индустрии оказался более 
жизнеспособным, хотя и наблюдается снижение некоторых социально-
экономических показателей. 

Появление новых производителей и экспортеров программного 
продукта, таких как Китай, приводит к ужесточению конкуренции на IT-
рынке. Но Ирландия располагает целым рядом преимуществ в этой 
конкурентной борьбе: относительно высокий стартовый уровень развития, 
весомая экономическая база, членство в ЕС, отсутствие языковых, 
культурных барьеров и пр. Ирландия не только производит ПО, но и сама 
является крупным потребителем ПО в отличие от Индии, которая 
лидирует по экспорту ПО, но собственный уровень потребления 
программного продукта остается низким. 

Кроме того, Ирландская республика – признанный лидер нового 
направления: это аутсортинг бизнес процессов, обеспечивающий 
эффективный способ сокращения затратной части бизнеса, что особо 
важно в современных условиях кризиса. По экспертным оценкам около 
трети из 2000 крупнейших компаний мира уже пользуются услугами 
аутсортинга в области IT-рынка и прогнозируется рост спроса [5]. Т.о. 
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потенциал Ирландии создает условия для будущего роста и укрепления 
позиций на мировом рынке интернет – технологий. 
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В процессе рыночного реформирования территориально-
функциональных формирований России важным принципом их 
приоритетного регионального развития является обретение ими нового 
позиционирования в геоэкономической, геополитической и геокультурной 
системах координат. 

Геопространственное позиционирование – это прежде всего 
представительство в некой системе, достигнутое положение, функции и их 
выигрышность с точки общего контекста, ресурсное, институциональное и 
иное обеспечение данных позиций, потенциал их совершенствования [3]. 

Позиционирование Ростовской области в регионе Большого 
Причерноморья обусловлено рядом разноплановых внешних и внутренних 
факторов. На понимание Ростовской области как составляющей части 
Причерноморья в первую очередь оказывают влияние историко-
географический фактор и этнодемографическая динамика территории. 
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Территория Ростовской области с древнейших времен выступала 
ареной взаимодействия множества этнополитических образований. Во 
второй половине VII века до н. э. в непосредственной близости от устья 
Дона была основана греческая торговая фактория. Таганрогское поселение 
являлось поставщиком греческих товаров скифам этого региона. История 
последующих взаимоотношений греков с местным населением связана с 
поселением в районе дельты Дона – Елизаветинским городищем, а далее с 
Танаисом, о котором Страбон напишет как о «самом большом торжище 
варваров после Пантикапея» [8]. 

На месте современного города Азов в разное время находились: 
античное меото-сарматское поселение, золотоордынский город Азак, 
европейская торговая фактория Тана, турецкий форпост, пограничная 
крепость на юге российской империи. Через Азак-Тану проходил Великий 
шелковый путь в Персию, Китай, Индию. Другой путь через Тану шел из 
Москвы, Булгара и Сарая по Волге и Дону в Константинополь.   

Через турецкий Азак шли дороги, связывавшие Россию с Крымом и 
Турцией. Из Кафы  доставляли просо, пшеницу, рис, овощи, фрукты, вино; 
из Керчи – муку; из Трапезунда - вино, водку, уксус. С крымских 
солончаков в Азак завозили соль, её продажа находилась под контролем 
государства. Важной статьей импорта Азака были ткани, которые 
привозили из Кафы, Анатолии, Синопа и Трапезунда, Кастамону, Токата. 
В Азаке турецкие корабли загружались местными товарами: рыбой, 
бочками с черной икрой, рыбьим жиром, шкурками бобров, лисиц [4].  

Таганрогский порт возник вскоре после второго азовского похода 
русской армии и стал первым русским портом в Азовском море. Широкие 
возможности сбыта за границу хлеба через Азовское море обусловили рост 
значения и торговой роли Таганрога. Основным покупателем пшеницы в 
Таганроге была Турция, на долю которой приходилось от половины до 
трех четвертей всего хлебного экспорта [5].  

До 1836 г. Ростовский порт имел значение перевалочного порта, но 
с учреждением Ростовской таможни порт приобрел самостоятельное 
значение, и обороты его стали быстро расти: в 1836 г. из Ростова было 
вывезено 6300 четвертей хлеба, в 1837 г. – 26500, в 1856 г. – 581280. [5]. 
Ростовский порт стал главным портом по экспорту железа на Юге страны. 
Железо и медь экспортировались главным образом в Турцию, а также в 
балканские страны, Францию, Италию, Австрию. 

Весьма показательна этнодемографическая динамика территории 
Ростовской области. Историк М.А. Миллер отмечает пеструю этническую 
картину Приазовья XVIII века, которую составляли малоросы, 
великоросы, греки, армяне, немецкие колонисты, болгары, молдаване.  
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Армянская диаспора возникает в округе крепости святого Димитрия 
Ростовского с конца XVIII в. По приглашению Екатерины II на Дон 
переселились более 12,5 тысяч армян, притесняемых турками в Крыму. 

Понтийская греческая диаспора на территории современной 
Ростовской области складывалась в течение XVIII-XX вв. в несколько 
этапов под влиянием взаимоотношений между Россией и Турцией. С 1774 
г., после русско-турецкой войны, морейские греки массово переселяются 
на берега Азовского моря и Дона. В 1775 г. указом Екатерины II было дано 
разрешение грекам селиться в Таганроге.  

По данным Переписи населения в 1926 г. территорию современной 
Ростовской области населяли русские (52%) и украинцы (42,2%). Более 
того в этническом составе Таганрогского и Донецкого округов украинцы 
имели преобладающее число – 72% и 55% соответственно [2]. 

На протяжении всего советского межпереписного периода был 
характерен прирост численности населения всех «причерноморских» 
этносов (кроме турок), в том числе азербайджанцев в 23 раза, молдаван - в 
17 раз, грузин в 4,7 раза, болгар и румын - в 2 раза [2]. 

Распад СССР вызвал резкое усиление этнических миграций. 
Численность украинцев заметно сократилась и составила в 2008 г. 118,5 
тыс. человек, а удельный вес понизился с 4,2% до 2,7%. 

Армяне занимают третье место по численности населения в 
области, которая с 1989 по 2002 г. увеличилась почти вдвое, а доля в 
населении возросла с 1,5% до 2,5%.  

Динамично изменялась  численность азербайджанцев и грузин: 
прирост составил более 60%, их доля в составе населения также возросла, 
что обусловлено возросшей притягательностью Ростовской области как 
рынка труда. В постсоветский период в области сформировалась крупная 
этническая группа турок-месхетинцев, исторически населявших регион 
Грузии Самцхе-Джавахетия и депортированных в Среднюю Азию и 
Казахстан в 1944 г. 

Ростовская область занимает пятое место в России по численности 
молдаван - 7599 человек, удельный вес которых в населении области с 
1939 г. по 2002 г. вырос в 8,5 раза. 

Существование значительных диаспор на территории Ростовской 
области создает предпосылки для многосторонних контактов с 
исторической родиной, приоритетного участия в торговых кооперациях, 
организации совместного бизнеса,  внутрисемейных трансфертов. 

Эффективное позиционирование Ростовской области в 
Причерноморье обуславливается и необходимостью укрепления 
геополитических позиций России в этом регионе. Распад СССР и блока 
социалистических стран привели к формированию качественно новой 
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политической ситуации в регионе. В результате геополитического 
ослабления России в регионе активизировалась внешняя политика других 
влиятельных факторов международных отношений, которые 
рассматривают Черноморский регион как дополнительный фактор своего 
развития. 

В специальном докладе Фонда Маршалла «Новая евро-
атлантическая стратегия для Черноморского региона» Черное море 
рассматривается как «новая евроатлантическая граница», а Азербайджан и 
Грузия как «уникальный транзитный коридор для транспортировки 
каспийских энергоресурсов в Европу» [10].  

Черноморский регион, по мнению Ф. Тассинари, имеет решающее 
значение для будущего Большой Европы [11]. При этом ученый 
акцентирует внимание на том, что сектор, в котором геостратегическое 
значение Черноморского региона для ЕС наиболее важно, - это энергетика. 

Значительное место в палитре сил, воздействующих на страны 
региона, занимает Турция, которая после распада СССР смогла ощутить 
себя доминирующим государством в Причерноморье. Относительное 
уменьшение значимости «западного измерения» в международной 
стратегии Анкары сопровождается заметным усилением связей с Россией. 
В период 2000-2008 гг. внешнеторговый товарооборот с Турцией вырос в 
10 раз (экспорт - в 8,9 раза, а импорт - в 17,6 раза). В свою очередь Россия 
в последние годы устойчиво занимает второе место во внешнеторговом 
обороте Турции. Важными составляющими российско-турецких 
отношений являются инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в 
энергетической сфере, строительстве, туризме. Но «многоплановое 
партнерство» с Россией  носит ярко выраженный диалектический 
характер. Отношения, построенные на балансе сил и разграничении сфер 
интересов, по определению противоречивы. Как справедливо отметил 
Гекхан Бачык, исследователь из университета Фатих, такие отношения 
предполагают не только сотрудничество, но и соперничество, а то и 
острую «борьбу за сферу влияния» [9]. В последние годы Турция 
оказывает всё большее геополитическое, геоэкономическое, геокультурное 
воздействие на регионы российского юга, который в свою очередь 
рассматривается как «задний двор» Турции [1].  

Перед Россией стоит задача удержать сферу национальных 
геостратегических интересов в Причерноморье, и этому несомненно будет 
способствовать приоритетное развитие Ростовской области как одного из 
значимых пространственных элементов стабильного присутствия России в 
Черноморском регионе. 

Эндогенным геоэкономическим фактором позиционирования 
Ростовской области выступает её ресурсный потенциал. Ростовская 
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область концентрирует 18,5% населения Юга России, 18,3% основных 
фондов отраслей экономики и обеспечивает 26,5% промышленного и 20% 
сельскохозяйственного производства. На её долю приходится 21% ВРП 
российского юга, 19,5% объема инвестиций в основной капитал, 23,8% 
оборота розничной торговли и 20,3% ввода площади жилья [6]. Значимым 
преимуществом Ростовской области является наличие одной из 
крупнейших агломераций в России, численность населения которой 
составляет около 3 млн. чел.  

Важным фактором позиционирования Ростовской области в 
Черноморском регионе является её развитая транспортная 
инфраструктура. Открытие Волго-Донского канала в 1952 г. послужило 
основой Единой глубоководной системы внутренних водных путей 
России. Он соединил Северо-Западный и Центральный регионы России с 
Каспийским, Азовским, Черным и Средиземным морями и предопределил 
существование на юге России крупнейшего перевалочного пункта — 
Ростовского речного порта. Возможности Ростовского порта дополняют 
Азовский и Таганрогский международные порты, которые связывают 
регион с пятью морями, обеспечивая доступ через пролив Босфор к 
странам Средиземноморья и Западной Европы, а по рекам Дунай и Рейн — 
к Придунайским странам. В 2009 года грузооборот Ростовского порта 
составил 6,16 млн. тонн, Азовского - 4,68 млн. тонн, Таганрогского – 3,03 
млн. тонн. Из общего объема переработанных портами грузов 85,3% 
являются экспортными, 9,5% - импортными, 4,9% - каботажными.  

Благодаря своему географическому положению и развитому 
комплексу транспортно-логистической инфраструктуры, Ростовская 
область является «воротами» России в страны Черноморского бассейнов, 
обеспечивая межрегиональные товаропотоки и экспортно-импортные 
перевозки.  

Устойчивое позиционирование Ростовской области в Черноморском 
регионе обусловлено рядом экзогенных геоэкономических факторов, в том 
числе ситуацией на мировых рынках основных товаров экспорта 
Ростовской области: подсолнечного масла, зерна и угля.  

Под влиянием глобализации в хозяйственном комплексе Ростовской 
области формируется внешнеэкономически-ориентированный сегмент. По 
стоимостным показателям участия во внешней торговле среди других 
регионов Юга России Ростовская область занимает доминирующее место. 
В 2008 г. её доля во внешнеторговом обороте российского юга составила 
35,5% (24,5% экспорта и 49,4% импорта) [6]. Из 50 крупнейших 
экспортеров Юга России 24 расположены в Ростовской области, при этом 
11 из них специализируется в сельскохозяйственной отрасли. 
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Экспорт зерна Россией в период 2000-2007 гг. вырос в 12,8 раза. 
При этом доля России в мировом экспорте зерна возросла с 0,5% до 4,7%. 
Экспорт пшеницы за указанный период возрос в 22 раза, а доля России в 
мировом экспорте пшеницы с 0,5%. до 8,9%. 

Россия производит 49% всего объема зерна Черноморского региона, 
и 54% пшеница. По валовому сбору зерна в России - 8,87 млн. тонн 
Ростовская область уступает только Краснодарскому краю, и 
характеризуются высокими темпами роста его производства, которое с 
2000 по 2008 гг. выросло в 2,4 раза, а урожайность с 17,3 до 31,4 центнеров 
с одного гектара убранной площади [6]. Ростовской областью в 2008 г. 
экспортировано 3267,4 тыс. тонн пшеницы и меслин, в том числе в страны 
ОЧЭС - 676,2 тыс. тонн (20,7% всего объема). Экспорт пшеницы в Турцию 
составил 13%, Грецию - 2,4%, Армению - 4% [7].  

В период с 2000 по 2007 гг. доля России в мировом производстве 
подсолнечного масла выросла с 13,5% до 22,4%, а в экспорте с 5,0% до 
12,1%. На долю России приходится 43% производства подсолнечного 
масла в Черноморском регионе и 27% экспорта. По валовому сбору семян 
подсолнечника - 1529,8 тыс. тонн Ростовская область занимает 1 место в 
стране (21% производства России). В 2008 г. область экспортировала 269,1 
тыс. тонн подсолнечного масла, или 51% от российского объема, из них 
86,9 тыс. тонн в государства ОЧЭС. На долю Турции приходится 21% 
экспорта растительного масла области, Греции - 7,9%, Грузии и 
Азербайджана – по 1,2 %, Армении - 1% [7]. 

Россия является одним из мировых лидеров по производству и 
экспорту угля на мировой рынок. В период 2000-2008 гг. добыча угля в 
России возросла на 32%, а экспорт в 2,2 раза. В Ростовской области в 2008 
г. добыто 7084 тыс. тонн (2% от российского объема). Экспорт Ростовской 
области в 2008 г. составил 3301,4 тыс. тонн угля, в том числе в страны 
ОЧЭС - 2488,2 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами угля Ростовской 
области являются Украина – 30,6%, Турция – 27,6% и Болгария – 17,2% 
[7]. В свою очередь доля Ростовской области в объеме импорта угля 
Болгарией составляет 11%, Украиной - 8,6%, Турцией – 4,6%. 

Роль позиционирования регионов в системе глобальной экономики 
последовательно возрастает, а учет объективных факторов, определяющих 
возможности эффективного представления Ростовской области подводит к 
пониманию перспективности интеграционных стратегий в Черноморском 
регионе, трансрегионального и трансграничного взаимодействия. 
Устойчивое позиционирование Ростовской области в Большом 
Причерноморье позволит обеспечить необходимую стабильность 
геополитических и геоэкономических позиций России в регионе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Анохина Е.М., к.г.н., доцент 
кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов 

экономического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

helen_anokhina@mail.ru 
 
Эффективное социально-экономическое развитие страны, регионов, 

а также государственное и региональное управление связаны с 
необходимостью своевременного получения и анализа полной, 
достоверной, научно обоснованной официальной статистической 
информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных явлениях в Российской Федерации 
[1]. Качественная информационно-статистическая база позволяет изучать 
и оптимизировать усложняющиеся в условиях глобализации процессы 
социально-экономического развития регионов России, является основой 
для проведения стратегического анализа − важнейшей составляющей 
процесса стратегического планирования. 

Принятие закона об официальном статистическом учете и 
постепенная адаптация методик сбора и предоставления информации 
к международным стандартам статистической отчетности, позволили 
значительно улучшить качество и расширить систему показателей 
анализа экономики и социальной сферы субъектов Федерации. 
Существенные шаги в совершенствовании использования 
официальных статистических данных для анализа развития регионов, 
эффективности регионального управления были сделаны в 2007-2009 
гг. когда были утверждены системы показателей для оценки 
эффективности управления регионами и муниципальными 
образованиями. В 2007 году вышел Указ Президента №825 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», в 2008 году утвержден Указ 
Президента "Об оценке эффективности деятельности органов 
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местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов", в 2008 году принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. №322 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 
г. №825 "Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

Условия предоставления статистической информации и 
обязательства предприятий и организация по предоставлению 
статистической информации были конкретизированы в принятом недавно 
Постановлении Правительства Российской Федерации «Об условиях 
предоставления в обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам официального 
статистического учета» от 18 августа 2008 г. № 620. 

В соответствии с новыми подходами к управлению региональной 
экономикой, всеми социально-экономическими процессами, 
протекающими на территориях разного иерархического уровня, 
появляются новые требования к содержанию региональных исследований, 
которые должны позволять подробно анализировать социально-
экономические процессы, выявлять диспропорции в сложившихся 
региональных структурах и позволять разрабатывать механизмы 
управления ими. К ним следует отнести:  

1. Переход от исследований на основе использования только 
одиночных абсолютных и относительных показателей к исследованиям на 
основе использования интегральных индексных показателей, 
позволяющих выявить сильные и слабые стороны развития региональных 
социально-экономических процессов на основе использования метода 
сравнительного анализа.  

2. Применение метода систематизации для составления 
группировок, классификаций, типологий регионов. 

3. Разработку системы показателей, позволяющих глубоко оценить 
тот или иной социально-экономический процесс, определить его 
современное состояние, рациональный норматив, необходимость, 
возможность и направление управляющего воздействия. 

4. Использование всех информационных возможностей для 
статистического анализа развития регионов на основе российского и 
зарубежного опыта проведения таких исследований. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных 
источников информации, включающих нормативно-правовую, 
методическую, аналитическую и статистическую составляющие анализа, 
на основе данных которых можно проводить исследования, в том числе, 
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сравнительные, региональных социально-экономических процессов в 
Российской Федерации (табл.1). 

Таблица 1 
Основные источники информации для анализа региональных социально-

экономических процессов  
Составляющие анализа 

№ 
п/п Название источников информации 

Норма
тивно-
правов
ая база 

Статисти
ческие 
данные 

Методич
еские 

подходы 

Анали
тика 

1 Данные первичной статистической 
отчетности, включая 
ведомственную 

− + − − 

2 Данные официальной российской 
статистической отчетности − + − − 

3 Данные зарубежной статистики и 
ежегодные доклады, издаваемые 
международными организациями 

− + + + 

4 Исследования зарубежных 
научно-исследовательских 
институтов, консалтинговых 
фирм, фондов 

− + + + 

5 Документы и базы данных 
федеральных органов 
государственной власти: 
министерств, федеральных служб, 
федеральных агентств, 
региональных и муниципальных 
органов управления 

+ + + + 

6 Исследования российских 
исследовательских институтов, 
фондов, консалтинговых фирм 

+ + + + 

7 Ежегодные исследования 
российских рейтинговых агентств 
(«Эксперт», 
Росбизнесконсалтинг» и др.)  

− + + + 

 
Важное значение имеют данные первичной статистической 

отчетности (официальные формы статистической отчетности, 
заполняемые предприятиями и организациями и направляемые в 
государственные статистические органы, годовые отчеты компаний, 
отчетность региональных и местных органов управления, ведомственная 
статистика, которая разрабатывается в системах федеральных органов 
исполнительной власти помимо Федеральной службы государственной 
статистики.). Сложилось такое мнение, что только орган государственной 
статистики должен обеспечивать представление органам государственной 
власти всех уровней информацию, необходимую для решения важных 
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стратегических задач, не принимая во внимание, что существует 
ведомственная статистика, которая разрабатывается в системах других 
федеральных органов исполнительной власти. Это связано с тем, что 
действующая система информационно-статистического обеспечения 
федеральных органов исполнительной власти имеет ряд недостатков [2]: 

− ведомственная разрозненность информационно-статистических 
ресурсов, в связи с чем существенно снижается эффективность работы 
федеральных органов исполнительной власти и качество предоставляемых 
государственных услуг;  

− отсутствие систематизированной регламентации прав и 
обязанностей федеральных органов исполнительной власти при 
формировании статистических информационных ресурсов с целью 
широкого использования этой информации; 

− отсутствие системы мониторинга и анализа эффективности и 
результативности завершенных и реализуемых программ и проектов; 

− отсутствие технологической совместимости информационных 
систем федеральных органов исполнительной власти, что препятствует 
формированию электронного межведомственного информационного 
обмена. 

Одним из самых основных источников статистической информации 
для проведения исследований развития регионов России являются данные 
официальной российской статистической отчетности: статистические 
сборники, выпускаемые Федеральной службой государственной 
статистики (Росстатом) и территориальными отделами Росстата. В 
настоящее время в печатном и электронном виде доступны статистические 
сборники, включающие статистические показатели по все аспектам 
социально-экономического развития Российской Федерации и издаваемые 
ежегодно Росстатом: «Россия в цифрах», «Российский статистический 
ежегодник», «Регионы России» и другие. Практически ежегодно издаются 
тематические сборники, содержащие подробную статистическую 
информацию о развитии отдельных отраслей экономики, демографической 
ситуации, трудовых ресурсах и уровне жизни населения России и 
субъектов Федерации. 

Третьим источником для проведения анализа мезоэкономических 
процессов являются документы и базы данных федеральных органов 
государственной власти: министерств, федеральных служб, федеральных 
агентств. Прежде всего, это: Министерство экономического развития 
Российской Федерации. Министерство регионального развития, 
Федеральная служба государственной статистики, отраслевые 
министерства и  другие. Необходимым условием является, также, 
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использование данных региональных и муниципальных органов 
управления. 

Важными источниками статистической информации, 
позволяющими проводить сравнительные исследования, определять 
направления совершенствования российского статистического учета, 
расширять перечень статистических показателей, возможных для 
проведения анализа, являются официальные статистические сборники, 
статистические компьютерные программы и ежегодные доклады, 
издаваемые международными организациями: Всемирным банком и 
его структурными подразделениями [3], Организацией экономического 
сотрудничества и развития, специализированными подразделениями и 
организациями ООН: ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ и др. 
Заслуживают внимания используемые программы компьютерной 
обработки данных, предоставляющие возможность формирования таблиц 
и их экспорта в приложения Excel. Access, статистические программы 
SPSS, Statistica, SAS.  

Пятым источником статистической информации, чрезвычайно 
актуальным для изучения не только с точки зрения значения показателей, 
а в большей степени в плане изучения методических подходов к 
комплексному анализу различных социально-экономических процессов, 
являются ежегодные, признаваемые во всех странах мира исследования 
международных организаций, консалтинговых фирм, институтов, фондов. 
Эти исследования основаны на расчете интегральных индексных 
показателей для измерения социально-экономических процессов в странах 
и регионах мира:  

− Индекс конкурентоспособности стран (Competitiveness Index); 
− Индекс перспективной конкурентоспособности стран (Growth 

Competitiveness Index); 
− Индекс конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness 

Index);  
− Индекс развитости информационной среды (Networked Readiness 

Index);  
− Индекс способности к инновациям (Innovation Capacity Index) 
− Индекс конкурентоспособности производства (Industrial 

Development Index); 
− Индекс инвестиционной привлекательности(FDI Сonfidence 

Index);  
− Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom); 
− Индекс глобализации (Globalisation Index); 
− Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index); 
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− Индекс качества государственного управления (Worldwide 
Governance Index); 

− Индекс экономики знаний (Knowledge Economic Index). 
− Индекс развития человеческого потенциала (Human Development 

Index) и другие; 
Особое значение, особенно для современного этапа развития России 

имеет изучение методик анализа условий для развития 
предпринимательства. В ежегодном исследовании Мирового банка «Doing 
Business», который ежегодно выпускается с 2004 года, в настоящее время 
реализована методика оценки государственного регулирования 
предпринимательской деятельности на основе анализа 45 показателей [4]. 
Несколько иной аспект анализа развития предпринимательства 
рассматривается в ежегодном исследовании «Глобальный мониторинг 
предпринимательства» ((Global Entrepreneurship Monitor − GEM), который 
является проектом ведущих бизнес-школ мира по организации 
исследований развития предпринимательства и обмену информацией о 
состоянии предпринимательской активности в странах мира. В ходе 
реализации проекта создается уникальная (по сопоставимости), ежегодно 
обновляемая база данных, являющаяся источником информации для 
всестороннего анализа предпринимательства на национальном и 
глобальном уровнях. Институционально данный проект поддерживается 
двумя ведущими в области исследования предпринимательства 
учреждениями − Babson College (США) и London Business School 
(Великобритания). В 1999 г. был опубликован первый годовой отчет, в 
подготовке которого приняли участие 10 стран, в 2000 г. −уже 20 стран, а в 
2007 г. − 42 страны, включая Россию. Основные направлений анализа 
социально-экономических процессов, основанные на сравнении 
статистических показателей: уровень предпринимательской активности в 
стране; факторы, влияющие на уровень предпринимательской активности 
(как стимулирующие, так и ограничивающие предпринимательскую 
деятельность); связь различий в уровне предпринимательской активности 
с экономическим ростом. На основе анализа данных сравнительных 
исследований по странам мира можно разработать программу мер для 
увеличения предпринимательской активности.  

В настоящее время зарубежные методики расчета некоторых 
индексных показателей используются для изучения ряда социально-
экономических процессов в России и её регионах: ежегодно проводится 
расчет индекса развития человеческого потенциала в субъектах 
Российской Федерации [5], подготовлен Доклад о конкурентоспособности 
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регионов России на основе использования методики Всемирного 
экономического форума38, презентация которого состоялась в октябре 2008 
года в рамках Форума по стратегическому развитию регионов 
«Территория-2020». В 2009 гг. для регионов Российской Федерации на 
основе методики, которая использовалась для составления доклада 
«Глобальный мониторинг предпринимательства», Высшей Школой 
менеджмента проведено третье исследование «Глобальный мониторинг 
предпринимательства. Россия 2009» [6]. Эти исследования, безусловно, 
также являются важной составляющей анализа особенностей развития 
отдельных социально-экономических процессов в регионах России. 

Большой вклад в изучение отдельных составляющих региональных 
социально-экономических процессов и состояния социально-
экономического развития регионов вносят российские научно-
исследовательские институты, фонды, консалтинговые фирмы: Институт 
региональной экономики (г. Москва), Институт экономической и 
социальной политики (г. Москва), консалтинговая фирма 
«Бауманинновейшн» (г. Москва), Центр стратегических разработок (г. 
Москва), Леонтьевский центр (г. Санкт-Петербург) и др. Результатами 
исследований являются типологии субъектов Федерации, в том числе по 
развитию крупного бизнеса, расчет интегральных индексных показателей 
для анализа социально-экономических процессов (расчет индекса 
инновационности и других индексных показателей, разработка методики 
анализа конкурентоспособности субъектов Российской Федерации − 
Институт экономической и социальной политики, г. Москва). 

Чрезвычайно важным для использования при проведении анализа 
мезоэкономических структур российской экономики является 
относительно новый источник информации − ежегодные исследования 
рейтингового агентства «Эксперт» (РА «Эксперт), его подразделений − 
«Эксперт Северо-Запад», «Эксперт Урал», «Эксперт Волга», других 
известных компаний, ведущих рейтинговые исследования 
(Росбизнесконсалтинг). База данных по развитию крупного бизнеса России 
за последние 14 лет, представленная в исследовании рейтингового 
агентства (РА) «Эксперт» − «Эксперт − 400» − один из основных 
источников, позволяющих изучать как отраслевые, так и территориальные 
аспекты развития крупного бизнеса в динамике, получить представление о 
                                                 
38 Отчет подготовлен консалтинговой компанией "Бауман Инновейшн" (Bauman Innovation), 
занимающейся разработкой программ стратегического развития городов и регионов, в 
партнерстве с Институтом по стратегии и конкурентноспособности Гарвардской школы 
бизнеса (Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School), возглавляемым 
профессором Майклом Портером, который также является соруководителем Программы по 
оценке конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума..  



202 
 

влиянии крупных компаний на развитие субъектов Федерации. В 
рейтинговых исследованиях РА «Эксперт» представлены расчеты по 
инвестиционной привлекательности регионов России, исследуются на 
основе статистических показателей и опросов экспертов региональные 
инвестиционные риски: управленческие, законодательные, экономические, 
экологические, социальные, финансовые, криминальные. Последний 
проект РА «Эксперт» направлен на исследование кризисных процессов в 
субъектах Российской Федерации и основан на расчете интегрального 
индекса антикризисной устойчивости каждого региона, федерального 
округа и России в целом, который рассчитывается на основе 12 
показателей финансового, экономического и социального развития 
каждого региона. 

На основе проведенного анализа информационно-статистических 
источников, можно сделать вывод, что для анализа современного 
состояния социально-экономического развития регионов и отдельных 
процессов регионального развития необходимо, наряду с использованием 
данных официальной российской статистики, использовать опыт 
зарубежных исследований, расширять сферу областей, подлежащих 
детальному статистическому изучению, совершенствовать систему 
статистических показателей и методические подходы к проведению 
статистических исследований. Система статистических показателей, 
составленная с учетом мировой практики статистических исследований 
социально-экономических процессов, может стать основой для 
формирования целевых критериев качества управления в регионах, 
корректировки существующей системы оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации, также 
анализа и разработки системы оценки и поиска оптимальных параметров 
развития региональных социально-экономических процессов. 
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Специфика современного этапа экономического развития, 
состоящая в тесном переплетении процессов глобализации и 
регионализации, оказывает существенное влияние на региональную 
экономическую динамику, на тенденции и перспективы регионального 
инновационного развития. Глобализация ведет к активизации 
международных обменов и системы экономических взаимодействий в 
целом. Регионализация фактически стимулирует поиск эндогенных 
механизмов регионального развития. Регионы все активнее вступают в 
мировые конкурентные отношения, в результате чего в них формируются 
и закрепляются новые характеристики, свойства, адаптационные 
возможности.  

Особую остроту в современных условиях приобрела проблема 
повышения инновационной активности и обеспечения на этой основе 
положительной динамики в инновационном развитии регионов. Эта 
проблема актуализировалась в связи с необходимостью преодоления 
последствий мирового финансового кризиса, а также противоречий между 
ориентацией регионов на инновационный путь развития и существующей 
практикой регионального управления. Кроме того, с инновационной 
активностью связана разная степень готовности регионов к 
функционированию в условиях трансформации экономики, роста 
конкуренции и глобализации экономического пространства. 

Известно, что основой современной глобальной конкуренции 
являются локальные преимущества, основанные на научно-технических 



204 
 

достижениях и инновациях. Инновации выступают в роли факторов 
перемен. Базу инноваций образуют любые изменения, происходящие в 
технике, технологиях, сфере управления, в социальных позициях, в 
организационных отношениях. Причем в различных сферах приходится 
иметь дело не столько с самими инновациями, сколько с их социально-
культурными и организационно-экономическими инвариантами. Это 
позволяет сделать вывод о невозможности копирования инновационных 
процессов и их результатов из одной социокультурной среды в другую. 
Возможен лишь перенос некоторых инвариантов, связанных с 
особенностями жизнедеятельности людей. Это хорошо прослеживается на 
примере новоиндустриальных стран, которые демонстрируют уверенное 
развитие по инновационному пути (Индия, Бразилия, Китай и т.д.). 

Специалисты считают, что любая деятельность в любой сфере, а не 
только в экономике, может быть инновационной, если в неё привносится 
что-то новое (знания, технологии, приемы, подходы), но не новизны ради, 
а для получения результата, отличающегося высокой востребованностью в 
социально-общественной, рыночной, оборонной и других сферах39 [1]. 
Инновации бывают не только технологические, технические или 
образовательные. Гэри Хэмел, профессор стратегического и 
международного менеджмента Лондонской школы бизнеса, так определил 
сущность инновации: «Инновация – это результат нового способа зрения, 
нового способа бытия. Научитесь видеть иначе, научитесь быть иным и 
вам откроется иное. Вы поверите в это крепко и построите это. Научитесь 
видеть и быть»40 [2]. 

Инновационная деятельность осуществляется в форме разработки и 
внедрения инноваций различных типов, реализации инновационных 
проектов и программ в разных сферах жизнедеятельности. Чем выше 
активность субъектов инновационной деятельности на определенной 
территории, тем большее количество проектов там будет реализовано, тем 
выше уровень инновационности и конкурентоспособности региона. В 
Японии в настоящее время происходит всеобщая интенсификация 
инновационной активности компаний и территорий. Относительный 
прирост затрат на НИОКР для подавляющего большинства японских 
компаний опережает прирост валовых продаж, что свидетельствует о 
высоком уровне инновационной культуры и новом понимании 
стратегической роли знаний и инноваций в конкурентной борьбе на 
глобальном рынке. 
                                                 
39 В.П. Ващенко О концептуальных основах инновационной практики [Электронный 
ресурс]:http://www.smb-support.org/bp/arhiv/6/vash.htm  
40 Гэри Хэмел. Во главе революции. – С-Петербург.: Бест Бизнес букс. 2007. – 365 с. 
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Разрабатываемые и реализуемые программы и проекты являются 
своеобразным инструментальным воплощением инновационной 
активности субъектов, расположенных в границах определенного региона. 
Важнейшими отличительными признаками инновационности реализуемых 
программ и проектов при этом являются: целевые установки на характер 
конечного результата и наличие нестандартных (инновационных) 
подходов и применяемых средств для достижения целей. Причем, оба 
признака должны присутствовать одновременно. 

Низкая инновационная активность и недостаток инновационной 
культуры общества являются главными препятствиями для модернизации 
российской экономики. Развитие экономики по инновационному пути 
зависит от способности человека генерировать и воспринимать инновации. 
Можно объявить «курс на модернизацию», декларировать новые ценности 
(ориентация на реальные потребности людей: безопасность, здоровье, 
доступ к энергии и к информации), определить стратегические приоритеты 
развития – внедрение новейших медицинских, энергетических и 
информационных технологий, развитие космических и 
телекоммуникационных систем, радикальное повышение 
энергоэффективности41. Но все это может остаться словами, если не будет 
обеспечено важнейшим ресурсом – человеческим, поскольку именно 
человек является носителем знаний и главным субъектом инновационного 
процесса. 

Модернизации российской экономики не является самоцелью, она 
направлена на создание соответствующей инфраструктуры или «среды 
обитания инноваций» (венчурные фонды, сети бизнес-ангелов, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны), которая 
обеспечит благоприятный инвестиционный, технологический и 
информационный климат для развития инноваций. Однако в концепции 
модернизации отсутствует ориентация на формирование соответствующей 
инновационной культуры в российском обществе. 

Между тем, следует отметить, что в масштабах страны именно 
отсутствие культуры восприятия, разработки и использования инноваций 
является существенным фактором торможения инновационного развития. 

Сложность заключается в специфике структуры российского 
общества, состоящей в наличии в нем высокой доли социального слоя, 
невосприимчивого к инновациям. Особенно это касается отдельных 

                                                 
41  Аринин  А.  Модернизация  экономики  ‐  курс  выживания  России 
http://www.lawinrussia.ru/glavnaya‐tema/2009‐11‐23/modernizatsiya‐ekonomiki‐zadachi‐i‐
resheniya.html 
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регионов, прежде всего – жителей провинциальных городов и сельских 
поселений. В некоторых моделях экономического роста доказывается, что 
интенсивность инноваций определяется численностью населения и 
уровнем образования. Статистические отчеты бесстрастно регистрируют, 
что численность населения России за последние двадцать лет неуклонно 
снижается, а вместе с ней и уровень образования, несмотря на все 
реформы, постоянно падает.  

Поэтому на сегодняшний день мы можем наблюдать деградацию 
практически всех составляющих человеческого капитала. Это существенно 
затрудняет развитие России, диверсификацию ее экономики, создание 
эффективных производств с высокой добавленной стоимостью42. На пути 
создания инновационной экономики Россия столкнулась с серьезной 
проблемой – низкая готовность и заинтересованность населения страны в 
инновационном развитии.  

Опыт российских реформ показывает, что побудить наших людей к 
напряженному творческому труду и инновациям на принципах рыночной 
экономики очень трудно. Российское общество по-прежнему развивается в 
рамках традиционного мышления, инерционность которого усугубляется и 
проблемами, порожденными экономическими кризисами, – неверием в 
позитивные перемены, нежеланием рисковать и менять что-то в своей 
жизни, неуверенностью в завтрашнем дне. 

Многие исследователи считают кризисы катализаторами 
инновационных процессов. Однако в России в результате финансово-
экономического кризиса 2008-2010 годов не наблюдается инновационного 
прорыва, хотя государство практически не свернуло финансирование 
проектов, направленных на создание и развитие инновационной 
инфраструктуры. Очевидно, что причина кроется, прежде всего, в 
недостаточной готовности к инновационной активности экономических 
субъектов, обусловленной очень низкой долей «инновацинно 
настроенных» граждан в общей массе российского населения. Конечно, 
увеличивать эту долю – задача государственного масштаба. Но нельзя 
надеяться только на государство, на его программы развития науки, 
образования, и модернизации промышленного производства. Человек 
многое может и должен делать самостоятельно. Речь идет о 
самореализации и саморазвитии, о внутренних побудительных мотивах 
личности. Самоактуализация по А. Маслоу – это напряженный 

                                                 

42 Корчагин Ю.А. Три основные проблемы регионов. — Воронеж: ЦИРЭ, 2007, с.: 12. 
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постепенный рост, кропотливый труд накопления маленьких достижений. 
Здесь опора может идти на неформальные институты - систему 
социальных взаимодействий и норм межличностного и межгруппового 
общения. Неформальные институты возникают там, где неисправность 
формального института вызывает нарушение важных для 
жизнедеятельности социального организма функций. Именно 
неформальными институтами определяется и регламентируется 
инновационная культура и инновационная активность общества. 

Косвенным показателем уровня инновационной культуры общества 
является динамика развития сектора малого инновационного 
предпринимательства, который выполняет ведущую роль в апробации и 
освоении новейших технологий, является движущей силой развития 
высокотехнологичных отраслей, обладает гибкостью и способностью при 
необходимости быстро перестраиваться. Важнейшее социально-
экономическое значение малого предпринимательства также заключается 
в той значительной роли, которую оно играет в удовлетворении местных 
нужд в товарах и услугах, в обеспечении занятости населения и 
пополнении доходной части скудных муниципальных бюджетов. 

Опыт развитых в экономическом отношении стран показывает, что 
конкурентоспособность и инновационность экономики обеспечивается не 
только ростом сектора малого инновационного предпринимательства, но и 
целым рядом институциональных условий, среди которых важным 
является формирование и функционирование неформальных институтов, 
основанных на личном выборе связей и ассоциаций, предполагающих 
личностные неформальные отношения. 

В настоящее время в Европе происходит формирование единого 
научно-технологического и инновационного пространства, главной целью 
которого является построение динамичной и эффективной экономики, 
основанной на знаниях, обеспечивающей ЕС мировое лидерство. 

Основными направлениями создания инфраструктуры знаний и 
повышения инновационной активности являются: а) создание 
межстрановых сетей инновационной деятельности; б) формирование 
европейской финансовой структуры, осуществляющей поддержку 
развития малого и среднего предпринимательства; в) организация 
информационного обеспечения поддержки инновационных процессов на 
европейском уровне. 

Представляется, что имеющийся европейский опыт формирования 
инновационной инфраструктуры и инновационной культуры может быть 
эффективно использован при формировании российской системы 



208 
 

поддержки инновационной деятельности и повышения инновационной 
активности в регионах 

Таким образом, инновационную активность субъектов 
экономической деятельности в регионе следует рассматривать как 
важнейший ресурс и предпосылку развития экономики региона по 
инновационному сценарию. Поэтому применение эффективных 
механизмов стимулирования инновационной активности, формирование и 
закрепление соответствующих неформальных институтов, 
способствующих самоорганизации локальных сообществ в направлении 
создания и использования инноваций в повседневной деятельности и в 
профессиональной сфере является, на наш взгляд, одной из важнейших 
составляющих стратегии управления инновационной деятельностью в РФ. 
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образованностью, как отдельных лиц, так и всего населения в целом. 

Признание определяющей роли образования в развитии общества и 
человека составило основу теории человеческого капитала, явившейся в 
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дальнейшем также и теоретической предпосылкой возникновения 
концепции человеческого развития   

Особое значение образования по основным его функциям 
проявляется в том, что оно формирует и развивает человеческое 
мышление и возможности по трём направлениям: 

− создание определенной базы знаний в виде когнитивного аспекта, 
сущность которого состоит в приобретении людьми определенной 
системы ценностей, умений распознавать значение и смыслы, исследовать 
рациональное и нерациональное в конкретной деятельности, 
усовершенствовать самого себя; 

− развитие личностного аспекта в виде создания условий для 
расширения творческих способностей (креативности), творческого 
мышления, разнообразных свойств и качеств личности, в том числе таких, 
как интеллект; 

− усиление возможностей процессуальной деятельности отдельной 
личности через формирование основы для творчества в виде умения 
ставить проблемы, искать способы определения путей ее решения, 
осуществлять анализ и синтез, увеличивать границы применения 
творческой деятельности через интуицию, интроспекцию и 
эмоциональный настрой. 

При этом надо различать образование и воспитание как разные 
виды деятельности людей с разными целями и результатами. Воспитание – 
это деятельность по формированию у человека этических (моральных) 
норм и ценностей, равнозначных определенной ступени развития 
конкретного общества. Образование же – тот вид созидательной 
деятельности, который развивает человека как личность совокупностью 
способов его информирования, приобретения навыков и в который 
воспитание должно входить как элемент, как часть комплекса создания у 
человека единой системы восприятия окружающего мира и поиска 
способов адаптации к нему в наиболее эффективной форме. 

Наличие этой сущности и функции делают образование одним из 
наиболее социальных и приоритетных видов услуг для стран, 
заинтересованных в своем развитии. Образовательные услуги являются 
динамичными, и уровень их развития зависит от создания ценностей в 
обществе и способов адаптации этого общества к любым внешним 
изменениям, к которым должно приспосабливаться и государство. 
Одновременно специфика функционирования платных образовательных 
услуг в рыночной среде состоит в том, что: 

1. Они несут в себе все особенности услуг как рыночного продукта. 
2. Образовательные услуги обладают собственными 

отличительными чертами, наиболее важными из которых для развития 
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рынка платных услуг в образовании являются такие, как наличие 
длительных разрывов между временем их приобретения и получением 
эффекта от их наличия в виде какого – либо конкретного результата для 
потребителя данного вида услуг, т.е. образовательные услуги носят 
стратегический характер для развития государства и повышения его 
международной конкурентоспособности.  

3. Потребители этого вида услуг плохо информированы по уровню 
качества их предоставления для каждого конкретного потребителя в 
каждом реальном настоящем и будущем месте их приобретения, что 
становится необходимостью для государства развития способов 
вмешательства в данный процесс, установления минимума качества 
данного вида услуг для потребителя, проживающего на территории 
страны. 

В результате всего вышесказанного можно констатировать, что, по 
нашему мнению, основная концепция развития платных образовательных 
услуг должна состоять в том, что образованием надо управлять как 
комплексной системой на основе взаимопроникновения и сочетания 
следующих положений: 

1. Строить систему управления образованием так же, как и любым 
видом предпринимательской деятельности, т.е. с учетом необходимости 
полного соблюдения принципов, функций и методов науки управления. 

2. Для развития возможностей повышения эффективности 
управления в образовании как сферы услуг данная система должна 
развиваться в виде маркетинга взаимоотношений, т.е. как единая и 
неотрывная система «менеджмента-маркетинга». 

3. Основным элементом обеспечения роста эффективности 
управления в образовании должен быть признан труд преподавателей, его 
познавательно-творческий и инновационный характер. Поэтому методы 
управления образованием должны быть аналогичны принципам 
инновационного менеджмента, закономерностям развития инноваций в 
человеческом обществе. Их совокупность должна быть построена не 
только с учетом превалирования экономических и социально-
психологических методов в управлении, служащих главным стимулятором 
повышения эффективности труда и конкурентоспособности организации в 
условиях рынка, но и с учетом специфики организации трудовых 
процессов, свойственных научно-инновационному труду и 
способствующих наиболее полному развитию отдачи для общества от его 
результатов. 

Качество высшего образования имеет решающее значение для 
успешного развития любого государства. Уровень интеллектуального 
потенциала страны, определяемый качеством ее высшего образования, 
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становится важнейшим фактором благосостояния общества. Это 
обстоятельство привело к пересмотру в развитых странах роли 
образования в обществе и необходимости его приоритетного развития. 

Образование и общество составляют целостную систему. Любые 
глобальные процессы, происходящие в нем, неизбежно отражаются на 
состоянии образования.  

Экономические и социальные изменения, происходящие в 
обществе, формирование инновационной направленности экономики, 
интеграция в мировое экономическое пространство ставят перед системой 
высшего образования государства новые приоритеты и задачи, в числе 
которых наиболее актуальной является качество подготовки специалистов. 

Диктуемые временем, новые требования к качеству подготовки 
специалистов, предполагают реорганизацию системы управления вузами, 
усиление мотивации всей системы высшего образования на 
предоставление качественных образовательных услуг, стимулирование 
внедрения систем управления качеством образовательных услуг, 
формирование новых принципов управления вузами, основанных на 
стратегическом планировании. Реструктуризацию системы 
профессионального образования и подготовки кадров как следствие 
высокого уровня  конкуренции и развития процессов глобализации.  

Рынок предъявляет новые требования к знаниям специалистов. Эти 
требования подвержены рыночной конъюнктуре, а в условиях 
глобализации приобретают в высшей степени динамичный характер. 
Стремление получить высшее образование в обществе становится более 
осознанным и целенаправленным. Это проявляется в росте численности не 
только выпускников школ, стремящихся поступить в вузы для получения 
образования. Мотивы образовательной деятельности расширяются. 
Динамика конъюнктуры на рынке труда требует опережающего 
образования, то есть подготовки специалистов с ориентацией на 
технологический прогресс, подготовки специалистов широкого профиля, 
способных быстро менять профессию. 

Получает развитие спрос на обучение в вузе на базе среднего 
профессионального образования и формы послевузовской подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. Несмотря на то, что большая 
часть затрат на подготовку возмещается за счет средств обучающихся, 
спрос на образовательные услуги варьирует в широком диапазоне 
возрастных категорий, от выпускников средних школ до ведущих 
специалистов и топ-менеджеров фирм и госучреждений. 

Анализ востребованности специалистов разного уровня 
профобразования на рынке труда региона и структуры подготовки кадров 
в системе профессионального образования Самарской области, 
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проведенный в результате опроса работодателей Торгово-промышленной 
палатой Самарской области и Центром профессионального образования, 
подтвердил наличие проблемы соответствия структуры и объемов 
подготовки кадров прогнозным потребностям экономики губернии. 

В Самарской области имеет место сокращение доли подготовки 
кадров для сферы производства и рост числа обучающихся по 
юридическим и экономическим специальностям.  

Министерство образования и науки Самарской области 
предпринимает меры по модернизации системы высшего 
профессионального образования области с учетом региональных 
интересов. К основным направлениям регионализации системы высшего 
образования отнесены формирование системы непрерывного 
профессионального образования, повышение инвестиционной 
привлекательности и обеспечение доступности качественного высшего - 
образования на основе повышения конкурентоспособности 
образовательных услуг. Для реализации этих направлений Министерство 
выступило с рядом предложений, в том числе и по решению изменений и 
дополнений в существующую законодательную базу. 

В настоящее время в сфере высшего профессионального 
образования Самарской области реализуется комплекс взаимосвязанных 
программ и мероприятий: 

 Управление кадровым потенциалом области,  
 Формирование эффективной системы подготовки кадров для 

АПК, 
 Межвузовские медиацентры г. Самара и г. Тольятти, 
 Закрепление молодежи в отраслях социальной сферы, 

промышленности и сельского хозяйства, 
 Поддержка вузовской талантливой молодежи, 
 Социальная поддержка студентов, 
 Финансовая поддержка вузов области, 
 Повышение привлекательности системы ВПО региона для 

иностранных абитуриентов. 
В настоящее время активно разрабатывается идея создания двух 

принципиально новых для сферы высшего профессионального 
образования России институциональных образований — Сибирского и 
Южного федеральных университетов. 

Проект создания новых университетов преследует как минимум две 
стратегические цели, а именно создание научно-образовательных центров 
мирового уровня и отработка механизмов и технологий модернизации 
отечественного высшего образования и науки в направлении 
формирования в регионах России основ устойчиво функционирующей 
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инновационной среды, позволяющий эффективно решать актуальные 
социально-экономические проблемы. 

В этом контексте миссия новых университетов должна включать в 
себя: 

• создание в регионе и стране основ инновационной экономики; 
• формирование единого культурного, интеллектуального и 

экономического пространства, основанного на межнациональной и 
межконфессиональной толерантности; 

• подготовку современных специалистов для сферы образования, 
науки, культуры, управления, производства; 

• проведение фундаментальных  и  прикладных исследований по 
приоритетным для страны и региона научным направлениям; 

• разработку принципиально новых образовательных технологий на 
основе интеграции образования, науки и инновационной деятельности; 

• отработку механизмов (в - том числе законодательных) доведение 
интеллектуальных продуктов до уровня технологий, образцов, устройств 
иной продукции, удовлетворяющей актуальные запросы личности и 
государства. 

Предусматривается интеграция учреждений высшего 
профессионального образования и науки, развитие социальной сферы 
университетов, качественное изменение системы оплаты труда 
работников, стимулирующей активную инновационную деятельность. 

Естественно, все это потребует от государства значительных 
финансовых вложений в отрасль. В свою очередь, объединяемые вузы, 
научные центры, наряду с государством, должны взять на себя 
ответственность за эффективную реализацию проекта. 

Представляется, что при соблюдении всех этих условий возможно в 
исторически короткие сроки создать качественно новые российские вузы, 
способные стать локомотивом реформы всей системы высшего 
образования и науки. Данные меры приведут к повышению конкурентных 
преимуществ, достижению устойчивого развития системы высшего 
профессионального образования России на основе эффективного 
использования научного потенциала вузов для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, применения современных 
образовательных технологий и позиционирования российского 
образования на мировых образовательных рынках. 

Взаимоотношения между университетом и структурными 
подразделениями могут быть различными: 
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1. Спонсорство со стороны головного учреждения (sponsorship) - 
может быть как в виде полного финансирования, так и, например, в виде 
помощи в исследовательской и научной работе. 

2. Аффилированные (affilation) учебные заведения - предполагает 
определенную автономию входящих в состав высшего учебного заведения 
структурных подразделений. 

3. Полная интеграция (integration) внутри учебного заведения. 
Совместно с Самарским национальным университетом 

министерство образования и науки Самарской области планирует 
осуществить ряд крупных инвестиционных проектов регионального 
значения, определенных Стратегией социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2020 г.  

Целью данного проекта является повышение темпов культурного, 
социально-экономического и политического развития Самарской области, 
Поволжского региона и России в целом путем совершенствования 
качества непрерывного общедоступного профессионального образования 
на основе консолидации усилий учреждений профессионального 
образования и науки, развития научного и инновационного потенциала за 
счет формирования интегрированных организационных структур. 
Создание Ассоциации «Самарский национальный университет» как 
мощного регионального центра высшего профессионального образования 
и науки - первый, начальный этап долгосрочного, инвестиционного 
привлекательного проекта по формированию единой государственной 
научно-образовательной корпорации, интегрированной в международный 
образовательный процесс, оптимально использующей ресурсы, как 
учебных заведений, так и региона в целом.  

Среди обоснований необходимости слияния и интеграции важно 
отметить получение синергетического эффекта. 

Из опыта изучения синергии известно, что в основе 
синергетического эффекта лежит действие законов самоорганизации и 
развития сложных систем. Практическое его проявление происходит в 
результате взаимодействия элементов системы в форме возникновения 
новых свойств, качеств, функций или механизмов функционирования 
объединенной структуры. 

Появление новых свойств позволяет достичь значительно большего 
эффекта от совместного действия подсистем, чем механическая сумма 
результатов их независимой работы. Синергетический эффект при 
решении данной задачи может проявляться в следующем: 

- экономия на масштабе (операционная синергия), проявляющаяся в 
снижении затрат на единицу оказываемых услуг за счет снижения доли 
постоянных расходов в общем объеме издержек, а также экономия на 
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возможности оказывать большее количество услуг, используя имеющуюся 
материально-техническую базу. 

- расширение номенклатуры оказываемых услуг в результате 
объединения, получая при этом и экономию на ресурсах, которые в 
результате интеграции обходятся дешевле, чем они могли бы обходиться 
при самостоятельности каждой организации.  

- повышение эффективности работы с поставщиками в результате 
приобретения дополнительных возможностей снижения закупочных цен 
путём увеличения объёма закупок и получения дополнительных скидок; в 
результате снижаются затраты на снабженческую деятельность. 

- получение дополнительного эффекта в результате расширения 
возможностей интегрированной информационно-коммуникационной 
системы. 

- совместное владение определенными навыками или ноу-хау, а 
также  интеллектуальной собственностью, что будет способствовать 
формированию новых методов работы, маркетинга, исследований и т.д. 

- приобретение инвестиционного синергизма в следствии 
совместного и более рационального использования оборудования, 
аудиторного фонда, лабораторий, технопарков . 

- повышение результативности научно-исследовательской 
деятельности на основе реализации программ интеграции образования с 
инновационно-ориентированной производственной деятельностью 
предприятий региона, развитие фундоментальных и прикладных научных 
исследований. 

- формирование управленческого синергизма в результате 
укрупнения организационной структуры управления и роста кадрового 
потенциала, рационализации горизонтальных и вертикальных связей. 

- формирование корпоративного брендинга, позволяющего 
капитализировать высокую деловую репутацию сразу нескольких 
организаций (подразделений).  
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Процесс глобализации мировой экономики, заключающийся в 

превращении мирового хозяйства в единую экономическую систему, 
привел к возникновению новых экономических категорий и выявлению 
новых закономерностей в развитии взаимосвязанных и взаимозависимых 
экономик различных стран. Необходимость исследования традиционных 
явлений и процессов экономики с точки зрения их возникновения и 
протекания в условиях глобализации мирового хозяйства обусловлена 
спецификой процессов, их отличительными особенностями при анализе 
на уровне национальной системы и мировой экономики в целом. Целью 
настоящего исследования является анализ тенденций и закономерностей 
развития отношений «сбережения-инвестиции» в условиях глобализации 
мирового хозяйства.  

В научной литературе понятия «сбережения» и «инвестиции» 
иногда выступают как синонимы. Отличие сбережений и инвестиций, по 
нашему мнению, состоит в сущности и целях их осуществления. 
Сбережения предполагают отвлечение части располагаемого дохода, а 
инвестиции – вложение средств, т.е. в первом случае происходит 
уменьшение располагаемых ресурсов, а во втором – их увеличение. 
Основная цель сбережений состоит в сохранении средств, а инвестиций – в 
получении дохода, при этом сбережения предполагают низкий уровень 
риска, а инвестиции – высокий. Процессы сбережения и инвестирования 
тесно связаны между собой и представляют собой отдельные звенья 
общего процесса трансформации сбережений в инвестиции.  

Трансформация сбережений в инвестиции выступает одним из 
возможных вариантов развития сберегательного процесса, т.е. сбережение 
не всегда предполагает автоматическое инвестирование средств. Субъект 
сбережения может хранить часть располагаемого дохода без ее 
дальнейшего вложения с целью получения дополнительного дохода. В 
этом случае отвлеченные денежные средства (в данном случае речь идет о 



217 
 

денежной форме сбережений) выходят из денежного оборота, приводя к 
нехватке ресурсов для других экономических субъектов. Таким образом, 
выстраивание отношений «сбережения – инвестиции» служит залогом 
обеспечения воспроизводственного процесса в рамках экономической 
системы. В рамках мировой экономики данные экономические отношения 
влияют на направление и динамику развития системы. В условиях 
глобализации на процесс трансформации сбережений в инвестиции 
воздействуют как макроэкономические факторы, так и особенности 
функционирования мировой экономики в целом и ее отдельных 
региональных систем. Кроме того, экономическая система подвержена 
циклическому развитию, поэтому учет специфики фазы экономического 
цикла особенно важен в связи с необходимостью выстраивания новых 
отношений между участниками мирового рынка в свете глобального 
экономического кризиса 2007-2009 г.г. Например, в США к моменту 
начала повышательной «волны» цикла в 1980-е г.г. доля валовых 
сбережений в ВВП достигла 20,9%, увеличившись за предшествующие 20 
лет почти на 5 п.п. Однако к моменту исчерпания бума в 2000-2001 г.г. 
уровень сбережений в валовом доходе уже не превышал 13,4% [18, p.196]. 

В мировой практике существуют следующие модели 
трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции: 

1. В Германии и Японии трансформация личных сбережений в 
инвестиции осуществляется через частные банки, напрямую 
сотрудничающих с производственными предприятиями. Механизм 
трансформации основывается на создании финансово-промышленной 
группы, объединяющей банк и промышленное предприятие. 

2. Финансирование экономического роста через государственные 
инвестиционные банки – Институты развития (Япония, Китай, Индия). 
Инвестиции осуществляется под низкие проценты и на основе целевого 
принципа, то есть по направлениям, выбранным государством в качестве 
приоритетного для общественного развития. Данная модель особенно 
актуальна на этапе депрессии, выхода экономики из кризиса, поскольку 
привлечение инвестиций через институты развития не зависит от 
склонности населения к сбережению. 

3. В развитых странах трансформация сбережений в инвестиции 
осуществляется посредством фондового рынка, где предприятие напрямую 
может получить инвестиции. 

Российская модель трансформации личных сбережений в 
инвестиции, на наш взгляд, имеет ряд особенностей. Наиболее 
предпочтительным в условиях выхода экономики из кризиса является 
трансформация сбережений в инвестиции через государственные банки. 
Осуществляемая в период кризиса государственная политика по 
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поддержке банковской системы и реального сектора предусматривала 
финансирование пяти крупнейших банков России и 250 промышленных 
предприятий. Институты развития, на наш взгляд, призваны 
способствовать росту отдельных стратегически важных отраслей, 
например, сельского хозяйства. Коммерческие банки и фондовый рынок в 
недостаточной степени пользуются доверием у населения России. Для 
эффективного функционирования фондового рынка необходим 
значительный объем сбережений, в противном случае крупные инвесторы 
захватывают большую часть инвестиционных ресурсов. Фондовый рынок 
России по многим параметрам отстает от фондовых рынков развитых 
стран и в настоящее время не привлекает значительное количество 
свободных средств граждан. Поэтому утверждать, что в России действует 
одна из трех перечисленных моделей не представляется возможным. 

Основным макроэкономическим показателем, характеризующим 
объем национальных сбережений, является валовое сбережение. Оно 
представляет собой часть валового располагаемого дохода, не 
израсходованную на конечное потребление. Для анализа динамики и 
межстранового сопоставления используется норма валового сбережения, 
которая показывает долю валового сбережения в ВВП. В целом в мире 
норма валового сбережения, по расчетам МВФ, в 2007 г. составила 24,3%, 
а в 2009 г. – 21,4%, существенно снизившись в результате мировой 
рецессии [8, с.192]. 

В сберегательном процессе отдельных регионов мировой экономики 
можно выделить определенные закономерности. Для развитых стран 
характерна более низкая норма сбережения по сравнению с 
развивающимися странами. На протяжении 1988-2000 г.г. норма 
сбережения развитых стран была меньше нормы сбережения 
развивающихся стран на 5 пунктов, а начиная с 2004 г. отклонение 
увеличилось до 10 пунктов. В период мирового экономического кризиса в 
2007-2009 г.г. происходило увеличение разрыва между нормой сбережения 
в развитых странах и развивающихся (в 2009 г. – до 14 п.п.) [8, с.192], что, 
на наш взгляд, объясняется рядом причин. Во-первых, на страны с 
формирующимся рынком и развивающиеся страны мировой 
экономический кризис стал воздействовать в силу глобализации 
экономики и сильной зависимости стран от США. Кризис обнажил 
большую часть нерешенных задач и дисбалансов национальных экономик, 
однако, в каждой стране его протекание определялось многими 
внутренними факторами. В России с 2000 г. наблюдались высокие темпы 
экономического роста, сопровождавшиеся увеличением золотовалютных 
резервов до рекордных значений в 500 млрд. долл. накануне мирового 
кризиса. В то же время кризис показал, что во многом экономический рост 
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был продиктован загрузкой производственных мощностей, не 
используемых в 90-е г.г., и значительными доходами от продажи 
энергоносителей. Восстановление российской экономики, по расчетам 
специалистов МВФ, должно произойти уже в 2010 году, в котором темпы 
экономического роста прогнозируются на уровне 4,5% по сравнению с 
экономическом спадом в 7,9% в 2009 г. [9, с.1]. 

Накопление золотовалютных резервов, выступивших, по словам 
А.Кудрина, в качестве «подушки безопасности» российской экономики 
играют неоднозначную роль в экономических системах. Они могут 
способствовать и ускорению экономического роста. Так, Д. Родрик 
предположил, что занижение валютного курса способствовало ускорению 
экономического роста в Чили и Бостване [13]. На определенных этапах 
аналогичную политику проводили и страны Юго-Восточной Азии, где 
накопление валютных резервов центральными банками являлось одним из 
главных способов поддержки экспорта. Такой была стратегия Японии, 
Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура; такова в последние десятилетия 
стратегия ряда восточноазиатских государств, которые поддерживают 
валютный курс на уровне 20-40% ППС (Китай – всего 25% ППС). В 2008 г. 
страны Юго-Восточной Азии располагали почти 51,1% всех ЗВР мира. 
Только на Китай приходится почти 39,2% всех мировых резервов. Россия 
сосредоточила в 2008 г. 8,3% мировых золотовалютных резервов [18, 
p.194].  

Высокая норма сбережения в развивающихся странах также 
обусловлена субъективными причинами: психологическими 
особенностями, национальными и религиозными традициями. Влияние 
субъективных факторов на сберегательное поведение домашних хозяйств 
ярко демонстрируется на примере американской экономики. Исследуя 
проблему «недосбережения» в американской экономике Дж. Акерлоф 
выделяет в качестве причины этого явления общечеловеческое стремление 
«откладывать жертвы на будущее». Он пишет: «…люди (и животные) 
значительно менее охотно отказываются от текущих удовольствий, чем 
соглашаются на ограничения в будущем» [12, c.44]. При таком подходе 
решение о сбережении откладывается на будущее и часто не реализуется. 
Однако, представлению недосбережения как «общечеловеческой черты» 
противоречат статистические данные: сбережение домохозяйств в США 
действительно близки к нулю, в Германии составляют 13% дохода, в 
Японии – 18, в Китае – до 30%. Таким образом, данная психологическая 
особенность свойственна определенным нациям, и, прежде всего, 
американской. Выделяют такие негативные черты американской 
национальной психологии, как: агрессивность, авантюризм, алчность, 
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легкомыслие, которые в сфере хозяйственной деятельности проявляются в 
низкой склонности к сбережению и стремлении к потреблению в долг. 

Еще одной причиной, лежащей в основе возрастания разрыва между 
нормой сбережения развивающихся и развитых стран, является 
значительно меньшие «потери» экономик в финансовом секторе и в 
бюджетах домашних хозяйств, что выражается в более быстром 
восстановлении экономик стран Азии и Африки по сравнению с 
развитыми странами Европы и США.  

Что касается сберегательного процесса в российской экономике, то 
можно отметить закономерность в сохранении высоких показателей 
сбережения на протяжении длительного периода. В СССР наблюдалась 
высокая норма валового сбережения: на уровне 31% по отношению к 
национальному доходу. В России в 90-е г.г. норма валового сбережения 
имела тенденцию к снижению. В 1998 г. норма валового сбережения 
достигла рекордно низкого значения - 19%. На стадии экономического 
роста, в 1999-2008 г.г. наблюдался постепенный рост номы валового 
сбережения. В 2002-2003 г.г. ухудшение макроэкономических показателей 
экономики России связано с влиянием фондового кризиса, кризиса 
информационных технологий в США, что подтверждает специфику 
протекания сберегательного процесса в условиях глобализации экономики. 
В качестве внутренней причины можно назвать окончание периода 
восстановительного роста экономики, когда темпы роста в 6-8% были 
обусловлены загрузкой производственных мощностей, не 
задействованных в период трансформационного кризиса. В 2009 г. резкое 
сокращение нормы валового сбережения связано с действием мирового 
экономического кризиса. Согласно прогнозу Министерства 
экономического развития РФ, в 2010 г. будет происходить постепенное 
оживление экономики, и норма валового сбережения составит 22,6%. 

Высокая норма валового сбережения в России, по сравнению со 
среднемировым значением, объясняется несколькими причинами. Высокое 
положительное сальдо текущего платежного баланса России, что связано с 
ростом российского экспорта в связи с повышением мировых цен на 
энергоресурсы. В то же время в 90-е г.г. высокий уровень инфляции 
препятствовал расширению внутреннего спроса, в том числе на импортные 
товары.  

Можно сделать вывод, что высокая норма сбережения в экономике 
России свидетельствует о достаточности ресурсов на рынке капитала, что 
подтверждается сбережением 25% ВВП ежегодно. Таким образом,  
экономика располагает значительным сберегательным потенциалом: в 
2009 г. валовые сбережения были равны 8,6 трлн. руб. [2]. Положительное 
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значение валового сбережения свидетельствует о расширенном 
воспроизводстве в экономике, наличии потенциала для ее роста. 

В период восстановления экономики России необходимо 
обеспечить высокие темпы экономического роста. Однако не существует 
однозначного взгляда на проблему взаимосвязи нормы сбережения и 
экономического роста. В мировой истории существуют примеры, когда в 
странах догоняющего развития наблюдалась тесная связь между нормой 
сбережения и динамикой ВВП. Высокая норма валового сбережения 
(более 30%) и высокие темпы экономического роста сначала Японии, а 
затем еще Южной Корее, Сингапуру, Тайваню, Гонконгу выйти на 
высокий уровень экономического развития. Очень высокая норма валового 
сбережения (около 40%) характерна для Китая, где даже в период 
мирового экономического кризиса наблюдаются темпы роста в 6%. Велика 
норма валового накопления в Индии в начале 2000-х годов, когда 
среднегодовой рост составлял 6% [8, с. 165, 192]. В 2009 г. для 
развивающихся стран Азии и Африки характерен экономический рост в 2-
6% при норме сбережения на уровне 30% на фоне сокращения реального 
ВВП развитых стран на 3,2%. Региональные различия в скорости 
восстановления экономики после мирового экономического кризиса 
сохранятся, по прогнозам МВФ, вплоть до 2015 г. [8, с. 165]. 

В развитых странах корреляция между нормой сбережения и 
темпами экономического роста гораздо слабее. Причиной подобной 
ситуации служит завершившийся процесс накопления капитала, когда 
стадия экономического развития выдвигает в качестве основных факторов 
роста инновации, информационные технологии и знания. Так, в 1980-1990-
е г.г. благодаря внедрению «новой экономики», США смогли сохранить 
высокие для развитых стран темпы роста в 3,5%, при этом норма 
сбережения на сравнительно низком для развитых стран уровне – 20%. 
Другие развитые страны в этот период заметно сократили темпы 
экономического роста: Япония – с 4,1 до 1,3% (с нормой сбережения в 
30%), Европа – с 2,4 до 1,9% (при норме сбережения - 20%) [17, c.76]. 

Инвестиционный процесс наиболее ярко реагирует на циклическое 
развитие экономики. На колебание инвестиций оказывают влияние 
изменение спроса, стоимости капитала, параметров устойчивости 
финансовой системы. Средняя норма инвестирования в мире составляет 
23% ВВП, при этом норма сбережения сократилась по сравнению с 
предкризисным уровнем больше, чем норма инвестирования [8, с. 192-
195]. На наш взгляд, подобное явление может быть объяснено с точки 
зрения динамики объемов сбережений и инвестиций на различных этапах 
цикла. Сбережения выступают источником инвестиций, поэтому рост 
располагаемого дохода на этапе экономического роста приводит в 
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долгосрочном периоде к росту сбережений, которые впоследствии 
трансформируются в инвестиции. При этом после достижения «пика» 
циклического развития происходит снижение располагаемого дохода 
вследствие сокращения занятости, что приводит к снижению склонности к 
сбережению и расходованию накопленных сбережений, сокращению 
инвестиций для поддержания потребления на относительно стабильном 
уровне.  

Что касается регионального аспекта, то норма инвестирования выше 
в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах по 
сравнению с развитыми странами. В развитых странах средняя норма 
инвестирования в 2004-2008 г.г. составляет 21% ВВП, в то время как в 
развивающихся странах – 28,5%, при этом рекордно высокие показатели 
нормы сбережения и нормы инвестирования отмечаются в развивающихся 
странах Азии (Китай, Индия, страны АСЕАН): 43,6% и 39,5% 
соответственно [8, с. 192-195]. Более высокая норма инвестирования в 
развивающихся странах и странах с формирующимся рынком связана, с 
одной стороны, с высокими темпами экономического роста, которые 
привлекают потенциальных инвесторов, с другой стороны, развивающиеся 
страны позволяют реализовывать высоко рискованные, но при этом 
высокодоходные проекты, создавать новые рыночные ниши. Кроме того, 
проблема бюджетного дефицита, с которой столкнулся ряд европейских 
стран, уменьшает их привлекательность на рынке капиталов.  

В трансформационный период для экономики России было 
характерно увеличение инвестиций в основной капитал в фактически 
действовавших ценах. Однако, анализ инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах наглядно демонстрирует резкое скачкообразное 
колебание темпов роста инвестиций на протяжении 1990-2008 г.г. В 
течение двух лет, 1990-1992 г.г., инвестиции в основной капитал 
сократились на 40% [1, с.11-12], что, на наш взгляд, связано с процессами 
приватизации, либерализации цен. Кроме того, после распада СССР были 
нарушены производственные связи между предприятиями бывших 
союзных республик. В 1993-1998 г.г. рост инвестиций в основной капитал 
сменился спадом. Так, рост наблюдался в нечетные годы – 1993, 1995, 
1997 г.г., а падение соответственно в четные: 1994, 1996, 1998 г.г. В 1994 г. 
причиной сокращения инвестиций в основной капитал стал обвал курса 
рубля по отношению к доллару, что привело к потере ликвидности 
коммерческих банков. В 1996 г. на инвестиции повлияло введение 
плавающего обменного курса рубля, итоги приватизации. 1998 г. вошел в 
экономическую историю России дефолтом и падением курса рубля. Таким 
образом, снижение темпов роста инвестиций в основной капитал в 1993-



223 
 

1998 г.г. свидетельствует о тесной связи динамики инвестиций и 
обменного курса рубля. 

В 1999 г. впервые за трансформационный период развития 
экономики России был достигнут уровень 1990 г. Рост инвестиций 
продолжался до 2002 г., когда произошло ухудшение положения на 
мировых финансовых рынков, снижение котировок акций, в данном 
случае демонстрируется тесная взаимосвязь и взаимозависимость 
национальной экономики от внешнего мира. Постепенный рост 
инвестиций в основной капитал на протяжении 2003-2007 г.г. (в среднем 
на 11% в год) достиг уровня в 122% в конце периода [1, с.11-12].  

Мировой экономический кризис стал воздействовать на экономику 
России в середине 2008 г., тем не менее, по итогам года инвестиции в 
основной капитал выросли на 9,8%. По данным Росстата, инвестиции в 
основной капитал по итогам 2009 г. сократились на 16,2% [6]. Подобная 
статистика подтверждает предварительную оценку Министерства 
экономического развития по падению темпов роста инвестиций в основной 
капитал на 20%. При этом за I полугодие 2010 г. наблюдается рост 
соответствующего показателя на 1,3% к аналогичному периоду 2009 г. [5]. 

Согласно классической политической экономии сбережения 
должны быть равны инвестициям. В рамках национальной экономики, в 
условиях неполной занятости такое равенство практически недостижимо, 
поскольку в условиях глобализации мировой системы происходит 
постоянное перемещение капитала. Однако, в рамках мирового хозяйства 
данное равенство должно выполняться. Но, как показывают данные МВФ, 
выдвинутая гипотеза не подтверждается. Только в 2004 г. мировые 
сбережения были равны мировым инвестициям. На протяжении 1995-2003 
г.г. инвестиции превышали сбережения на 0,1-0,2%, однако, начиная с 
2005 г. тенденция сменилась на противоположную: сбережения превысили 
инвестиции. По прогнозам экспертов, сбережения будут превышать 
инвестиции на 0,6-0,9% в период до 2014 г. [18, p.196-197]. В период 
экономического роста в мире наблюдалось превышение инвестиций над 
сбережениями, в первую очередь, в развитых странах. Инвестиции в 
развитых странах осуществлялись не только за счет национальных 
сбережений, но и с помощью привлечения сбережений в виде инвестиций 
из развивающихся стран с традиционно высокой нормой сбережения. В 
2009 г. чистое кредитование развитых стран составило (-0,9%), в то же 
время в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком – 
1,9%, в новых индустриальных странах – 8,8% [8, с. 192-195]. В качестве 
причины мирового финансового кризиса академик Г. Сейткасимов [11, 
c.11] видит «избыток сбережений» в мировой экономике в целом: 
стремительный рост сбережений в 90-е г.г. происходил на фоне 
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кредитного бума. При быстром росте мировой экономики объем 
сбережений в развивающихся странах существенно преобладал над 
внутренними инвестициями. Золотовалютные резервы Китая достигли 1,9 
трлн. долл., России – 600 млрд. долл. [18, p.194]. По данным МВФ, 
суммарный профицит мировой экономики в начале 2008 г. составил 1,68 
трлн. долл., 70% из которых приходились на Китай, Россию, Германию, 
Японию и основные нефтедобывающие развивающиеся страны, в то время 
как на долю США приходится 44% мирового дефицита, то есть дефицит 
текущего счета США перекрывает большую долю профицитов других 
стран [18, p.183]. 

Глобализация экономики способствует масштабному притоку и 
оттоку капитала. Сбережения развивающихся стран направляются в 
развитые страны. В 2008 г. совокупный объем мировых валютных 
резервов составил 4,962 трлн. долл. Примерно две трети размещено в 
долларах, что поддерживало валюту США и позволяло наращивать долг и 
дефицит платежного баланса [18, p.194-195]. Дисбаланс между 
потреблением и сбережением прослеживается на примере США: США 
производят 20% мирового ВВП и потребляют 40% мировых ресурсов, 
домохозяйства имеют долги в 140% располагаемого дохода. По данным 
Deutche Welle, в Германии 3 млн. семей имеют избыточную 
задолженность. Суммарный долг американских семей по кредитам 
оценивается в 876 млрд. долл., причем 30% заемщиков не были в 
состоянии эти кредиты вернуть [3]. Таким образом, основой роста качества 
жизни в развитых странах стал рост потребительских расходов за счет 
наращивания долгов, последние покрывались сбережениями 
развивающихся стран. 

Равенства сбережений и инвестиций на уровне мировой экономики 
не достигается в силу существования временных лагов, непрерывного 
движения капитала, диспропорциями между сбережением и 
инвестированием на уровне отдельных макрорегионов.  

На уровне национальной экономики России равенство сбережений и 
инвестиций также не выполняется. Норма инвестиций в основной капитал 
в ВВП составляет в 1994-2009 г.г. в среднем 17,3% [1, с.11-12]. 
Следовательно, сбережение не означает автоматический перевод средств в 
капиталовложения реального сектора в основной капитал. В 2009 г. норма 
валового сбережения составляла 25,3%, инвестиций в основной капитал – 
19,3%. При этом отклонение нормы валового сбережения от нормы 
инвестиций в основной капитал на протяжении 1994-2009 г.г. составляло в 
среднем 11,6%. 

Превышение сбережений над инвестициями в экономике России 
объясняется рядом причин. Во-первых, в период трансформации 
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экономической системы России преобладала тенденция нелегального 
вывоза капиталов за границу, оценки которого варьируются от 300 млрд. 
до 1 трлн. долл. В 2000-е г.г. характер вывоза капитала за границу 
изменился. По данным ЦБ РФ, характеризующим международную 
инвестиционную позицию, прямые инвестиции за границу небанковских 
корпораций составили в 2007 г. – 45,2 млрд. долл., в 2008 г. – 50,7 млрд. 
долл., в первом квартале 2009 г. – 13,02 млрд. долл. [7]. Общая величина 
прямых инвестиций за границу на 01.01.2008 г. составила 370,161 млрд. 
долл., портфельных значительно меньше – 27,007 млрд. долл. За период 
2001-2007 г.г. прямые инвестиции за границу выросли в 18 раз, 
портфельные – в 21 раз, общие активы России за рубежом составили 1 
трлн. долл. В 2008 г. прямые инвестиции за границу сократились на 40,4% 
по сравнению с накопленным объемом 2007 г.  

Зарубежные страны поглощают значительную часть финансовых 
ресурсов российского бизнеса, ограничивая их вложения внутри страны. 
Внутренние инвестиции в основной капитал в 2008 г. составили 8765 
млрд.руб. [10, c.33], в пересчете по среднему валютному курсу (24 руб. за 
долл.) это равно 365,2 млрд.долл., что соответствует сумме прямых 
инвестиций за границу. Следовательно, в российскую экономику могло 
быть вложено вдвое больше средств, чем было фактически осуществлено. 

Во-вторых, существует определенная направленность ввозимого 
капитала. В 1994-2004 г.г. происходил ежегодный отток капитала (в 2000 
г. максимум – 24,8 млрд. долл.). Однако, в период экономического роста, в 
2005-2007 г.г., трансграничное движение капитала сменило свое 
направление, и в период с 2005 г. наблюдался приток частного капитала. В 
2008-2009 г.г. отток капитала за границу достиг рекордных значений: в 
2008 г. – 132,8 млрд. долл., в 2009 г. – 62,2 млрд. долл. Резкий отток 
капитала в период мирового экономического кризиса говорит о 
спекулятивном и краткосрочном характере иностранного капитала, 
направленного на получение быстрого дохода за короткий промежуток 
времени. Значительную часть капитала представляли собой финансовые 
ресурсы банков, которые затем выдавались в качестве кредитов 
предприятиям. Противоречие российской экономики заключается в 
привлечении значительных внешних ресурсов при наличии 
неиспользованных внутренних ресурсов в виде накопленных сбережений. 

Третья причина превышения сбережений над инвестициями 
заключается в особенностях функционирования кредитной системы в 
современной России. ⅔ ресурсов корпораций формировалось за счет 
внешних заимствований: обязательства частного сектора на 01.01.2008 г. 
составили 1197795 млн. долл. и выросли по сравнению с 2006 г. на 480 
млрд. долл. Данные свидетельствуют о том, что внутренний 
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государственный кредит не играл значительной роли в трансформации 
государственных сбережений в инвестиции реального сектора. Чистые 
иностранные активы государства, напротив, выросли на 183 млрд. долл., 
при этом иностранные обязательства сократились на 2,250 млрд. долл. 
[расчеты автора по данным, 4].  

Что касается прямых иностранных инвестиций в Россию, то нужно 
иметь в виду, что результаты научных исследований Дж. Стиглица [16] и 
А. Сайна [15] свидетельствуют о том, что прямой связи между свободным 
движением краткосрочного капитала и экономическим ростом нет. МВФ 
признал, что для развивающихся стран открытость по капитальным 
операциям увеличивает риск финансовых кризисов [14]. Приток прямых 
иностранных инвестиций в страны с плохим климатом приносит больше 
издержек, чем выгод. Во-первых, в страны с неблагоприятным 
инвестиционным климатом приходят инвесторы, ориентированные на 
быстро окупающиеся или ресурсные проекты. Во-вторых, инвесторы не 
реинвестируют прибыли от проектов, которая уходит за границу. В-
третьих, способность страны принять приток иностранных инвестиций 
зависит от уровня образования, развития инфраструктуры, институтов, 
финансового сектора. 

Прямые иностранные инвестиции в экономику России увеличились 
в 10 раз: с 11 млрд. долл. в 2000 г. до 103,8 млрд. долл. в 2008 г. [10, c.448], 
что практически в 3 раза меньше прямых инвестиций России за границу. 

Сбережения выступают основным источником накопления 
капитала, который, в свою очередь, трансформируется в инвестиции.  
Нарушение трансформации сбережений в инвестиции приводит к 
возникновению диспропорций как в рамках функционирования экономики 
отдельной страны, так и на уровне мирового хозяйства в целом. 
Глобализация экономики делает невозможным достижения равенства 
сбережений и инвестиций в рамках национальной экономики в силу 
трансграничного движения капитала. В то же время усилия отдельных 
государств могут быть направлены на более активное использование 
внутренних источников финансирования инвестиций, в первую очередь, 
сбережений с целью обеспечения устойчивости развития экономической 
системы в условиях экономической динамики. 

Достижение равенства мировых сбережений и инвестиций, на наш 
взгляд, не является насущной задачей для мирового сообщества в условиях 
поиска путей выхода из глобального экономического кризиса. В данном 
контексте возникает вопрос нахождения экономического механизма, 
обеспечивающего поддержание баланса в отношениях «сбережения – 
инвестиции» на уровне мировой системы, устранение практики 
использования сбережений развивающихся стран в качестве инвестиций 
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развитых стран при нерешенности социально-экономических проблем 
внутри этой группы стран. Устранение диспропорций между 
сбережениями и инвестициями на уровне мирового хозяйства позволит 
снизить зависимость экономик развивающихся стран от конъюнктуры в 
развитых странах и уменьшить вероятность возникновения мирового 
экономического кризиса. 
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Интеграцию и циклообразование принято рассматривать, как два 

самостоятельных явления, протяженных во времени и оказывающих 
активное воздействие как на экономику отдельных стран, так и на мировое 
хозяйство в целом. Может ли существовать между ними взаимосвязь? 
Взаимосвязь не косвенная, опосредованная рядом других экономических 
явлений и компонентов, а прямая? 

1. Экономические циклы – из прошлого в настоящее 
С древних времен люди пытались найти ответ на вопрос, как течет 

время, как развивается история, а вместе с ней и ее неотъемлемые 
составляющие: наука, культура, экономика. 

В череде теорий на первое место выходил образ круга, или 
циклического коловращения, затем спирали, в Средние века получила 
признание линеарная фигура истории. 

В течение многих столетий ученые, концентрируясь на общих 
категориях, практически не интересовались, каким же образом развивается 
и развивается ли вообще экономика, растворяющаяся в агрегированном 
представлении исторического движения. Лишь в конце XIX – XX вв. с 
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началом серьезного изучения экономических закономерностей зародилась 
принципиально новая теория, названная позже циклической. 

Экономика, все быстрее становящаяся по-настоящему мировой, а не 
региональной, как это было ранее, предъявляла новые вызовы и угрозы 
ведущим странам. Наряду с разорительными войнами, год от года 
становящимися все более разрушительными, одним из наиболее серьезных 
вызовов стала опасность экономических кризисов. И если поначалу они 
казались случайностью, то со временем пришло осознание их 
неизбежности. 

Проблемой регулярно повторяющихся кризисов заинтересовались 
довольно быстро. Уже в середине XIX в. (а на тот момент было 
зафиксировано всего лишь пять кризисов, включая тюльпановую 
лихорадку 1634-1637гг.) английский ученый Кларк отметил, что между 
экономическими спадами 1793 и 1847 гг. прошло 54 года. Это дало 
основание предположить, что такой интервал не случаен. 

В следующие полтора века многие ученые в большей или меньшей 
степени затрагивали проблему существования экономических циклов. 

Впервые наиболее детальное исследование всех фаз цикла, причин 
экономического спада и подъема провел русский ученый Н.Д. Кондратьев. 
Он считал, что данная проблема нуждается в тщательной разработке, так 
как «вопрос о больших циклах не только не разработан, но в литературе 
пока нет определенного признания даже их существования» [1]. 

Н.Д. Кондратьев, в отличие от своих предшественников, провел 
тщательное детальное изучение больших колебаний конъюнктуры, 
основываясь на многочисленных статистических рядах (оборот внешней 
торговли, добыча угля, производство свинца, движение цен и пр.) по 
четырем странам (Англия, Германия, САСШ, Франция), вывел общие 
закономерности (четыре «эмпирические правильности») и построил 
универсальную линию тренда, которая дала основания для формулировки 
теории больших волн. 

Несмотря на большой потенциал, интерес к теориям циклического 
развития угас в 1940-х гг. Но актуальность данной проблематики, как и 
кривая развития мировой экономики, циклична: с наступлением нового 
кризиса интерес к утратившим когда-то значение теориям вспыхивает 
вновь и медленно угасает после завершения острой фазы цикла. 

2. Экономическая интеграция – феномен новейшей истории 
Во все времена человек стремился создать империю. Империя 

Александра Македонского, Империя Карла Великого, Османская Империя. 
Затем пришел черед Наполеона, Гитлера. Империи создавались и 
исчезали. Почему? В течение многих тысяч лет основой их создания 
являлась сила превосходства над противником. И только со временем 
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человек пришло осознание: самые сильные связи, призванные объединять, 
- экономические. 

Еще в 1849 году французский писатель В. Гюго выдвинул идею 
братства между народами Европы, призвав их к единению и образованию 
единого европейского государства по примеру США, то есть к созданию 
СШЕ – Соединенных Штатов Европы. 

Идея СШЕ то вспыхивала, то вновь угасала, особенно в 
беспокойное время войн и революций. В 1923 году Л.Д. Троцкий 
(Бронштейн) написал: «…теснейшая экономическая кооперация народов 
Европы … единственное средство спасения нашего континента от 
хозяйственного разложения и закабаления могущественным американским 
капиталом… Европа не географический термин, а экономический, 
несравненно более конкретный, особенно в нынешних, послевоенных 
условиях, чем мировой рынок» [2]. 

Через 25 лет, теперь уже после Второй мировой войны, в мае 1948 
года Уинстон Черчилль на Конгрессе Европы в Гааге призвал европейские 
государства отказаться от части своего суверенитета во имя объединения 
Европы. 

Прошло время, и идея разгорелась вновь, найдя свое воплощение в 
самом сердце Европы. В апреле 1951 года был подписан договор о 
создании ЕОУС, был заложен первый кирпичик первой интеграционной 
группировки. С этого момента берет свое начало международная 
экономическая интеграция. 

Успех европейской интеграции (формирование и развитие 
Европейского экономического сообщества) породил «интеграционный 
бум», первую волну интеграции, пришедшуюся на 60-е гг. Однако 
слишком высокие темпы интеграции, политическая нестабильность, 
нерешенные территориальные проблемы, недоверие к государствам-
партнерам, несовместимость экономик и недостаточный уровень 
экономического развития (особенно применительно новых стран Африки) 
привели к провалу первой волны. 

Вторая и более успешная волна интеграции пришлась на 80-90-е гг. 
В это время, учтя прошлые ошибки и руководствуясь к этому моменту уже 
довольно богатым опытом ЕЭС (с 1992 года - ЕС), страны Азиатско-
тихоокеанского региона и Америки начали предпринимать шаги к 
созданию новых интеграционных объединений, успешно развивающихся и 
по сей день: НАФТА (Североатлантическое соглашение о свободной 
торговле (1994)), МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок (1984)), 
АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (1989)), 
ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество (2000)) и пр. Это волна 
более осторожных и взвешенных решений, породившая успешные 
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образования, многие из которых определяют политические и 
экономические настроения, а также тенденции развития в своем регионе. 

Если на протяжении многих столетий государства, отмежевываясь 
от соседей, лишь укрепляли экономические границы, то сегодня они 
делают их более прозрачными для достижения общих целей: слияния 
экономик в едином хозяйственном комплексе, упрочения 
межгосударственных связей, облегчения передвижения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, увеличения стабильности в регионе и 
политического влияния в мире. 

3. Интеграция, как источник влияния на экономическое 
циклообразование 

Стирая границы между странами, облегчая движение факторов 
производства, товаров и услуг, увеличивая скорость этого передвижения, 
интеграция наряду с научно-техническим прогрессом и деколонизацией 
стала одним из основных стимулов к развитию глобализации. 

Феномен глобализации вошел в реальность мировой экономики 
примерно в то же самое время, когда начала набирать обороты вторая 
волна интеграции, которую с полным правом можно назвать мировой, а не 
региональной, как это было в середине XX века: интеграционные 
объединения появлялись на всех континентах от Африки до Азии и от 
Америки до Океании, порой перешагивая через океан. 

Развитие интеграции было ускорено не только позитивным 
европейским опытом, но и деколонизацией, в результате которой на 
политической карте мира появилось большое количество новых 
государств, объединенных позже в пеструю группу развивающихся стран. 
Отличаясь уровнем развития, издержками и потребностями, они стали 
фактором дисбаланса, и именно благодаря им экономика стала по-
настоящему глобальной. 

Если в Старом свете интеграция руководствовалась 
экономическими выгодами, то в новых странах – стремлением к развитию 
и стабильности, желанием выйти на мировой рынок, как полноправные его 
члены, а не как страны третьего мира. 

Все эти факторы и порожденная ими глобализация вкупе с социо-
политическими потрясениями первой половины прошлого века 
(экономические кризисы, мировые войны) изменили облик мира и 
мировой экономики, что, в свою очередь, повлияло на особенности 
циклообразования. 

Так, в конце XIX - начале XX вв. мировая экономика представляла 
собой набор крупных локальных экономик, похожих по своему устройству 
на средневековое натуральное хозяйство. Взаимозависимость 
колониальных империй друг от друга была в разы ниже, чем зависимость 
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метрополии от своей колонии. Возможность применения довольно 
жестких мер для борьбы с экономической нестабильностью и слабая 
зависимость от внешнего мира давала довольно широкий простор для 
действия. Доминирующими причинами циклообразования становились не 
столько экономические, сколько социо-политические факторы. 
Неудивительно, что в условиях жесткого регулирования колебания 
экономической конъюнктуры были, скорее, чем-то из ряда вон выходящим 
и обладали некоторой симметричностью. 

Средний промежуток между кризисами составлял около 10-20 лет и 
более. В последние десятилетия прошлого века разрыв стабильно 
сократился до 10-11 лет. Наряду с сужением «кризисного межсезонья» для 
современного этапа циклообразования характерен также волновой эффект: 
затухая, кризис порождает вторую и даже третью волну кризисных 
явлений43. Если раньше кризисные явления затрагивали несколько стран, 
связанных узами торгового партнерства, то сегодня для них характерен 
планетарный масштаб и углубление влияния. 

С увеличением степени взаимозависимости, массовым 
уменьшением или исчезновением экономических барьеров внутри 
некоторых регионов, международным разделением труда и развитием 
техники и технологий выросли темпы развития, что, являясь благом, 
одновременно стало причиной ускорения распространения кризисных 
явлений и невозможности их локализации. Уменьшилась длительность 
цикла, увеличилась глубина падения. Изменились сами причины, 
порождающие циклические колебания. Увеличилось число и 
интенсивность использования финансовых инструментов. Получили 
распространение фьючерсные контракты и массовое кредитование, став 
еще одним фактором риска. 

Кроме того, на циклообразование влияют особенности 
национальной экономики, политики, ценообразования и прочие 
специфические характеристики (вплоть до менталитета той или иной 
нации). 

Интеграционные группировки, экономические барьеры внутри 
которых ослаблены или вовсе сняты, представляют собой очаги 
нестабильности, порождающие волновой эффект: кризис, поразивший 
одно из государств интеграционного объединения, быстро 
распространяется на соседей, покрывая собой уже все объединенное 
экономическое пространство, а затем, перекидываясь на третьи страны, 
распространяется уже на другую интеграционную группировку и т.д. 

                                                 
43 Банковский кризис 2001-2002 гг. можно рассматривать, как вторую волну финансового 
кризиса 1997-1998 гг. Также аналитики предсказывают вторую волну кризиса 2008-2009 гг. 
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Интеграция способствует нарастанию «экономического пожара» 
внутри объединения. Глобализация позволяет этому пожару стать 
«верховым», т.е. перекинуться на соседние объединения. 

Те преимущества, которые в эпоху экономической стабильности 
способствуют развитию региона, во время кризиса становятся маслом, 
подливаемым в огонь. 

4. Что делать и кто виноват 
Необходимо понимать, что циклические колебания и кризисные 

явления – не единовременное зло, а закономерность экономического 
развития. От них невозможно и нет смысла избавляться, так как любой 
кризис приводит к оздоровлению экономики и способствует дальнейшему 
развитию (образно выражаясь, если бы не было падения, то не было бы и 
взлета). 

Однако глубину и частоту кризисных явлений, длину цикла и 
причины резких колебаний контролировать необходимо. Нужны 
механизмы амортизации, смягчающие течение кризиса внутри страны. В 
целях блокировки «низовых пожаров» (т.е. стремительного 
распространения кризисных явлений внутри интеграционного 
объединения) есть смысл задуматься о возможности «плавающих 
экономических барьеров», которые являются фиксированными 
(уменьшенными или снятыми) лишь на время стабильности, и, поднятые в 
случае стремительно распространяющегося кризиса, смогут смягчить 
ситуацию или дать время для принятия срочных мер. 
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Современный этап развития глобального социума характеризуется 
формированием единства социально-экономических процессов 
планетарного уровня, что определяется как глобализация. Вместе с тем 
схожий процесс имел место в кон. XIX - нач. XX вв., в связи с чем 
нынешняя волна глобализации является второй. Первая волна 
определяется как период перед 1 мировой войной (1870-1914). Вторая 
волна глобализации - период после 1960 г., когда активизировалась 
международная кооперация, либерализация торговли и финансов. Как 
отмечают M.J. Artis и T. Okubo [1], часто сущность глобализации 
рассматривается как участие многих стран в мировом деловом цикле. 
Общая главная характеристика двух волн глобализации – открытость в 
торговле и финансах. С другой стороны – уровень международной 
миграции и инвестиций, роль правительств и их политики, наличие 
международных организаций, кооперации и координации в экономической 
политике в обоих волнах несхожи. При этом не всегда можно вести речь о 
большей интенсивности интеграционных процессов в последние 
десятилетия по сравнении с началом ХХ века. Так, после периода 
глобальной дезинтеграции 1914-1945, страны мира оказались существенно 
менее открыты: в частности, в 1960 г. доля товарного экспорта в ВВП 
оставалась в 1,5 раза ниже, чем в 1913 г., удельный вес международной 
торговли в мировой экономике с 1913 по 1960 гг. снизился примерно на 
треть [2,3]. С началом второй волны глобализации международное 
взаимодействие вновь интенсифицировалось, однако уровень 1913 г. по 
вывозу долгосрочного капитала из развитых стран (к величие их ВВП) был 
достигнут лишь к нач. 1990-х гг. В первую волну глобализации в нач. ХХ 
в. Европа ежегодно теряла за счет миграции до 20% прироста населения; к 
1914 г. 22% населения Канады, 30% жителей Аргентины, более четверти 
жителей Новой Зеландии были иммигрантами первой волны [4,5]. К 1995 
г. потоки трудящихся-мигрантов в мире превысили 35 млн. (100 млн. чел. 
с иждивенцами) по сравнению с 3,2 млн. в 1960 г., в начале второй волны 
глобализации, однако не имели страноформирующего значения.  
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Как следствие, «интеграция, в длительной перспективе, имеет 
циклический (пульсирующий) характер. Периоды интеграции сменяются 
периодами дезинтеграции» [6]. 

Цикличность глобализации тесно связана с цикличностью 
обуславливающих её базовых социально-экономических процессов на 
мировом, страновом и региональном уровне. В данной статье объектом 
рассмотрения является деловой (двухфазный) цикл, который определяют 
как периодически повторяющуюся последовательность фаз повышения и 
понижения большого числа экономических и финансовых показателей. [7]. 
В целом указывается на сокращение дифференциации деловых циклов 
между станами в условиях глобализации [1]; однако вместе с тем имеют 
место и региональные различия в характере делового цикла. В этой связи в 
статье предпринята попытка обобщения и систематизации накопленного в 
последнее время опыта с целью выявления специфических для 
современного этапа глобализации региональных особенностей и 
возможностей регулирования делового цикла в целях экономического 
роста. Основное внимание уделено  анализу эмпирических исследований 
авторов из США, Великобритании, Германии, Латинской Америки, Новой 
Зеландии, а также трудам, опубликованным ЕЦБ, ВБ, МВФ.  

Наиболее существенно разница в характере делового цикла 
проявляется между развитыми и развивающимися странами в силу 
различий в структуре экономики, институтах, внешнеэкономической 
активности, уровне интеграции в международные отношения. Названные 
особенности определяют характер цикличности, для исследования которой 
нами на основании изучения источников предлагаются следующие 
индикаторы: волатильность цикла, уровень его синхронизации с циклами 
систем аналогичного иерархического ранга и с циклами надсистем, а 
также - пропорции страновых, региональных, мировых элементов 
структуры цикла. 

Что касается факторов цикличности, то ключевым представляется 
структура экономики, которая делает деловой цикл более или менее 
зависимым от внешних факторов, в том числе природных, которые в 
условиях глобализации сохраняют свое значение: в 2002 г. исследовалось 
влияние явления Эль Ниньо на мировые сырьевые цены. Установлено, что 
до 20% инфляции в таких ценах можно объяснить фактором Эль Ниньо, 
влияние которого также может вести к росту цен на 3,5-5 проц. пункта. 
Сегодня сельскохозяйственные циклы также остаются доминирующими 
для отдельных регионов развитых стран, например, Новой Зеландии [8]: 
так, засуха 1998 г. была более значима для рецессии в стране, чем 
Азиатский кризис, который более часто предлагается для объяснения 
спада. 
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Институциональный фактор также оказывается значимым для 
дифференциации циклов, что проявилось еще в первую волну 
глобализации, до 1930-х, когда, например, Мексика, Бразилия, Аргентина, 
Чили были более волатильны чем развитый мир, что было связано со 
свободой движения капитала и открытостью торговли [9]. Напротив, 
внутренняя политика смогла защитить эти страны от глобальной 
нестабильности, в 30-70-е гг., которая была связана с великой депрессией 
и второй мировой войной. 

При анализе динамики циклов в Европе идентифицируется 
маастрихтский эффект как результат различия деловых циклов до и после 
Маастрихтстких соглашений (большая синхронизация циклов) [10]. 

Институциональные факторы формирования циклов связаны с 
политическими: так, после 1953 г. последовала активизация торговли и 
импорта капитала странами Восточной Европы, а Югославия, даже 
создала формы мобильности трудовой силы в виде гастарбайтеров, 
которые работали в Германии. 

Доля правительства в экономике обуславливает роль странового 
фактора цикла, который доминирует среди элементов национального 
цикла по отношению к региональным и мировым факторам в менее 
развитых странах. 

Различия в структуре экономики и институтов приводят к 
дифференциации деловых циклов развитых и развивающихся стран.  

Первый индикатор такой дифференциации – волатильность. 
Доминирование сырьевых отраслей (нефтяная зависимость, зависимость 
от экспорта иных видов сырья) формирует в экономике шоки, которые 
часто универсальны и не зависят от границ и социального строя. Так, 
нефтяные шоки 1973 и 1979 гг. влияли не только на западные, но и на 
социалистические экономики. Подобные шоки проявляются и на 
субнациональном уровне: в штатах США, где имело место преобладание 
промышленности сырьевого типа, формировалась зависимость от цен на 
сырье, а из совокупности факторов разного уровня, формирующих цикл, 
на долю собственно регионального компонента (штата) приходилось 30% 
объяснений изменения в переменных. В то же время в штатах, где 
структура экономики соответствовала обобщенной для США модели, на 
долю регионального компонента цикла приходилась незначительная часть 
циклических изменений в доходах. 

Высокой волатильности подвержены преимущественно страны и 
сообщества развивающегося мира, такие как МЕРКОСУР, где таковая 
особенно заметна в Аргентине и Уругвае [11]. Для Аргентины, Бразилии, 
Чили и Мексики, которые сосредотачивают 70 % ВВП Латинской Америки 
в последние полвека, в 1870-2004 волатильность экономики была выше, 
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чем в развитых экономиках. Сегодня, несмотря на минимальные 
исторические значения, волатильность в регионе выше как развитых стран, 
так и развивающихся азиатский стран, к чему добавляется и большая 
продолжительность циклов [9]. Среди причин ситуации - большая 
зависимость развивающихся стран и регионов от внешних шоков. 

Однако зависимость от волатильных секторов экономики имеет 
место и на другом полюсе стран: так, высоковолатильный банковский 
сектор был одним из значимых факторов дестабилизации экономики 
развитых стран в кризис 2009 г.  

Иной индикатор дифференциации циклов по вектору развитые-
развивающиеся – синхронизация циклов регионов (стран) между собой и - 
с циклами глобального или макрорегионального уровня. 

Каналами синхронизации выступают прямые инвестиции, 
международная торговля, распространение технологий, потоки трудовых 
мигрантов, географическая близость. В части последней для штатов США 
было отмечено, что цикл тех из них, которые граничат с Мексикой, а 
также юго-западных штатов более синхронизируются с мексиканским 
деловым циклом после создания в 1994 г. НАФТА [12]. Анализ штатов 
США по критерию синхронизации с общеамериканским либо мировым 
деловым циклом показал, что цикл штата Гавайи является исключением из 
общего правила, и коррелирует с «мировым» циклом более чем с 
американским как следствие удаленности от основной территории США 
[13]  

Механизм действия фактора пространственной близости состоит, 
например, в обмене рабочей силой: так, 60% отмеченных американским 
бюро цензов мексиканских мигрантов проживают в 4 приграничных 
штатах (Аризона, Калифорния, Нью-Мексико и Техас).   

Доказательством важности фактора пространственной близости для 
синхронизации служит пример Югославии и Австрии корреляция циклов 
которых после Первой мировой войны составляла 0,93, что объясняется 
включением в состав Югославии многих регионов прежней Австро-
Венгрии – Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Воеводины, более 
промышленно развитых, чем Сербия до 1918 г.. Кроме того, 50% 
банковского бизнеса концентрировалось только в одной Хорватии [14].  

Синхронизация циклов объясняется наличием потоков денежных 
переводов мигрантов: переводы из России на родину, составляет до 20% 
ВВП Грузии, 30% – Молдавии. В Таджикистан мигранты пересылают из 
России более 1 млрд. долл. (2 бюджета страны). Выявлено [12] позитивное 
влияние переводов на негативную ситуацию в родных странах мигрантов. 
Вместе с тем переводы могут и транслировать шоки из-за пределов 
страны. Также переводы не могут существенно сгладить «домашние» 
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шоки, если таковые одинаковы для родной и принимающей стран, 
например, как в случае с США, Сальвадором и Мексикой.  

По нескольким каналам влияет на синхронизацию торговля. Она 
порождает изменения в специализации, может способствовать 
распространению кризисных эффектов, облегчать миграцию знаний и 
технологий, ускоряя распространение производственных шоков [15]. 

Дифференциация синхронизации по вектору развитые-
развивающиеся видна при сравнении Азии и западных стран. Так, уровень 
корреляции структурных шоков в Азии относительно низок. При анализе 
методом главных компонент за 30 последних лет первый компонент 
охватывал 20-30% вариации, в то время как в ЕС - 30%, в США – 50% [16]. 

Анализ корреляции циклов Великобритании, Германии, США, 
Японии вместе со странами БРИК дает высокий уровень согласованности 
цикла, но не такой высокий как для группы развитых стран в отдельности 
[17]. 

Циклы развивающихся стран коррелируют с циклами развитых 
стран, с которыми они связаны торговыми отношениями. Для Коста-Рики, 
Сальвадора и Гондураса корреляция с циклом США выше, чем с соседями 
ввиду важности торговли и переводов из США. Синхронизация циклов 
США и этих стран выше, чем стран ЕС. Даже между странами 
«внутреннего треугольника» (Гватемала, Сальвадор, Гондурас) и между 
Сальвадором и Никарагуа двусторонний экспорт как доля общего экспорта 
чуть более 10%., тогда как экспорт в США составляет 60% в случае Коста-
Рики, Сальвадора и Гватемалы [18]. 

Сочетание циклов разного уровня в национальном деловом цикле 
является еще одним важным критерием различия циклов по линии 
«развитые-развивающиеся». M.A. Kose отмечает важность исследования 
региональных и страновых деловых циклов одновременно с мировым, 
чтобы избежать ошибки, приписывая фактор группе стран, тогда как он 
является релевантным для более широкого круга стран. Так, не найдено 
доказательств европейского цикла: на собственно европейский фактор 
пришлось лишь 6% волатильности в производстве, 3% в потреблении, и 
7% волатильности инвестиций европейских стран, так что то, что 
представлялось Европейским деловым циклом, на самом деле является 
проявлением мирового цикла [19]. 

Факторами формирования пропорций факторов, например, для 
Азии, является значительный рост в течение длительного времени, 
который повысил доходы стран и важность странового элемента циклов. 
Сегодня Азия преимущественно зависит от внешних факторов: в среднем 
для всех стран и индикаторов значимость мирового и макрорегионального 
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факторов в сумме составляет 57%, причем роль внешних факторов растет, 
достигая 75% в последнее время[16].  

Как отмечает Козе, мировой фактор более значим для развитых 
стран, но это же справедливо и для регионального уровня: в Европе 
мировой фактор объясняет 33% изменчивости в производстве и 26% в 
росте потребления, однако доля мирового фактора в росте производства 
здесь меняется от страны к стране в очень широких пределах – от 4% в 
Исландии до более чем 68% во Франции. Около половины волатильности 
в росте производства и около 35% изменчивости в инвестиционном росте 
объясняется страновыми факторами. 

В развитой Японии (в отличие от Азии в целом) мировой фактор 
много более значим, тогда как страновый – меньше, объясняя 38% 
динамики производства и 36% - потребления, что ближе к G7, чем к Азии. 

Тезис о большей корреляции с мировым циклом более развитых 
стран подтверждается в случае G7: мировой фактор объясняет здесь 37% 
волатильности в росте производства, тогда как для мира - 15%. Для 
потребления и инвестиций G7 мировой фактор объясняет 19% 
волатильности в инвестициях и 36% изменчивости в росте потребления 
[19]. 

В целом мировой фактор (мировой деловой цикл) охватывает 15% 
суммарных изменений в объеме производства, 9% в росте потребления, 
7% в изменчивости мировых инвестиций.  

В Латинской Америке, Азии и Океании мировой фактор объясняет 
заметную долю волатильности, но не такую значимую, как в Северной 
Америке и Европе: более 14% волатильности в производстве и 7% 
волатильности в потреблении в странах Латинской Америки, 6-15% в 
производстве в развитой Азии и в Океании. Самую большую долю 
флуктуаций в производстве обеспечивает страновый фактор, как и в 
Европе. В росте производства и потребления в Азии страновый фактор 
играет преобладающую роль (70 и 50% соответственно) [19]. В целом, 
таким образом, страновые и региональные факторы более значимы в 
волатильных экономиках. В менее волатильных развитых экономиках 
мировой фактор более важен в объяснении динамики производства.  

Тенденции деловых циклов в условиях глобализации связаны с 
разноплановой экономической интеграцией, которая была быстрее в 
финансовом секторе, обуславливая рост неторговых экономических 
связей. Ключевой тенденцией стала большая синхронизация циклов в 
глобальном и макрорегиональном измерении. Исследование для стран 
БРИК говорит о том, что в 1950-1980 гг. не было значимой корреляции их 
циклов, однако с нач. 1990-х рост синхронизации весьма заметен. Также 
заметен рост синхронизации БРИК с развитым Западом хотя и с лагом в 
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несколько лет [17]. После кризиса 1997 г. имел место рост синхронизации 
между странами Азии, а также – ними и G3 [20]. Для Азии и Азии кроме 
Китая средняя корреляция значимо выросла, что может отражать рост 
внутрирегиональной интеграции. 

В целом рост синхронизации как историческая тенденция 
прослеживается на протяжении всего XX в, не исключая период 
существования «железного занавеса». Так, цитировавшееся исследование 
корреляции циклов стран ЮВЕ и европейского ядра говорит о том, что в 
период 1921-1938 гг. средняя корреляция внутри европейского ядра 
составляла +0,3, корреляция ядро-периферия (ЮВЕ) - 0,48, а внутри ЮВЕ 
– 0,41. Однако синхронизация (по критерию сопряженности динамики 
ВВП) стран европейского ядра и ЮВЕ за 1950-1989 гг., по данным 
Австрии, Греции, Румынии, Болгарии, а также Югославии достигала + 
0,58, что значит, что она преодолевала «железный занавес» [14].  

Таким образом, обобщая: циклы развивающихся стран меньше 
связаны с мировым циклом; здесь больше роль страновых факторов, 
меньше роль мирового цикла при формировании национального цикла. 
Циклы развивающихся стран следуют за циклами развитых. В 
развивающихся странах больше роль государств и больше роль внешних 
шоков. 

Однако следует констатировать существенные различия как в 
группе развитых стран, так и развивающихся. Такие внутригрупповые 
различия для их типологии требуют специального исследования, однако 
можно отметить ряд особенностей, присущих некоторым типам стран.  

Так, отмечается [19], что корреляция между мировым фактором и 
ростом производства в США составляет 0,616, говоря о том, что США 
являются важнейшим источником мировых экономических флуктуаций. 
Иными словами, имеет место прямая и сильная зависимость мировой 
экономики от американской, что делает США лидером глобального 
уровня, а цикл США - циклом планетарного уровня.  

Второй круг стран, которые могут быть причислены к лидерам – 
такие как Китай, доминируют в рамках макрорегиона (в частности, 
Азиатского), что не позволяет в полной мере говорить о глобальном 
лидерстве. Китай имеет большее влияние на своих соседей по Азиатскому 
макрорегиону, чем другие страны, за исключением Японии, но сам зависит 
от спроса со стороны США. Вместе с тем данная ситуация меняется ввиду 
того, что Китай наращивает внутренний спрос, сокращая таким образом 
зависимость от внешних циклов и становится крупным мировым 
потребителем сырья, что делает его аналогом США в части спроса в 
сырьевом сегменте [16].  
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Китай при этом является самостоятельным субъектом мировой 
экономики ввиду зачастую независимого движения его делового цикла. В 
то же время можно выделить и группу развитых стран, которые, однако 
характеризуются зависимым развитием в силу того, что имеют 
ограниченный внутренний спрос и относительно небольшой размер 
экономики. Так, в Азии весьма зависимыми от внешних факторов 
динамики являются Сингапур и Малайзия, с долей дисперсии, которая 
приходилась на экзогенные переменные, 87% (Филиппины и Индия были 
зависимы от внешних факторов только на 40%). Макроэкономическая 
динамика в Гонконге была зависима от внешних факторов наполовину в 
кратко- и становилась доминирующей в средне- и долгосрочной 
перспективе. Для Южной Кореи процентные ставки в мире играют 
значительно большую роль, чем таковые внутри страны [там же].  

На противоположном конце спектра, среди развивающихся стран, 
можно указать на тенденцию своего рода ациклического поведения 
(применительно к глобальному циклу). Иллюстрацией является Африка, 
где, в отличие от Северной Америки и Европы, страновый фактор 
обеспечивает преобладающую долю вариации в производстве и в 
потреблении (соответственно 68 и 76%), а более 88% волатильности 
инвестиций приходится на особый компонент [19]. То есть мировые 
колебания объясняют здесь незначительную долю вариаций, так что 
развитие Африки оказывается отделено от остального мира 

В условиях глобализации взаимодействие стран и регионов в виде 
международной торговли, участия в торговых и экономических 
соглашениях имеет выраженные следствия для социально-экономического 
развития.  

В целом теория говорит о двух возможных следствиях глобализации 
[13] Общепринятый подход состоит в том что торговые и финансовые 
связи двух стран обуславливают экономическое соразвитие, так что 
экономические шоки и эффекты передаются от страны к стране. Однако П. 
Кругман в 1991 г. выдвинул теорию, согласно которой интеграция может 
иметь следствием обособление циклов стран, поскольку возникающая в 
ходе интеграции специализация будет вести к секторальной 
обособленности циклов.  

Однако исследования, например 53 регионов Европы говорят о том, 
что в 1975-2005 гг. синхронность циклов выросла за исключением периода 
кон 1980 – нач 1990 гг. Так, экономическая и монетарная интеграция в 
Еврозоне стимулируют торговые отношения, которые в свою очередь 
ведут к циклической синхронизации [10]. Интеграция и характер циклов 
часто взаимозависимы, что видно на примере идеи оптимальной валютной 
зоны (OCA). Среди критериев включения в неё стран – теснота торговых 
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связей потенциальных членов и близость их деловых циклов. Уровень 
интеграции важен, поскольку сокращение транзакционных издержек, 
связанное с использованием общей валюты, будет иметь большое значение 
для расширения размера торговых и финансовых потоков между членами 
союза. При этом теснота торговых связей способствует валютному союзу, 
тогда как асимметрия циклов препятствует. Воздействие интенсивности 
торговли на корреляцию деловых циклов в развитых странах существенно 
выше, чем для развивающихся стран и смешанных групп 
(развитые/развивающиеся) [21].  

Включение в союзы имеет прямые и положительные следствия для 
экономического развития их членов. Так, количество торговых 
соглашений, в которых состоит страна, определяет её долю в торговых 
потоках, возможности проникновения на рынки (в силу разницы 
таможенных пошлин для членов и не-членов экономических союзов) и 
таким образом результативность и вектор дальнейшего развития. Так, 
сегодня Сингапур состоит в 14 соглашениях, имея долю 70% в общих 
торговых потоках; Китай – в 9 с весом в 26%, в то время как Тайвань – в 5 
с долей в торговых потоках 0,2% [22]. Это уже побудило Тайвань 
заключить соглашение с Китаем, что позволит снизить таможенные 
тарифы для 539 видов тайваньских товаров, что приблизит условия 
торговли к другим странам АСЕАН, которые сейчас имеют соглашения с 
Китаем и соответствующие торговые преимущества.  

При этом эффект интеграции для развивающихся стран достаточно 
велик [21]: в частности, доказано: воздействие интенсификации торговли 
на корреляцию производства больше для смешанных пар стран 
индустриальные- развивающиеся, то есть торговые соглашения Север-Юг 
могут повысить циклическую корреляцию производства больше, чем 
соглашения Юг-Юг. 

Исходя из этого, а также на основании рассмотренных особенностей 
делового цикла групп стран, можно сформулировать основной вывод 
статьи, который состоит в том, что в условиях глобализации ключевым 
условием развития и позиционирования является интеграция в мировые 
процессы, которая способна повысить статус страны независимо от уровня 
развития.  

С учетом того, что развитие, отражаемое в параметрах циклов, 
является условием вступления в того или иного рода союзы, таковое 
развитие может считаться не только следствием, но и ключевым методом 
развития, реализация же таковой стратегии нуждается в инструментах, в 
числе которых прежде всего укажем на институциональные в силу того, 
что они обуславливают не только решения об интеграции, но и 
обеспечивают необходимые для этого экономические параметры.  
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Так, ряд авторов [11], отмечая, что МЕРКОСУР нуждается в единой 
валюте, указывает, что нет существенных экономических препятствий 
(страновых особенностей в торговле, структуре производства и т.п.) 
такому монетарному союзу и более важными препятствиями являются 
политические. 

Также и анализ содвижения делового цикла в Азии и Азии с G3 
(США Япония ЕС) показал, что азиатский цикл более волатилен, однако 
его амплитуда сокращается со временем: после кризиса 1997 г. он стал 
более устойчив и периодичен, чем сблизился с циклом G3. Причиной 
сближения стали институциональные меры: рост дисциплины на 
финансовых рынках, обеспечение государственной и рыночной 
прозрачности, таргетирование инфляции (в Корее - с 1998 г., Индонезии - с 
1999, Таиланде - с 2000, на Филиппинах - с 2001 г.) [20]. Также и для 
развитой Новой Зеландии снижение зависимости от 
сельскохозяйственного цикла было достигнуто диверсификацией сектора 
АПК посредством реформы в 1984 г. 

Данные примеры говорят о важности решений в части 
экономической политики, которые обеспечивают адекватные изменения в 
хозяйственной структуре, параметрах делового цикла и возможностях 
интеграции как средства достижения больших возможностей развития в 
условиях  глобализации. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется 
посткризисному развитию глобальной экономики: часть научного 
сообщества считает, что оно подошло к критической точке, после которой 
жизненно необходима смена парадигмы развития (например, этому 
посвящена статья И. Валлерстайна в еженедельном журнале «Эксперт»), 
другие же считают, что финансовый кризис, начавшийся в 2008-2009гг., 
является не более чем структурным циклическим спадом, который никоим 
образом не сможет поколебать основания рыночной системы [1]. 
Очевидно, что построение иной формы хозяйствования вызывает 
серьезные сомнения, так как на данный момент можно говорить лишь о 
двух принципиальных типах экономики: натуральное хозяйство и 
рыночное. Достаточно странным было бы обсуждение перехода к 
натуральному хозяйству в случае, если нынешняя глобальная 
экономическая модель потерпит крах. Нынешний уровень урбанизации 
(50,5% в 2010г. по данным CIA The World Factbook) явно исключает 
возможность возврата человечества к натуральному хозяйствованию при 
условии сохранения дальнейших комфортных условий в городской среде 
обитания. Да и сам процесс урбанизации был призван увеличить 
эффективность экономики посредством создания крупных центров 
промышленности, торговли и культуры, в которых бы зарождались новые 
идеи и создавались новые машины, товары и услуги, преумножающие 
мощь страны. Именно урбанизация запустила механизм стремительного 
инновационного развития, который наблюдался в Западной Европе, а 
позже в США и в Азии в течение XIX и XX веков. Благодаря урбанизации 
маленькие мануфактуры могли привлекать все больше дешевой рабочей 
силы из деревни и превращаться в фабрики, а затем в огромные заводы, 
объединенные единой инфраструктурной сетью. Структурное укрупнение 
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промышленного производства и позже глобализация, приведшая к 
стандартизации продукции, позволили множеству компаний экономить на 
издержках и превращаться в крупные корпорации, которые предоставляют 
качественную продукцию по относительно низким ценам, при этом 
получая достаточную прибыль для осуществления нововведений. Эти 
нововведения, согласно неоклассическим моделям экономического роста, 
позволяют запустить технологический прогресс, ведущий к стабильному 
росту экономики. Тем не менее, внутри самого механизма инновационного 
развития при помощи структурного укрупнения производства заложена 
противодействующая сила, которая тормозит инновационное развитие. 

Очевидно, что крупная корпорация обладает достаточными 
ресурсами для осуществления инвестиций в новации. Мелкие фирмы не 
имеют такого широкого доступа к финансовым рынкам, банковские ставки 
по кредитам для них выше, а облигации такой фирмы вряд ли будут 
покупать на бирже. Именно поэтому крупные компании создают 
венчурные фонды, которые действуя либо за счет денег компаний, либо 
объединяя ресурсы государства и бизнеса, финансируют мелкие фирмы, 
разрабатывающие новые технологии. Такой процесс достаточно 
распространен в развитых странах ОЭСР и описан российскими 
экспертами [2]. Обычно конечная цель венчурной фирмы в западных 
странах – первичное размещение акций (IPO), которое позволит 
инвесторам получить прибыль за счет увеличения курсовой стоимости 
акций венчурной фирмы. Однако возможно и слияние с более крупной 
корпорацией, которая становится владельцем мелкой фирмы и 
приобретает вместе с фирмой и ее патенты и изобретения. В качестве 
примера можно взять США – сложно спорить с тем, что эта страна 
обладает одним из самых развитых рынков ценных бумаг, особенно 
рынком акций. Можно было бы ожидать, что количество венчурных 
компаний, решивших предпочесть IPO слиянию с крупной компанией, 
должно быть достаточно существенным. Однако согласно данным 
Национальной Ассоциации Венчурного Капитала (National Venture Capital 
Association, NVCA) в 2009г. на рынке венчурных компаний произошла 271 
сделка по слиянию и поглощению против всего 12 IPO [3]. Их 
стоимостные характеристики сравнивать достаточно сложно, так как 
стоимость лишь 91 сделки M&A в данном секторе была раскрыта для 
публики. Но, возможно, данные показатели объясняются кризисом – 
рынки ценных бумаг были в упадке и поэтому IPO не происходили. 
Согласно все той же статистике в 2008 году соотношение сделок M&A к 
IPO в секторе венчурных компаний США составляло 351 к 6, в 2007 году – 
379 к 86, а в 2006 году – 377 к 57. Как видно, соотношение в пользу сделок 
по слиянию и поглощению явно преобладает, при этом IPO является менее 
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эффективным с точки зрения прибыльности «выходом» из венчурного 
финансирования (средняя стоимость IPO примерно на 15% ниже средней 
стоимости сделок M&A в данном секторе). 

Как видно, крупные компании переплачивают за венчурные 
компании, выкупая их с рынка. Но ради чего крупные корпорации готовы 
платить 15% сверх той суммы, которую венчурные компании могут 
получить на фондовой бирже? В данном случае стоит вспомнить, что 
большинство крупных фирм получают выгоды за счет экономии от 
масштаба производства. Снижение средних переменных издержек при 
росте объемов производства, а также финансовый рычаг в виде банковских 
кредитов, предоставляемых крупным фирмам, вынуждает их искать такое 
соотношение средних издержек и объемов производства, при котором 
достигается наивысшая прибыль, обеспечивающая наибольшие дивиденды 
и наилучшее самочувствие акционеров. Тем не менее высокие объемы 
производства не позволяют такой фирме гибко реагировать на изменения, 
например, на резкое снижение спроса: эффект финансового рычага 
усугубляет данную ситуацию. Тут стоит вспомнить проблемы 
американских производителей автомобилей, когда на американском рынке 
появились японские и корейские производители, что вылилось в снижение 
спроса домохозяйств на автомобили отечественного производства. Да и 
нынешний кризис явно демонстрирует, насколько сильно крупные 
корпорации зависят от конъюнктуры спроса на национальных и 
международных рынках. Если же предположить, что спрос и вовсе 
никогда не восстановится (в отличие от нынешней ситуации, ведь после 
кризиса уровень спроса вновь станет достаточно высоким, чтобы 
компании смогли получать прибыль), то это может и вовсе привести к 
банкротству и распаду корпорации. Такое резкое снижение уровня спроса 
без дальнейшего восстановления возможно в случае перехода к более 
новым, в технологическом плане, видам продукции. При этом речь идет не 
о косметических улучшениях, а о принципиально новых продуктах. Тут 
стоит вспомнить американского автора Клейтона М. Кристенсена, 
выделяющего в своих книгах два вида инноваций: устойчивые и 
подрывные. Если первые связаны с повышением уровня конкурентной 
борьбы среди существующих игроков рынка, то вторые приводят к 
появлению, либо абсолютно новых рынков (например, так появился рынок 
мобильных телефонов), либо к «перекраиванию» старых рынков 
(например, появление сети McDonalds полностью изменило рынок 
ресторанных услуг) [4].  

Возникновение подрывных инноваций фактически уничтожает 
крупные фирмы, находящиеся на данном рынке, так как большие 
масштабы производства не позволяют им вовремя подстроиться под 
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резкое снижение спроса. В то же самое время мелкие фирмы, ведущие 
гибкую политику на рынке, могут выйти на первый план и расширить 
свою деятельность. Данный процесс напоминает упоминаемое Йозефом 
Шумпетером «созидательное разрушение», когда на осколках крупных 
фирм старого технологического уклада возникают молодые новаторские 
фирмы с более прогрессивной технологией производства. Однако 
менеджеры крупных фирм вовсе не хотят, чтобы их фирма превратилась в 
банкрота, а сами они остались без работы и без бонусов по итогам года. 
Поэтому крупной фирме проще купить мелкую фирму-инноватора, чтобы 
получить контроль над внедрением изобретений в массовое производство. 
Согласно «Статистическому сборнику по науке, технологии и 
промышленности стран ОЭСР» за 2009г. (OECD Science, Technology and 
Industry Scoreboard 2009) лишь около 1 млрд. из около 7,5 млрд. долларов 
венчурного финансирования в США достается фирмам, находящимся на 
ранних стадиях осуществления проекта, однако необходимо помнить, что 
количество финансируемых фирм на ранней стадии и на стадии 
расширения примерно одинаково, что подтверждается статистикой 
PriceWaterhouseCoopers [5]. Зачастую и сами крупные фирмы создают 
собственные исследовательские центры в качестве филиалов, 
осуществляющих деятельность в области НИОКР, также крупные 
компании могут осуществлять финансовую поддержку университетов и 
государственных исследовательских центров (в 2008г. в США на 
поддержку фундаментальных исследований фирмами было выделено 
около 3 млрд. долларов) [6]. Также необходимо отметить, что доля 
фундаментальных исследований постепенно снижается: в частности, в 
США доля фундаментальных исследований составила около 17% от всего 
объема НИОКР в стране [6], что явилось логическим продолжением идей, 
заложенных в законе Бэя-Доуля, призывающего исследовательские 
институты поддерживать те исследования, которые несут большее 
прикладное значение. Безусловно, нельзя говорить о вымирании 
фундаментальных исследований, но коммерциализация науки является 
одним из серьезных трендов нынешнего глобализованного общества. 

Кроме того, глобализация привела не только к перемещению 
производственных мощностей, но также и к перемещению научно-
исследовательских центров и региональной специализации. Например, в 
2006г. американские ТНК потратили 18,6 млрд. долларов на инвестиции в 
НИОКР на территории Европейского Союза, при этом обратный поток 
составил 25,8 млрд. долларов [6]. Данные трансграничные инвестиции 
имеют весьма выраженный отраслевой характер: инвестиции США в ЕС 
связаны, в первую очередь, с автомобильной, фармацевтической и 
электронной промышленностью, тогда как европейские инвестиции в 
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американские исследовательские центры связаны с химической и 
электронной промышленностью, а также со способами транспортировки 
нефти. Специализация конкретных регионов на тех или иных научных 
исследованиях позволяет более эффективно распределять денежные 
потоки, снижая издержки на НИОКР [7]. По сути, происходит вынесение 
из материнской компании структурных подразделений, связанных не 
только со сборкой и «грязным производством», но также связанных с 
разработкой новых технологий и инноваций, которые разрабатываются в 
тех регионах, которые наиболее для этого подходят. Это приводит к 
локальному внедрению инноваций в общество: примером могут служить 
как электрокары, так и новейшие технологии беспроводной связи, 
разработанные в Японии. Данные инновации не станут достоянием 
глобального рынка, так как их внедрение в массовое производство будет 
слишком затратным для крупных корпораций, поэтому их развитие 
ограничено лишь теми регионами, в которых они были разработаны. И уж 
тем более данные технологии никогда не станут достоянием 
развивающихся стран. По данным Всемирного Банка, скорость внедрения 
новых технологий в развивающихся странах увеличивается лишь на 
начальном этапе, то есть технология становится доступной лишь малой 
части населения страны, а прочное завоевание и закрепление на рынке так 
и не достигается. Всемирный Банк проанализировал 67 случаев внедрения 
технологических новинок в «странах третьего мира», когда продукт 
занимал лишь 5% рынка – при этом лишь в 6 случаях продукт достигал 
доли рынка свыше 50% [8].  

Как можно увидеть, крупные корпорации, большая часть из 
которых является транснациональными, создают свою собственную 
институциональную инфраструктуру, выражающую их интересы. 
Финансирование университетов и коммерциализация науки, создание 
обособленных подразделений, занимающихся «грязным производством» 
или научными разработками, поглощение мелких инновационных 
компаний, которые в будущем могут составить конкуренцию крупному 
бизнесу в части технологии производства – все эти структурные элементы 
позволяют крупным корпорациям контролировать процесс 
инновационного развития экономики. При этом открытость и 
либерализация развитых рынков позволяют осуществлять этот контроль во 
всех регионах, где теоретически возможно возникновение «подрывных» 
инноваций. Идея подобных рынков, как бы состоящих из отдельных 
маленьких кусочков, каждый из которых осуществляет свою функцию, с 
единым централизованным брэнд-центром в стране базирования 
корпорация была описана еще в начале 2000-х годов Грейди Минсом и 
Дэвидом Шнайдером в их книге «Метакапитализм и революция в 
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электронном бизнесе» [9]. Инфраструктура, упоминаемая в данном абзаце, 
может быть названа сообществом добавленной стоимости, которое имеет 
открытую архитектуру и на основе телекоммуникационного 
взаимодействия (в первую очередь, через Интернет) осуществляет 
модернизацию продукции путем привлечения различных поставщиков и 
трансфера технологий. С точки зрения НИОКР, такая открытая 
архитектура метарынков позволяет осуществлять привлечение различных 
исследовательских центров по всему миру, финансируя прикладные и 
узкоспециализированные исследования, и в то же время поглощая те 
фирмы, которые осуществляют исследования в конкурентном поле 
метафирмы. 

Возвращаясь к первоначальному тезису, можно увидеть, что 
механизм сдерживания инновационного развития происходит за счет 
широкого доступа крупных корпораций к финансовым ресурсам. 
Стратегия «too big to fail» порочна в своей основе не только потому, что 
она искажает рыночную конкуренцию в отрасли, но также потому, что 
крупные корпорации, поддерживаемые финансовыми ресурсами 
правительства, не позволяют развиваться мелким фирмам-инноваторам, 
которые способны внедрять изобретения лишь на локальном, в лучшем 
случае, региональном уровне. На данный момент можно говорить о том, 
что «инновационная пауза» в мировой экономике может продолжаться 
достаточно долго, так как не было сделано никаких шагов по внедрению 
новейших технологий в массовое производство хотя бы на уровне какой-
либо одной страны. 
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Summary  
In article presented model enabling the delimitation forces of inflation 

rate. It prognosis was based was on author's model  integrating neuronal 
network and wavelet analysis. It investigation was conducted was on temporary 
series presenting  rate of inflation of Poland  in period April 1991 year - July 
2010 year. Studied series contained 232 observations. 

Key words: inflation, wavelet, neural network 
1. Inflation – causse and effect 
The inflation is keeping by longer time the process of growth of prices in 

national economy, joint with large loss of value of money. 
Causes of inflation: 
 excessive - in comparison with supply of goods - the quantity of money in the 

economy, 
 problems the financial states and the necessity of funding the budget deficit, 
 excessive growth of pays in the economy, 
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 considerable growth of prices of energetistic materials, on example: growth of 
prices of petroleum, 

 limitation the supply of goods, for example: the cereal with reason of bad crop,  
 high tax burdens, 
 excessive quantity of monopolies in economy. 

The effects of inflation: 
 decline value of unsecured savings, 
 lack of stability in leadership of economic activity, 
 workers' pressures on growth of pays, 
 fall of value and the confidence to money, 
 discrepancy between planned and real profits, 
 higher nominal earnings, 
 limitation of production, 
 difficulty in accounting for foreign transactions. 

Inflation is common in the global economy. In different countries it step 
out with different intensity (table 1).  

The low level of inflation is recognized by most economists as profitable 
for the economy, therefore the central banks on the world try to keep up  
inflation at a very low level. Great inflationary crises: 

 In Poland in draught five years the price of dollar grew up with 9 
Polish marks in 1918 r. to 6,4 million. 

 In the same period in German Crowd the value of German mark to 
dollar decreased from ok. 4,20 marks to 4,2 billion marks for dolar (the price of 
post mark in November 1923 year carried out 500 billion marks).  

 During the economic crisis in Hungary in the year 1946, the monthly 
scale of inflation carried out 41,9 biliarda the percentage (it answered then 
doubling the height of prices what 15 hours). At top of inflation one post mark 
cost 20 quadrillions (one with 24 zeros) the pengö. During introducing fornits in 
August 1946 conversion rate from pengö carried out 1 to 400 kwadryliardów 
(thousand quadrillions, one with 27 zeos) pengö. 

 In years 1988-1989 violently grew up at Polish People's Republic 
inflation. The crisis induced to conversations powers of the Polish People's 
Republic with opposition. It began then the constitutional transformations in 
Poland and in remaining countries of Block of States the People's Democracy. 

 According to Central Bank in Zimbabwe, the year - old rate of inflation 
in Zimbawie carries out 2,2 million percentage. It is the highest on world. The 
local economists (not related with Central Bank of Zimbabwe) they judge that 
the inflation in country does not carry out 2,2 million but even 7 million the 
percentage. Inflation in July 2008 jumped up to 231 million. percentage, during 
when in June she carried out 11,2 million. percentage. 
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Table 1 
The inflation in chosen the countries of European Union in 2008-2010 

Period Austria 
Czech 
Rep. Franse Ireland 

Germa
ny 

Great 
Britian Italy Sweden Poland 

06.2010 1,8 1,0 1,7 -2,0 0,8 3,2 1,5 1,6 2,4 

05.2010 1,7 1,0 1,9 -1,9 1,2 3,4 1,6 1,9 2,3 

04.2010 1,8 0,9 1,9 -2,5 1,0 3,7 1,6 2,1 2,7 

03.2010 1,8 0,4 1,7 -2,4 1,2 3,4 1,4 2,5 2,9 

02.2010 0,9 0,4 1,4 -2,4 0,5 3,0 1,1 2,8 3,4 

01.2010 1,2 0,4 1,2 -2,4 0,8 3,5 1,3 2,7 3,9 

12.2009 1,1 0,5 1,0 -2,6 0,8 2,9 1,1 2,8 3,8 

11.2009 0,6 0,2 0,5 -2,8 0,3 1,9 0,8 2,4 3,8 

10.2009 0,1 -0,6 -0,2 -2,8 -0,1 1,5 0,3 1,8 3,8 

09.2009 - -0,3 -0,4 -3,0 -0,5 1,1 0,4 1,4 4,0 

08.2009 0,2 -  -0,2 -2,4 -0,1 1,6 0,1 1,9 4,3 

07.2009 -0,4 -0,1 -0,8 -2,6 -0,7 1,8 -0,1 1,8 4,5 

06.2009 -0,3 0,8 -0,6 -2,2 - 1,8 0,6 1,6 4,2 

05.2009 0,1 0,9 -0,3 -1,7 - 2,2 0,8 1,7 4,2 

04.2009 0,5 1,3 0,1 -0,7 0,8 2,3 1,2 1,8 4,3 

03.2009 0,6 1,7 0,4 -0,7 0,4 2,9 1,1 1,9 4,0 

02.2009 1,4 1,3 1,0 0,1 1,0 3,2 1,5 2,2 3,6 

01.2009 1,2 1,4 0,8 1,1 0,9 3,0 1,4 2,0 3,2 

12.2008 1,5 3,3 1,2 1,3 1,1 3,1 2,4 2,1 3,3 

11.2008 2,3 4,1 1,9 2,1 1,4 4,1 2,7 2,4 3,6 

10.2008 3,0 5,7 3,0 2,7 2,5 4,5 3,6 3,4 4,0 

09.2008 3,7 6,4 3,4 3,2 3,0 5,2 3,9 4,2 4,1 

08.2008 3,6 6,2 3,5 3,2 3,3 4,7 4,2 4,1 4,4 

07.2008 3,8 6,8 4,0 3,6 3,5 4,4 4,0 3,8 4,5 

06.2008 4,0 6,6 4,0 3,9 3,4 3,8 4,0 4,0 4,3 

05.2008 3,7 6,8 3,7 3,7 3,1 3,3 3,7 3,7 4,3 

04.2008 3,4 6,7 3,4 3,3 2,6 3,0 3,6 3,2 4,3 

03.2008 6,9 11,0 6,3 8,7 6,6 6,7 7,2 6,1 7,3 

02.2008 5,9 11,2 5,5 7,7 6,1 6,3 5,5 5,1 6,9 

01.2008 3,1 7,9 3,2 3,1 2,9 2,2 3,1 3,0 4,4 

Source: www.money.pl 
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2. Architecture of the hybrid model 
2.1 Wavelet Analysis 
Due that the wavelet transform can analyze signal in different scales and 

extract local time-frequency character, we have distilled local fractional 
dimension of exchange rate fluctuation via wavelet analysis. 

2.2 Neural network 
As for the non-linear relation between local fractional dimension 

(wavelet analysis coefficient) and exchange rate future data, we obtained it via 
neural network. So a wavelet neural network is constructed. 

 

 
Figure 1 Wavelet neural network structure 

 
For coupling of wavelet analysis and neural network, there are two main 

methods: 
 Using time as benchmark. Using wavelet analysis coefficients of 

different scales in same time as input character vectors of neural network to 
predict future data. 

 Using scale as benchmark. Using wavelet analysis coefficients of 
different time in same scale as input character vectors of neural network to 
predict future data. 

This paper integrates above two methods, input character vectors of 
neural network comprise not only wavelet analysis coefficients of different 
scales in same time but also wavelet analysis coefficients of different time in 
same scale. 

3. Algorithm of the Model 
In the methods of Wavelet transformation, this paper selects Wavelet 

quick analysis measure, which is simple and prompt without special Wavelet 
function involved. During this measure, there are two common methods, the 
Mallat algorithm and A Trous algorithm. 

The Mallat algorithm requires double extraction, which makes the length 
of the analysis coefficients to be half. As the analysis scales increasing, the sub-
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wave function must be sampled by increasing dots. Thus the Wavelet 
coefficients are gradually decreased and  the amount of calculation is greatly 
increased. As to the Wavelet coefficients with variable length, it makes trouble 
for the input of the ANN (Artificial Neural Network). So the method of Mallat 
is not available for the requirements in this paper. 

Therefore the method of A Trous is introduced, which cancels the double 
extraction in the algorithm of Mallat . 

2.3 Architecture framework 
Based on above theory, the working flow is as follows: 

 
Figure 2 Working flow 

 
The formula for the analysis sequence in detail is as follows: 

∑ += − )2()()( 1 ltClhtC i
ii   (1) 

Oryginal time series (N-observation) 

Different scales wavelet coefficient 

Wavelet decompose

Neutral network 

Different scales wavelet coefficient for N+1 observations 

New observation 

Inverse Wavelet Transform 
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)()()( 1 tCtCtd iii −= −   (2) 

Where, )(lh  is discrete lowpass. Suppose the original time series data 

as  C(t)  and )()(0 tCtC = , then define the set  

)}(),(),...,(),({ 21 tCtdtdtdW pp=  
the Wavelet transformation under the scale of p . The reconstruction 

formula of the original time series data is as follows: 

∑
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A Trous algorithm is quick and simple, and its key is to determine the 

lowpass )(lh . In this paper, ⎟
⎠
⎞
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3h  is adopted. 

It can be seen from formula 4 that the problem of boundary prediction 
arises when the signal )(tCi  of low frequency is calculated. The problem of 

boundary prediction is that given a limited time series  , Tt x(t), ≤ according 
to Formula: 

∑ += −
l

i
ii ltClhtC )2()()( 1  

When the Wavelet coefficient )(τiC  is calculated at the time of τ , the 

data at the time of li2+τ  are required. And when the time of τ  is exactly at 
the boundary or close to the boundary, the calculation of )(τiC  will use the 

data outside the boundary, that is, )(tx  with Tt f . As for the Wavelet 
analysis which takes aim at the prediction, the )(tx  with Tt f is an unknown 
value to be predicted. 

To reduce the effect of the boundary, the measure of Enantiomorphous 
Delay Development is used, which is the most common in the field of signal 
processing. That means we suppose 

)()( tNxtNx −=+ , Nt ,...,2,1=  
and N is the length of the sequence. This method has been adopted by 

Aussum Alex (Aussum, 1997) to analyze the effect of the prediction and 
validate its feasibility. Thereby it is also adopted in this thesis. 

4. Empirical model and result analysis 
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Aim of this study was obtainment the prognosis of rate of inflation 
Poland, burdened minimum error, based on the model outlined above, 
integrating neural networks and wavelet analysis. 

The study was conducted on time series, presenting the Polish inflation 
rate in period: the April 1991 year - July 2010 year (Figure 3). Several contained 
232 observations.  

 
Figure 3 Inflation rate (the April 1991 year - July 2010 year). 
Source: Own calculations based on data from www.money.pl 

 
In the first stage divided initial series on 8-elements series. Received 223 

news series. Then every from distinguished 8-elements series proposed wavelet 
transform, A Trous algorithm. Received wavelet coefficients for respective 8-
elements series. Wavelet coefficients for first and second of 8-elements series 
present graphs contained in Figure 4.  

 
 

 
Figure 4 The coefficients C obtained after wavelet transform for first and second 

of 8-elements series. 
Source: On basis own calculations 
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In the next stage, was applied inverse transform wavelet to received 
earlier 8-elements series. In the effect, we received wavelet coefficients 
appointed as *C . For first and second 8-elements series obtained with inverse 
transform wavelet coefficient *C  present graphs contained in Figure 5. 

 
Figure 5 The value of wavelet coefficients *C . 

Source: On basis own calculations 
 
In next step we started artificial neuronal net about introduced on figure 

6 structure. Received new coefficients  C of wavelets transforms in form of 
matrix, that is, coefficients for determinig the value of inflation rate for 
prognose period. 

 
Figure 6 Structure of artificial neural network used in the algorithm. 
 
Receipt for new temporary period wavelet coefficients has been possible 

thanks generated earlier transforms' wavelet coefficients for 8-element series 
since 1 to 223.Using wavelet coefficient generated by artificial neuronal net, 
were constructed across inverse wavelet transform, the value of rate 
inflation for chosen of period of prognosis. Received 8 - elements series 224 * 
presents Polish inflation for period December  2009 year - July 2010 year ( table  
2).Obtained on the basis of the presented model results (forecast of inflation) are 
burdened some error. Scale of deviation real values from value rexeived on 
basis of model  present following figure 7. 

Comparing received on basis of model of value inflation with of value 
rate inflation have noted down in reality (schedule 2) was can affirm, that the 
generated by algorithm series with error 12−e  , it is good the reflection the real 
series. Therefore introduced algorithm is effective tool in predicing the inflation 
rate. 
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Table 2. 
The value of coefficient of inflation in period December  2009 year - July 2010 

year  on basis of introduced model 

The real values of rate inflation in 
period December - July 2010 year (8-
elements series 224) 

The value of rate inflation in period 
December - received July 2010 year 
on basis of introduced model. (8-
elements  series 224 *) 

2 2,316005999 
2,3 2,407550349 
2,2 2,737319224 
2,4 2,777851786 
2,6 2,801687198 
2,9 2,816130209 
3,6 3,72848557 
3,5 3,136188026 

0
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4
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3

4
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6

7

8
the actual value of the
rate of inf lation in the
period December 2009 -
July 2010 year ( 8-
elemente series 224)

The value of rate
inf lation in period
December - received
July 2010 year  on basis
of  introduced model. (8-
elements  series 224 *)

 
Figure 7 The composition of deviation of real values with received from model 

values. 
 



260 
 

BIBLIOGRAPHY 
1.  Abel, Andrew; Bernanke, Ben, Macroeconomics (5th ed.). Pearson. 

2005. 
2.  Barro, Robert J. Macroeconomics. Cambridge, Mass: MIT Press. pp. 

895., 1997. 
3.  Blanchard, Olivier,Macroeconomics (2nd ed.). Englewood Cliffs, N.J: 

Prentice Hall. 2000. 
4.  Mankiw, N. Gregory, Macroeconomics (5th ed.). Worth, 2002.  
5.  Hall, Robert E.; Taylor, John B. Macroeconomics. New York: W.W. 

Norton. pp. 637. 1993. 
6.  George Reisman, Capitalism: A Treatise on Economics (Ottawa: 

Jameson Books, 1990), 503-506 & Chapter 19 ISBN 0-915463-73-3. 
7.  Mishkin, Frederic S., The Economics of Money, Banking, and 

Financial Markets, New York, Harper Collins, 1995. 
8.  Baumol, William J., Alan S. Blinder, Macroeconomics: Principles and 

Policy, Tenth edition. Thomson South-Western, 2006.  
9.  Stanisław Owsiak: Podstawy nauki finansów. Warszawa, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne 2002.  
10. Marek Belka: XVI. W: Elementarne zagadnienia ekonomii. Roman 

Milewski (redaktor naukowy). Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN SA, 2005. 

11. Henry Hazlitt: Inflacja. Wróg publiczny nr 1. Warszawa, Fijorr 
Publishing Company 2007. 

12. Bill Francis, Iftekhar Hasan and James R. Lothian. The monetary 
approach to exchange rates and the behavior of the Canadian dollar over the 
long run [J]. Applied Financial Economics, 2001. 

13. Epperson, J.E., Fu, T.T., Mizzlle, W.O., 1986. Weekly price 
forecasting model for Georgia peaches. Hortscience. 1986. 

14. Hiroaki Katsuragi. Evidence of Multi-affinity in the Japanese Stock 
market. [J]. Physica A, 2000. 

15. Homik K, Stinchcombe M, White H. Universal Approximation of an 
Unknown Mapping and Its Derivatives. Neural Networks, 1990. 

16. Wolfgang Polasek and Lei Ren. A multivariate GARCH-M model for 
exchange rates in the US, Germany and Japan[M].Institute of Statistics and 
Econometrics University of Basel,1999. 

17. Jerry Coakley and Ana-Maria Fuertes. Nonparametric cointegration 
analysis of real exchange rate[J]. Applied Financial Economics, 2001. 

18. Aussum.et al. Combing neural network forecast on wavelet-
transformed series [J]. Connection Science.1997. 

19. www.money.pl 
 



261 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ УРОВНЯ ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ И 
ОБОБЩЕСТВЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Зобова Л.Л., д.э.н., профессор 

кафедры экономической теории 
экономического факультета 

Кемеровского государственного университета 
llzob@mail.ru 

 
Мухамедиева С.А., к.э.н., старший преподаватель 

кафедры экономики социальной сферы 
Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств 
swet-73@mail.ru 

 
Начавшаяся реальная интеграция России, Белоруссии и Казахстана 

ставит вопрос не только о её необходимости, но и о возможности её 
дальнейшего развития в условиях глобализации экономических процессов. 

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, почему одни 
интеграционные союзы успешны, а другие – нет, почему не всегда 
совпадают заявленная цель и полученный результат. Нерешен или не 
полностью решен ряд проблем, связанных с анализом практики 
международной интеграции. Так, отсутствует количественное описание 
степени развития интеграционных процессов. Объяснить это можно, в 
частности, сложностью расчетов, либо отсутствием достоверных 
статистических показателей. Также отсутствует описание оптимального 
состояния международной интеграции, вследствие этого неясно, какой 
уровень интегрированности страны может идти на ее благо. 

Представители большинства экономических школ часто отдают 
приоритет развитию сферы обращения через создание зоны свободной 
торговли, общего рынка. И только в последнее время стала изучаться 
проблема «корпоративного взаимодействия» на уровне интеграционного 
союза стран, либо стал использоваться «кластерный подход», как основа 
успешного развития международной экономической интеграции. Между 
тем, «корпоративная интеграция» действительно имеет перспективы 
развития. При этом разработать практические рекомендации по развитию 
реальной международной экономической интеграции невозможно без 
количественного анализа проблем организации и развития системы 
международного кооперирования, как формы международного 
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обобществления производства. С другой стороны, современный уровень 
обобществления хозяйства требует всестороннего учета количественных 
величин. 

Поэтому для практических действий нужна методика определения 
уровня обобществленности производства, с помощью, которой можно 
выявить потенциальные возможности стран по развитию интеграционных 
процессов, а также определить уровень достигнутой интегрированности. 
Международное обобществление производства выражается в форме 
интернационализации производства, которая в свою очередь становится 
условием для развития международной экономической интеграции. 

Основанием успешной международной интеграции является  
определенный уровень развития международного обобществления 
производства. В связи с этим появляется ряд вопросов, которые сегодня не 
имеют однозначного решения. Во-первых, необходимо различать процесс 
обобществления производства и состояние его обобществленности. Во-
вторых, неясно, что следует понимать под состоянием «полной» 
обобществленности производства. В-третьих, отсутствует 
общеприемлимое измерение уровня обобществленности производства, при 
этом, неясно какой уровень обобществленности может являться 
максимальным для хозяйствующих субъектов, то есть где находится 
граница оптимальности достижения данного уровня. 

Общепринято, что процесс обобществления производства 
заключается в согласовании производственной деятельности 
обособленных хозяйствующих субъектов на основе разделения и 
кооперации труда. Обобществление производства как процесс, 
проявляется в форме кооперативных форм производственных процессов, 
развития комбинированного производства, централизации и  
концентрации. Под международным обобществлением производства мы 
понимаем нелинейный процесс согласования и обособления 
производственной деятельности вертикально-интегрированных 
хозяйствующих субъектов на международном уровне. 

К показателям обобществления производства, которые 
характеризуют степень обособленности, относят коэффициент разделения 
труда, который определяется отношением доли объема производства 
отдельного хозяйствующего субъекта к общему показателю по объему 
производства отрасли, региона, страны; коэффициент специализации 
характеризует уровень специализации хозяйствующего субъекта на 
определенной отрасли.  

Значит показатели, отражающие разделение и кооперацию труда, 
есть противоположенные показатели, но характеризующие один и тот же 
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двуединый процесс обобществления производства. Разделение труда 
отражает обособленность, кооперация, концентрация – согласованность.  

В целом, перечисленные показатели констатируют факт включения 
хозяйствующего субъекта в разделение труда на определенном уровне 
(региональном, международном).  

В литературе, в качестве критерия оценки эффективности проектов 
связанных с разделением труда, предлагается использовать показатель 
интегрального экономического эффекта, определяемый как сумма текущих 
эффектов за расчетный период, приведенный к базовому году [1]. При 
положительной динамике различные проекты, связанные с системой МРТ 
признаются эффективными.  

К показателям второй стороны обобществления, то есть 
согласования относят, во-первых, уровень концентрации производства, с 
помощью которого проявляется закономерность: чем выше уровень 
концентрации, тем больше зависимость хозяйствующих субъектов. Рост 
концентрации производства обуславливает получение большого 
экономического эффекта и приобретение конкурентных преимуществ. 
Экономический эффект обеспечивается за счет экономии: на масштабе 
производства (технологическая экономия); на масштабе сферы 
деятельности (экономия на разнообразии производимой продукции и 
рынков сбыта); на трансакционных расходах (экономия на сделках, 
операциях, контрактах, договорах). Кроме того, экономический эффект 
зависит и от получения конкурентных преимуществ на рынках (экономия 
от координации рыночного поведения объединяемых корпорацией фирм, 
внутрифирменного и межстранового перераспределения ресурсов, 
регулирования цен тарифов). Уровень концентрации характеризует 
рыночную долю предприятия в общем объеме производства и 
определяется удельным весом крупных предприятий в общем объеме 
производства отрасли, региона;  

Вторым показателем стороны согласования обобществления 
производства является уровень кооперации, который определяет долю 
реализации стоимости частей, компонентов производства к полной 
стоимости производимого готового товара. Отражает этот показатель 
степень развития прямых связей между хозяйствующими субъектами, 
которые например, осуществляют деятельность в разных странах. Так, 
например, в общей стоимости автомобиля «Понтиак» (США) более 2/3 
приходится на долю компонентов и услуг зарубежного производства. 
Аналогичным образом, в США уже в 1980-х годах более 50% 
применяемых интегральных схем в электронной промышленности 
проходили окончательную доработку за рубежом. А доля схем, в которых  
использовались заграничные компоненты, составляла 80-90% [2]. 
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Поэтому, по мнению Н. С. Мироненко товары утрачивают отчетливое 
национальное лицо, а клеймо «сделано в…» становится фикцией [3].  

В настоящее время не существует единой методики количественного 
определения обобществления производства. Так, например Грималюк 
В.А., для комплексной оценки данного уровня предлагает учитывать 
показатели качества работы, капитальных вложений и основных фондов, 
уровня специализации, концентрации и комбинирования производства, 
использования трудовых ресурсов, а также уровень использования научно-
технического прогресса [4]. В какой-то степени эта точка зрения имеет 
право на жизнь. Но как сопоставить все перечисленные процессы при 
определении уровня обобществленности производства? 

Можно встретить и другую точку зрения. Так Ю.М. Бородулина 
считает, что уровень обобществленности производства есть экономическая 
эффективность – это максимизация дохода при минимизации затрат на 
производство или применяемых ресурсов (при прочих равных условиях) 
[5]. Но это очень общее и универсальное определение. 

Оценить уровень развитие обобществления производства 
невозможно, если не рассматривать обобществление как процесс и как 
состояние. Уровень развития процесса, как видим, оценить достаточно 
сложно. Но любой процесс имеет некую цель и характеризуется 
состоянием завершенности. Полагаем, что для характеристики 
завершенного состояния правильнее использовать понятие 
обобществленности производства. 

Для определения уровня обобществленности производства, нужно, 
во-первых, определить достигнутый уровень разделения труда, или 
степень специализации, которые характеризуют сторону обособленности; 
во-вторых, определить достигнутый уровень концентрации и уровень 
кооперации, которые характеризуют сторону согласования. 

Определить границы взаимодействия двух сторон 
обобществленности производства, их оптимальный баланс, на практике 
очень сложно. Объясняется это тем, что на непосредственном уровне 
обобществления производства (уровень предприятия) эти границы, с 
учетом определения кооперационного взаимодействия между 
работниками, могут иметь более четкие очертания, чем на опосредованном 
уровне (уровень взаимодействия хозяйствующих субъектов) так как 
обособленность действий хозяйствующих субъектов по отношению к 
действиям не затрагивающих кооперационные связи не имеет границ. 
Поэтому максимальный уровень обобществленности  производства 
должен быть разным для каждого отдельно взятого взаимодействия 
хозяйствующих субъектов. Если фактически достигнутый уровень 
обобществленности гораздо ниже максимально установленного, то 
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разница между этими показателями будет говорить о том, что есть 
потенциал развития обобществления производства. 

Для количественного описания  обобществления производства, как 
состояния, то есть обобществленности производства мы предлагаем 
использовать показатель уровня обобществленности производства, 
который отражает уровень взаимодействия хозяйствующих субъектов в 
процессе согласования производственной деятельности.  

Поскольку уровень обобществленности, с качественной стороны, 
характеризует уровень развития производительных сил и степень развития 
производственных отношений в конкретных экономических формах, то 
определяться данный показатель должен в соответствии с показателями, 
которые связаны между собой и являются количественным выражением 
форм обобществления производства. 

Для определения показателя уровня обобществленности 
производства (уровня международной обобществленности производства), 
за определенный период времени, на определенной территории, который 
отражал бы процесс обобществления производства как результата, то есть 
фиксировал состояние обобществленности, мы предлагаем использовать 
«индекс по элементам»44.  

Так как разделение труда и специализация характеризует 
обобществление производства, с одной стороны, а кооперация и 
концентрация, с другой, то для расчета уровня обобществленности 
производства, мы будем учитывать только показатели уровня 
концентрации и уровня кооперации производства, именно потому, что эти 
процессы характеризуют вторую сторону обобществления производства – 
согласование. 

Согласно нашей методике, при расчете каждой из составляющей 
сводного индекса обобществленности, нужны фиксированные «меры 
процессов» кооперации и концентрации их минимального и 
максимального значений, с которыми и будут сравниваться фактические 
показатели. Определение уровня обобществленности производства, для 
характеристики степени развития процесса обобществления, можно 
осуществлять по следующей схеме: 

Первый этап – это определение индекса кооперации, концентрации  
при помощи индекса по элементам, по следующей формуле: 

 
 

                                                 
44 Индекс по элементам используется в частности при расчете индекса развития 
человеческого потенциала, для приведения показателей к единой шкале измерения. См.: 
URL: http: //atlas.socpol.ru/indexes/  
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Индекс по элементу  =    Х факт. – Х миним. / Х макс. – Х миним.,  
где Х факт. – фактический уровень кооперации (концентрации), 

зафиксированный на определенную дату; 
Х миним. – минимальный уровень кооперации (концентрации) 

установленный за определенный период; 
Х макс. – максимально возможный уровень кооперации 

(концентрации) 
На основе указанной формулы индексы обобществленности 

производства, сводятся к относительным уровням (нормализуются перед 
усреднением), что приводит их к единой шкале измерений. Принцип 
расчета каждой составляющей сводного индекса заключается в оценке 
относительного расстояния между ее фактическим значением и 
максимальным.  

Второй этап – это непосредственный расчет уровня 
обобществленности производства как среднее арифметическое индексов 
по элементам, который будет фиксировать состояние обобществления 
производства на определенный период развития. 

Можно использовать и другой расчет уровня обобществленности на 
основе средней арифметической взвешенной, если есть статистические 
данные, отражающие количество хозяйствующих субъектов с 
определенным уровнем кооперации производства и количество 
хозяйствующих субъектов с определенным уровнем концентрации 
производства. 

Нужно учесть, что уровень обобществленности производства 
максимального значения, то есть единицы достичь не может, так как 
практически не исчезает сторона обособленности. Если индекс 
обобществленности производства стремится к единице, то субъект 
хозяйствования теряет определенную степень обособленности своих 
действий. Соответственно нужен глубокий анализ сопоставления 
экономического эффекта от реализации согласованности действий между 
хозяйствующими субъектами и потерей определенной степени 
самостоятельности.  

Использование сводного показателя обобществления производства 
позволит условно выделять группы субъектов экономики с различным 
уровнем обобществленности производства.  

К субъектам с высоким уровнем обобществленности производства 
можно отнести те, в которых индекс обобществленности  производства 
находится выше 0,7; со средним уровнем, если уровень находится в 
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пределах значений от 0,4 до 0,7; с низким уровнем те, в которых уровень 
обобществленности находится в пределах до 0,445. 

Проведение практических исследований по предложенной методике 
может столкнуться с серьезной нехваткой первоначальной информации 
для осуществления оценки уровня обобществленности производства. 
Статистическими органами в нашей стране не ведется учет показателей, 
дающих адекватное представление о состоянии прямых экономических 
связей между хозяйствующими субъектами, о размерах слияний или 
поглощений компаний, характеризующих концентрацию производства. 
Поэтому мы рекомендуем включить в перечень показателей, 
рассчитываемых органами государственной статистики:  показатель доли 
совместных предприятий действующих на разных сегментах рынка;  
количество совместных компаний по отраслям и в целом по стране; объем 
поставок в виде комплектующих для последующей сборки готовых 
изделий. 

Использование этих показателей даст возможность определения 
исходного и последующих уровней обобществленности производства в 
странах осуществляющих интеграционные процессы.  

Показатель обобществленности в большей степени применим для 
промышленности, в силу того, что именно с технологически сложными 
товарными группами сопряжено наиболее интенсивное производственное 
кооперирование, а внедрение технологически сложного процесса 
производства предполагает и концентрацию производства. Объясняется 
это тем, что в промышленности, в отличие от первичного сектора 
экономики, можно диверсифицировать производство на узкие отрасли и 
подотрасли, отделение которых закономерно порождает потребность в 
обмене производимого продукта специализированного производства не 
только внутри какой-то страны, но и между странами.  

В ходе этого процесса меняется оптимальная величина предприятий, 
меняются сравнительные издержки производства и выгоды от 
географического положения, перестраиваются системы производственной 
инфраструктуры, все это предусматривается потребностями масштабов 
производства, то есть развитием производительных сил, что приводит к 
углублению обобществления производства, в том числе и международного 
обобществления производства, которое является экономическим 
фундаментом успешной международной интеграции. 
                                                 
45 Интервал для установления высокого, среднего и низкого уровня обобществленности 
производства определен по формуле h = x max – x min / k, где x max, x min – максимальное и 
минимальное значение, k – число выделенных уровней. Максимальное значение условно 
принимаем равным 1; минимальное значение условно определяем 0,1; число выделенных 
уровней равно 3. 
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Иначе говоря, выявить уровень интегрированности возможно только 
в сочетании с достигнутым уровнем международной обобществленности 
производства 
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1 Introduction 
In contemporary business conditions, successful management of business 

systems requires appreciation by environment. The paper point out to future 
challenges when managers who operate in multicultural environment should 
start studying and understanding intercultural management, should know to 
analyze business problems in global business context. Managing business 
systems requires managers to develop cultural awareness, knowledge and new 
competencies. The goal is to emphasize development of new skills in human 
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resource management in global business systems. Showing that globalization is 
a phenomena that does not change only the appearance of the world, but also the 
view on the world. Seeing that globalization also has a local character and 
affects the everyday life. Successful negotiation, later business cooperation 
requires increase on intercultural understanding and awareness of 
interconnection, as well as the cause-effect activities that carry great risk with 
themselves. 

Globalization points out increasing differentiation of cultural value 
measurements and that the first step of successful cooperation is to be aware of 
the fact that when simple negotiations are placed in cultural context become 
more complex and complications exponentially increase (Jovanovic M. 
Langovic Milicevic A, 2009.). The role of culture is today a critical element for 
successful operation in global level. Successful realization of business activities 
shows that good understanding, familiarity and respect for cultural differences is 
necessary 

2 Managers, Management and Culture Respect 
For successful business on the international stage is very important 

managers preparation for cultural diversity. If companies want to distinguish the 
best position on the international scene, must achieve a high level of agreement 
between the applied strategy, the model of organizational structure and organize 
adequate preparation of their employees. Today, all companies, regardless of 
their size, under the influence of forces acting in the international environment 
and its management must consider very carefully the advantages and 
disadvantages of alternative strategies. When the organization participate in 
international markets it is facing the forces that operate in the environment and 
national business area. 

It can be said that a new era of time changes and challenges are time 
where the most prepared managers can make business to the success. Era in 
which we live improves communication and reduces the rifts that exist between 
different cultures. Economy over the border of the home country, creats the 
world's global economy. In the global economy are created new obstacles 
related to the alignment of various business practices in different cultures. All 
cultures are guided to their economies, and the values of each culture have their 
way of making business, some characteristics management rules. Culture of the 
country with which to achieve the collaboration is only half finished the job of 
adaptation, because the disagreements in recent times to actually end the "silent 
language", and much less in spoken language. So, mistakes in speech is far more 
tolerated than the errors in behavior. Attempt to use the language of the country 
with which cooperate can only pleased hosts, but errors related to ignorance of 
cultural country should be avoided. Business style can be effective within the 
home country not be appropriate when operating with members of other 



270 
 

cultures. When working in another culture it is necessary to know the other 
rules, understand them and appreciated. Today, with great speed of execution of 
jobs, little time remains to be timely and adequately respond, so it is important 
to avoid beginner mistakes concerning the deeper layers of communication. 

It can be noted that during the 90's of last century the area attracted the 
attention of the international operations of a large number of researchers, but 
what is interesting, i.e. as a general picture of the academic research of the 
period that the research was fragmented. Contributions of research, although 
valuable individually, do not give a unique overview of the issues that 
significantly affect international business. Research this period indicates that 
there is a lack of research in preparing the managers for business outside the 
framework of the home country for cultural diversity. Explanation of business 
between members of different cultures was very broad, i.e. used as a broad 
cultural variable, so the variable behavior in negotiation, cooperation and 
teamwork remained poorly explored. 

New business conditions force a team approach to business tasks 
realization so that nowadays, more than ever, managers are faced with group 
activities and team work (Langović Milićević A., Cvetkovski T., Langović Z., 
2007.). A large number of international companies can be successful only with 
team work while the criterion for creating such teams is based on international 
management initiative or as a result of global expansion. Teams created in this 
way unite individuals with different interests who separately contribute to team 
activities. This way, better efficiency during realization of business activities is 
achieved because the members of the team created in such a manner conduct 
discussions and negotiate i.e. exchange their findings and different experiences. 
In addition to the mentioned advantage, a possible appearance of conflict may 
be detected just due to cultural differences. When carrying out business tasks 
with the teams whose individuals are from different cultures, the manager or the 
team leader have the major role. The main task of the team leader in mentioned 
cases is to connect all group members into a whole and to aspire to set aims. In 
fact, here the manager does not act on a hierarchy level, but as the coordinator 
of interests. In these conditions, the team leader puts the emphasis on the 
working conditions for the team, improves the cooperation between the 
members and makes efforts to match the differences which exist between them. 
In order to carry out his task, the manager or the team leader, with the members 
from different cultures, must be aware of the few following factors which cause 
misunderstanding (Jovanovic M, Langovic A. 2007.): 

• Attitude (a formed opinion which interferes with the message) 
• Bad listening skills 
• Vocabulary (must be simple and concise) 
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• Conscience that different social systems affect both difference in way 
of life and access to business activities 

• Different cultural values 
• Aiming at a more successful realization of his role, the manager must 

be prepared, even in optional talks, to have in mind who is the listener and the 
factors which can cause the wrong interpretation. The usage of a simpler 
language is essential and of course, one should be a good listener.  

This part of paper has begun in order to point out the importance and the 
essence of team activities in global environment where the negotiations become 
the usual model of information exchange. The experience of a great number of 
companies showed that the teams are used for special important negotiations 
(Langović A., Cvetkovski T., 2004.). Team size varies but there is an opinion 
that the most ideal team consists of three to four members except in cases where 
it is necessary to work out more options i.e. more opportunities for achieving 
effective result (then more team members are possible). While forming a team, 
one should take care that the members know each other and that they are already 
well coordinated in some manner, which gives them more chances of success. 
Experienced teams need less time for preparation and the roles are already set. 
The teams working together for a long period, may develop much better their 
already tested strategies and tactics which proved as effective during time. 
Based on experience, some rules that may be useful for teams in negotiation 
process are determined (Jovanovic M., Langovic Milicevic A., 2007.): 

• Good preparation 
• Developing a high level of consciousness and discipline inside the 

team 
• Every role change inside the team during negotiations must be well 

examined: reliance on experience i.e. the role of the team leader in the mother 
company may not be effective for the speaker in a negotiation team 

• Keep the team’s unity during negotiations 
• Team leaders must be sure that the roles are well understood and that 

all follow agreed strategies. The team members get some space to express their 
opinions outside negotiations which contribute to atmosphere of openness. 

Inadequate team members present a big risk for the teams, so that in 
these situations the best solution is to postpone the negotiations in order for the 
inadequate members to get acquainted with the defined strategy or to be 
replaced. The experienced team players however go for the postponement in the 
course of a negotiation in order to consider in detail all the issues of the 
negotiation and find out better solutions. Team negotiation does not have to be 
more effective than the individual one but as there are individual abilities for 
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negotiation so can the group of those abilities be recognized on the collective 
level. 

The studies, which have tried to compare various behaviors in 
negotiations in different countries, mostly accepted intercultural perspective and 
showed that such behavior differs among cultures. It is believed that for 
business success is essential to have the ability to achieve mutually useful result 
of intercultural negotiations. It is important to bear in mind that the 
communication context is the vital dimension of culture which has a specific 
significance for negotiations. In particular cultures the explicit messages are 
used in communications and such countries are, among others, the USA, 
Canada, Switzerland and Germany.  

In high context cultures, less information are verbally transmitted, since 
much more can be found in communication context. It is high because it also 
includes a lot of additional information such as biography of individuals, their 
relationships, values and the position in society and the message cannot be 
understand without its context. High context cultures are “those cultures in 
which the perception of an individual is inseparably connected to his or her 
relation and context where it appears”. High context cultures are known for 
expressive way in which the message is transmitted: the use of non-verbal 
behavior such as the expression on one’s face, gestures and body language. The 
individuals who are not familiar with the complexity of non-verbal behavior 
may have difficulties in understanding the messages, which leads to the 
conclusion that serious preparation for work with high context cultures is 
necessary. Such countries are Japan, China, Brazil, Mexico, Spain, Italy and the 
Arab countries of the Middle East. 

In some countries, the negotiations are considered as ended successfully 
if the contract is signed. In the USA, a contract represents the final step in the 
series of negotiations, the final result of an agreement, the development and 
description of the procedures, and the rules which both parties agree to respect. 
There are no variations and modifications in a developed contract unless it is 
indicated and agreed on in the contract. The contracts in the USA are long 
because every unpredictable situation must be carefully predicted and developed 
in advance. A contract becomes the contract of the objectively examined and 
predicted actions of both parties. An American would not hesitate to sign the 
contract with his most bitter enemy, if it is rich enough in legal conditions. The 
aim of American negotiators is to get to a legal contract, and for this reason the 
greatest attention is paid to details and all the relations are used in order to 
facilitate unambiguous understanding. The Americans are connected by law and 
not by relations, tradition, religion and culture. It is opposite in the Arab world 
where the word obligates more than many written contracts and insistence on 
them may be offensive. 
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The Chinese approach is to establish the negotiations based on human 
relations, which is dependent by nature, and the main concern for them is to 
make the “friendly” connection. If they come across a situation where it would 
be difficult to fulfill the conditions under the contract, they would turn toward 
the partner, expecting not only understanding but support and help as well. The 
Japanese believe that partnership is the subject of changes during a period and 
that one party should not use unfair advantage of happy events. For the 
Japanese, the aim is the relation and not the contract. 

For the Germans the contract is a firm directive which should be fulfilled 
word for word. They also explain in detail even that which stands for standard 
trading practice for the Americans. 

The French like to start discussion on general principles, i.e. the essence 
is the agreement on fundamental principles which will later lead and direct the 
negotiations. 

The Mexicans do not expect a contract to be applied word for word in the 
real world and according to them the contract represents an artistic training of 
ideas. The Mexicans are more directed at general formulation in the contracts, 
while the Americans are focused on more detailed formulation.  

So, that manager always has to have in mind that foreign negotiator is 
different in perception, motivation, beliefs and perspective. In fact, the key to 
successful business operation is to understand, accept and respect the culture of 
the other party. Aiming at attainment of a more successful cooperation in 
intercultural negotiations, one should be aware of the fact that many rules, 
learned and applied within mother country, cannot be applied, especially when 
they are not culturally accepted by the other party. 

3 Managers and Human Resource Management in the Global 
Environment 

Today the world is a global community with the rapid and large changes 
that encourage large challenges and temptations. The cause of change, and those 
factors that result from the changes themselves have always been closely related 
to problem of management model. In contemporary conditions, this correlation 
is particularly pronounced. Processes that are still present in modern business 
conditions were created in response to the energy shocks of the seventies and 
gradually spread to all segments of the economic, political, cultural and social 
milieu. Changes in the environment are required appropriate adjustments and 
changes in economic organizations. Global companies are becoming less and 
less related to specific areas as they spread their operations throughout the 
world, and as co-ordinate resources and activities where it is most appropriate 
and where the technology allows for more flexible interaction. 

Mentioned changes in the global environment forms human resource 
management. Particularly stand out globalization of world economy, 
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technological progress, sectoral changes, changes in the labor market and 
institutionalization. On the other hand modern enterprise organizations due to 
changes in the environment trying to find new organizational forms, new 
structural solutions, flexible enough and necessary adaptive. The transformation 
is visible in all elements of the organization, its objectives, resources, human 
resources, information systems. The new organization has deep and significant 
implications for the practice of human resource management and causes major 
changes, the emphasis on people, motivating employees and managing their 
potentials. Because of the crucial role of human factors in business enterprise, it 
is considered that investment in people is far more attractive than investment in 
physical capital. 

In the context in which the greatest challenge to respond to conditions of 
environment that is changing rapidly, the management of human resources 
receives a new significance, and its potential is used to achieve a broader, 
flexible corporate objectives. Of course, should always bear in mind that the 
existing cultural, ideological and social factors affect on policy and practices of 
human resource management. 

4 Conclusion 
The aim of this research paper is to point out to the fact that a great 

number of business activities in the contemporary business environment are 
applied outside the native country, which has, up to this moment, been only the 
case for big companies. Various cultural systems require different manners and 
we should consider the fact that managers are influenced by their cultural 
assumptions while realizing business activities. Successful business outside the 
native country means to fully understand others, using it for the realization of 
what all sides want from negotiations and turning it into a win-win situation and 
because of that managers should been prepared in advance for cultural diversity. 

Twentieth century brings uplift in continually growing scientific 
progress. To understand progress, it is sufficient to say that, at the beginning of 
the 19th century, a scientist could have had a complete view of the overall 
scientific achievements at the time. This is not possible today! Findings from 
that time have minimally changed life whereas today’s practical application of 
scientific achievements has an effect on everyday life. 

Modern time, by developing techniques and technologies, makes 
communication easier; space distance does not represent an important business 
factor. There is certain easiness to doing business and expansion of business 
activities outside the borders of one’s native country. Numerous factors 
influence business success and they should be considered when planning 
business activities. Especially important is the cultural factor, that is, the effect 
of culture on management. 
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Modern business world is faced with problems which, in one way, and 
closely related: speed and uneven development, large and rapid technical and 
technological changes. With all of these phenomena should be respected during 
operations, it is necessary to add the concept of culture. Successful business 
systems already in the course of business activities outside the home country 
into account the factor of culture, i.e. respect the differences they encounter, 
first during the negotiations and later business cooperation. Ideally, the goal of 
every manager should be the creation of such a business environment in which 
competent people with a high level of enthusiasm and motivation perform 
certain parts of the work process. Experienced managers should also have in 
mind that countries that do not apply the necessary changes in the culture of the 
company, the more lag than the competition in the market, because 
"development is not a question of technology, money or markets, but the issue - 
the culture." 
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1. Introduction 
In terms of great uncertainty and risk in business processes, the most 

reliable source of lasting competitive advantage is knowledge. Educated 
workers have access to vital information, understand issues and are willing to 
actively participate in solving them. 

In order to preserve the acquired positions and increased competitive 
advantage, companies must be able to create new knowledge, and not just rely 
on the use of existing ones. Human Resources Development assumed that 
organizations and their leaders have a clear vision of goals, strategic and 
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operational plans and requirements for future operations, as well as assessment 
of developments in the field of technology, markets and environment, which 
may affect the requirements of the level and scope of relevant knowledge, skills 
and behavior. It is necessary to monitor and interests, and especially the 
performance of employees, because it has strong motivational effects. 

Education of human resources as a factor in the success of companies 
and strategic activity in the market conditions, it can not be left to chance, but 
must be targeted and designed the process by the direct manager. The need for a 
permanent human resource development and continuous acquisition of new 
knowledge and skills is not important only for newcomers but also for all 
employees in the organization. The purpose of education is to enhance the 
ability of employees to successfully download the wider responsibilities in the 
organization.  

2. Activities of managers in human resources education 
Successful management involves the exercise of the relevant role of 

managers in the field of acquiring and improving knowledge and skills. Well-
designed training program for employees is good investment as workers learn to 
do the job well in the first attempt, thus reducing unused time, equipment 
damage and personal injury, while at the same time maximize the productivity 
and earnings. Provide high-quality people, motivate them, educate them and 
develop to achieve high results and contribute to the achievement of 
organizational goals, becoming a key management tasks and functions. 

Modern enterprises affected by global competition and the huge social 
changes realized the importance and meaning of human resources for its 
prosperity. Almost could be talking about the "revolution of human resources." 
Everywhere in the world of progressive employers are taking various measures 
to detect and develop the full potential of their workforce. The basic position is 
that each individual talent can be employed within development. It was to 
contribute to the field of human resources in the last decade, a significant 
development. The main concern is how to ensure a company capable of workers 
and ensure that their potential for full use. The main objective of human 
resource management to ensure that the company always find the right people at 
the appropriate positions, to ensure high performance operation. 

2. The importance of education of future staff 
Contemporary organizational structure is a primary factor in choosing the 

type and number of people who need a specific organization. Demand for staff 
is compared with the available talent that recorded in the inventory of available 
resources. Based on this analysis, external and internal sources are used in the 
process of collection, selection, filling, and improving the allocation of data 
related to the necessary human resources. In human resources management is 
not sufficiently observed only factors that influence within the company, but it 
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is important to consider those external factors that affect the company. Due to 
constant changes that occur in the environment is very important to the 
management of human resources application is open access. Competitive 
companies can also grow and find staff from the joint reserve labor force, 
reducing the bid. Must be considered in the labor market trends, demographics, 
and community structure in relation to the knowledge and skills of the labor 
force reserve, and present to the company. Information on long-term trends in 
the labor market may be obtained from several sources. For example, the 
Government of the United States declares, "Monthly Labor Review, as well as 
the annual" Manpower Report of the President, "which provides long-term 
prognosis. Some trade associations and unions also predict the demand for 
labor. 

Supply and demand for labor may not be seen from the national or local 
point of view. The educational level of the world's labor force is also changing, 
with the share of higher education graduates who are increasing in countries like 
China and Brazil. 

3. The importance of training existing staff 
In the world of competitive advantages of the law, the basic strength of 

each company have arranged space, computer equipment or types of products, 
because everything is possible, compensate and replace. The main strength of 
each company are human resources. The growing need for monitoring and 
development of human resources, and for their retention, says that human 
resources becomes a key part of business and statistics. 

Technology development and application of new scientific and 
technological achievements in the process of reflecting on the mobility of 
personnel that can be driven, focused and determined technological 
requirements of the work. However, mobility does not depend solely on the 
technological process, but also of the objectives, principles and criteria of 
personnel. Mobility of personnel in enterprises is manifested in two forms and 
that such as: horizontal mobility, vertical mobility. 

Education requirements are usually required to achieve the function of 
the process or requirements personnel. Changes in the work leading to the 
further conduct of education and training for the work process in order to 
successfully perform the work requirements. Knowledge and skills can be made 
at the request of staff who want to make some of their aims. Education today 
includes a wide range of opportunities and skills to advance to the personality 
and the whole society. Speed changes in the demand for various skills and 
knowledge to confront quickly outdated knowledge acquired in regular 
education. Information is now easily accessible and the emphasis on facts in the 
process of education is obsolete. Ability to learn and desire for education are the 
main prerequisite for the application of knowledge. More and more insist on 
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additional skills such as knowledge of English language and computer literacy. 
Knowledge innovation is of great importance for the successful performance of 
duties and tasks. Knowledge workers and the ability to work must always be 
improved as long as he performs a specific function and progress in the 
organization. The organization should provide the conditions for innovation of 
knowledge, depending on company policy, personnel services and staff. 

Programming of educational content is one of the main activities in the 
implementation of innovative knowledge. The program must be in accordance 
with the requirements, purpose and tasks of knowledge and innovation with the 
needs and abilities of employees. The program must include low, medium and 
higher levels of innovation. The first level should be organized for young 
workers, because they require specific knowledge and working skills. This level 
of education is best acquired by practice and mentoring of the older and more 
experienced workers. Intermediate education includes the development of 
creative and management skills, and less technical skills of workers who have 
some degree of knowledge and experience. Higher level of education and 
innovative means of knowledge enabling managers to conduct a global policy 
organizations, policy management and perception of activity surrounding the 
development of the organization. 

Conclusion 
Investing in people and their knowledge is the prerequisite for the 

development of any society. Without trained and educated people, there is no 
economic development of any country. The quality of human resources is one of 
the main sources of wealth of a society. A modern economy requires skilled 
people, people who are adaptable to new trends. Investment in education and 
training of people is the most important element of development policy in each 
country. Because the planning of human resources and their education is the key 
issue of every society, it is not an expenditure but an investment in the future. It 
was a time when the completion of high school and obtained work in a 
particular profession remained until his death. Period of stay is reduced to one 
company. Becomes the dominant opinion is that if a man during his lifetime 
does not change jobs 5-6 times, then had a rich, successful and substantive 
career. Education in modern conditions must have a permanent character, 
because what is learned in youth may not be enough in the mature age. It can be 
expected that the specialized staff needed today are the economy in the future. 
Therefore, to continue education in very practical, through the work and the 
work. Is no longer the age to any degree. At any place and at any age can 
receive more education, which should make it easier to let a professional 
activity takes place in the best possible way. Before employment means work on 
computer skills, driving skills, knowledge of foreign languages. But when a man 
is employed must continue to learn. By no means should not be allowed to be 
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reduced to learning what the employer requires. All the time while working for 
an employer must keep pace with trends in the field of knowledge. A person 
who after many years spent in the workplace remain without a job and has not 
broadened his knowledge, it is difficult to find a new job because they occurred 
during that time major changes in business, knowledge, technology and so on. 
Globalization today significantly increases market competition. Market Fight 
follow frequent and radical changes in technology, politics and demography. It 
is therefore necessary to constantly monitor and analyze changes in them. The 
stability of the business is gone, and prevailed continuously adjusted. To 
customize the necessary flexibility in all organizational levels, and it can not be 
achieved without knowledge, continuous education of human resources and 
independent decision making. Workers are becoming more skilled, but 
regardless of that fact as there is a necessity of continuous learning process, i.e. 
additional education. Continuing education can best organize a manager who 
encourages the process of creating knowledge. It is a managerial function that is 
increasingly affirmed in business organizations. 
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В настоящий момент перед российской экономикой, как и перед 

многими другими экономиками, остро стоит проблема включения в 
глобальную экономику. Но каким образом может и должно происходить 
такое включение точно не известно. Поиск ответа на этот вопрос требует 
соответствующих представлений не только о собственно экономической 
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системе, ее месте в мировой экономике, но и обо всей совокупности 
социальных и экономических связей между основными агентами мировой 
экономики. Только в этом случае можно понять, как устроена глобальная 
экономика, как она трансформируется во времени, как происходит 
взаимодействие между экономическими и политическими структурами. 
Иначе говоря, речь должна идти о сетевой модели мировой политико-
экономической системы. 

В современных условиях все страны, богатые ресурсами, являются 
открытыми экономиками, что накладывает определенные ограничения на 
специализацию этих стран в производстве некоторых товаров. 
Соответственно, важным вопросом для исследования является изучение 
того, каким образом взаимодействие ресурсного богатства и 
международной интеграции предопределяет специализацию стран, и 
каким образом эта специализация эволюционирует по мере накопления в 
экономике человеческого, физического и социального капиталов. 

Рост внимания представителей экономической науки к социальным 
проблемам общества, изменение понимания роли человека и социальных 
факторов в развитии экономики связано, в первую очередь, с процессами, 
происходящими в экономической системе. Развитие локальных рынков до 
размеров глобального не привело к утрате значимости 
персонифицированных отношений.[4] В этой связи социальный капитал 
является важным фактором развития глобальной экономики. 

Под социальным капиталом следует понимать нематериальный 
ресурс, возникающий в социально-экономических отношениях людей, 
объединенных в социальные группы, основанный на доверии и следовании 
определенным нормам и экономическим ценностям, характеризующий 
качество этих отношений. 

В настоящее время существует целый ряд экономических 
концепций социального капитала. Значительный вклад в развитие 
экономической теории социального капитала внес Дж. Коулмен, который 
обосновывал, что социальный капитал не может принадлежать индивиду 
обособленно, а возникает из отношений между индивидами и 
функционирует в связях между ними, в их взаимодействии. При этом 
социальный капитал необходим для концентрации человеческого 
капитала, для увеличения власти и эффективности распределения 
социальных санкций. У Коулмена социальный капитал проявляется как 
потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, которые используются в 
повседневной жизни и в экстраординарных ситуациях. Доверие и 
взаимопомощь целенаправленно формируются в межличностных 
отношениях и выражаются в обязательствах, ожиданиях, информационных 
каналах и социальных нормах. Еще одной особенностью является 



283 
 

модификация роли институтов, формирующих социальный капитал. Такие 
традиционные институты, как семья, соседство, все в большей степени 
уступают позиции корпоративным институтам. 

Проблемы сущности социального капитала, его формирования и 
функционирования, форм проявления и количественных оценок являются 
объектом внимания целого ряда и других исследователей. Так, К. Чарльз и 
П. Клайн определяют социальный капитал как товар, который индивиды 
используют в нерыночных социальных взаимодействиях, чтобы извлечь 
ценные ресурсы (совет, товарищеское отношение, финансовую поддержку, 
помощь в воспитании детей или в трудоустройстве). 

Появление категории социальный капитал во многом явилось 
результатом стремительным развитием теории человеческого капитала. 
Значительно расширила представление о сущности капитала работа Г. 
Беккера «Человеческий капитал». Человеческий капитал по Беккеру – это 
имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Другими 
словами, навыки человека, образование, знания превращаются в еще один 
фактор производства. Следующую модернизацию категории «капитал» 
осуществил французский социолог П. Бурдье. Дальнейшее исследование 
природы социального капитала было продолжено в работах Дж. Коулмена. 
В своем подходе к изучению человеческого поведения Дж. Коулмен 
успешно синтезирует неоклассические взгляды о максимизации 
полезности рыночными агентами и взгляды социологического 
направления о полной предопределенности человеческого поведения 
социальными нормами и институтам.[3] 

Среди основных свойств социального капитала можно выделить те, 
которые приближают его к капиталу экономическому. По мнению Дж. 
Коулмена, социальный капитал, подобно другим формам капитала, 
продуктивен. Он способствует достижению определенных целей, добиться 
которых при его отсутствии невозможно. Так же, как и физический и 
«человеческий капитал», «социальный капитал» облегчает 
производственную деятельность. Например, группа, внутри которой 
существует высокий уровень доверия, способна совершить намного 
больше по сравнению с группой, не обладающей сплоченностью и 
доверием. Иллюстрируя функции социального капитала, он говорит, 
например, о специфике оптовой торговли алмазами.[2] Спецификой 
данного рынка является передача бриллиантов для экспертизы без 
соблюдения формальностей, которые гарантировали бы защиту от 
мошенничества и кражи. Именно социальный капитал, существующий 
благодаря замкнутости сообщества ювелиров, помогает избежать 
значительных трансакционных издержек при осуществлении сделок. 
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Кроме того, данный вид капитала подчиняется логике самовозрастания. 
Чем он больше, тем легче его поддерживать и накапливать. 

Следует отметить, что в настоящее время роль социального 
капитала особенно выросла, это обусловлено тем, что данный вид 
капитала оказывает влияние не только на развитие отдельных 
экономических агентов, но и на развитие всей страны в целом. Кроме того, 
глобализация современного мира заставляет обратиться к проблеме 
социального капитала как своего рода ресурса, необходимого для 
повышения эффективности функционирования экономики и устойчивого 
развития страны. 

Выше была рассмотрена концепция национального социального 
капитала, выступающего одним из факторов общественного 
воспроизводства. Следует отметить, что в глобальной экономике 
социальный капитал выступает фактором, существенно снижающим 
трансакционные издержки, роста эффективности мировой экономики. 
Именно рост социального капитала может обеспечить устойчивое 
функционирование глобальной экономики. 

Актуальность исследования роли социального капитала в 
глобальной экономике обусловлена прежде всего все возрастающей его 
значимостью как фактора экономического развития в условиях 
глобализации и перехода к обществу знаний, для которого особенно 
значимы доверие, социальная толерантность, и другие слагаемые 
социального капитала. 

Одним из феноменов глобализации стало формирование 
глобального социального капитала. Он влияет на эффективность 
глобальной экономики через повышения доверия к системе глобальных 
институтов, через снижение субъективно оцениваемых рисков при 
совершении трансакций и соответственно уменьшение трансакционных 
издержек. Феномен глобального социального капитала можно 
продемонстрировать на примере институциональной роли доллара, 
который сегодня не только выступает в качестве мировой валюты, но и 
поддерживает доверие ко всей мировой системе хозяйствования. Этот 
феномен также связан с восприятием США как сверхдержавы, способной 
гарантировать стабильное функционирование мировой политической и 
экономической системы. В некотором смысле эмиссионный доход США – 
плата всего мира за приращение глобального социального капитала.  

Аналогичным образов важным фактором  функционирования 
глобального социального капитала, формирование доверия к мировой 
экономической системе (точнее, являлась до кризиса) деятельность таких 
институтов, как NYSE, NASDAQ, крупнейших инвестиционных банков и 
фондов рейтинговых агентств. 
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Исходной точкой исследования социального капитала в глобальной 
экономике является проблема доверия как необходимого условия его 
функционирования. Из теории известно, что уровень доверия 
функционально связан с размером социального капитала. Являясь 
неотъемлемой частью жизни общества, доверие проявляется во всех ее 
сферах. Без него нет инвестиций, растут трансакционные издержки, и в 
результате тормозится развитие экономики. Доверие – характеристика 
взаимоотношений различных экономических субъектов, которые 
основаны на выгодности экономических результатов взаимодействия и на 
уверенности в добросовестности друг друга. 

Можно согласиться с И.Е. Дискиным, что главными институтами, 
поддерживающими доверие к мировой системе хозяйства, является 
деятельность транснациональных корпораций (ТНК), крупнейших 
инвестиционных банков и фондов, а также доллар как резервная валюта. 

Поскольку крупнейшие ТНК, банки, фонды находятся в США, то 
возникает монополия этой страны на приращение мирового социального 
капитала. Отсюда следует вывод, что эмиссия доллара обеспечивается не 
только устойчивым развитием экономики США, ее золотовалютными 
резервами, но, главным образом, мировым социальным капиталом. Все 
исследователи подчеркивают, что социальный капитал, как и прочие 
формы капитала, обладает способностью перетекать, превращаться в иные 
формы, т.е. перераспределяться. В частности, И.Е.Дискин подчеркивает, 
что мировой социальный капитал трансформируется в культурный 
капитал. Несомненна связь социального капитала с человеческим 
капиталом, а последнего, в свою очередь, с физическим капиталом. Итак, 
можно заключить, что социальный капитал воздействует на существенные 
стороны современной хозяйственной жизни общества и как 
самостоятельное явление, и через превращение в иные формы. Если 
учесть, что социальные связи информационно-емкие, то социальный 
капитал становится не просто средством роста экономик передовых стран, 
он перемещается в состав основных источников развития.[1] 

Таким образом, можно выделить следующие аспекты позитивного 
влияния высокого уровня глобального социального капитала на 
экономическое развитие: 

− согласование интересов участников экономических 
взаимодействий; 

− возрастание уровня кооперации, в том числе и в инновационной 
сфере; 

− снижение инвестиционных рисков по крупным проектам; 
− рост доверия к общественным институтам; 
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− более широкие связи между людьми облегчают передачу 
информации и ускоряют распространение инноваций 

− сокращение трансакционных издержек. 
Таким образом, подходы к формулированию такого понятия, как 

социальный капитал, а также формы его проявления в экономике очень 
разнообразны. Увеличение его потенциала формирует важные пред-
посылки экономического развития. 
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Институциональные единицы общественного сектора экономики 

(государственные и некоммерческие структуры) играют важнейшую 
созидательную роль в формировании современного гражданского 
общества в России, становлении демократии, защите прав и свобод 
граждан. Все более заметным становится их вклад в систему производства 
общественных благ, в решение общенациональных и локальных задач, 
связанных с развитием экономики, социальной защитой населения. 
Степень развития деятельности общественного сектора необходимо 
осуществлять с точки зрения иерархии благ, т.е. благ, производимых на 
общенациональном, субнациональном и локальном уровнях. 
Общенациональный уровень ориентируется на предоставление в большей 
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степени чистых общественных благ, но также производит определенную 
совокупность и смешанных благ. На субнациональном (территория 
субъекта Федерации, регион) и локальном уровнях (муниципальный 
район, городской округ, городское или сельское поселение) имеются 
определенные проблемы, связанные с производством общественных благ и 
услуг населению. Это обусловлено тем, что на практике недостаточно 
разработаны и внедрены эффективные инструменты и методы 
бюджетирования общественных финансов. По сравнению с 
общенациональным уровнем на региональном преобладает объем 
производимых и количество потребляемых населением общественных и 
смешанных благ. Обусловлено это тем, что на данный уровень переданы 
полномочия в предоставлении и продуцировании социально значимых 
благ, поскольку на региональном уровне легче поддается оценке спрос на 
социальные блага, формируемый у общества, и возможность 
удовлетворять его за счет имеющихся экономических ресурсов у 
организаций общественного сектора, финансируемых из бюджета.  

Управление общественными финансами Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с механизмами бюджетного федерализма 
как по вертикали – установление полномочий в финансовом обеспечении 
продуцирования общественных благ, так и по горизонтали – 
разграничение обязанностей в их производстве. Сегодня формируемая 
государственными структурами бюджетная и социально-экономическая 
политика предполагает создание эффективной системы управления 
финансовыми ресурсами общественного сектора на всех уровнях 
бюджетной системы, в основе которой – внедрение принципов и методов 
бюджетирования, ориентированных на достижение социально значимых 
результатов. Если на общенациональном уровне производится 
реформирование системы общественных финансов и в практику внедрены 
механизмы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), такие 
как доклады о результатах и основных направлениях деятельности, 
реестры расходных обязательств, долгосрочные и ведомственные 
программы, обоснования бюджетных ассигнований, публичные 
пояснительные записки, мониторинги качества финансового менеджмента, 
то на региональном уровне либо отсутствуют данные механизмы, либо они 
носят формальный характер.  

Развитие общественного сектора как динамично изменяющийся 
процесс включает в себя постоянное возникновение и решение 
противоречий, которые можно разделить на три уровня, где действуют 
объективные внутренние закономерности: первый уровень – интересы 
субъектов управления, второй – функционирование общественного 
сектора, уровень поведения субъектов; третий – получение конечного 
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результата. Эти уровни взаимосвязаны, обусловливают и дополняют друг 
друга. 

На уровне интересов субъектов можно выделить группы 
противоречий: между государственными структурами и крупными 
собственниками; между законодательной властью (интересы политиков) и 
исполнительной властью (интересы чиновников); между 
профессиональными менеджерами (управляющими) и работниками 
организаций общественного сектора. Важнейшим ресурсом 
общественного сектора являются общественные финансы и бюджет. В 
этой связи на уровне функционирования общественного сектора 
возникают противоречия: между наполняемостью бюджетов различных 
уровней и снижением налогового бремени с хозяйствующих субъектов; 
между доходной и расходной частями бюджета; между формированием 
федерального бюджета и бюджетов региональных и местных. На уровне 
получения конечного результата проявляются противоречия: между 
величиной общественных расходов на социальные нужды и 
благосостоянием населения; между инвестиционной составляющей 
общественных расходов и темпами экономического роста. 

Вышеперечисленные внутренние противоречия объективно влияют 
на функционирование и развитие общественного сектора в целом, однако 
одной из проблем в становлении общественного сектора на региональном 
уровне является низкая информативность о деятельности 
институциональных единиц данного сектора. Дефицит информации об 
институтах общественного сектора, отсутствие налаженной коммуникации 
и координированных действий между ними в ходе их хозяйственной 
деятельности ослабляет данный сектор. К примеру, организационная 
структура и масштабы функционирования негосударственных 
некоммерческих (НКО) на региональном уровне зависят от спроса, 
формируемого гражданами на услуги, предоставляемые НКО. Как 
свидетельствуют данные Общественной палаты РФ, доля НКО на 
субнациональном уровне незначительна. Основное число некоммерческих 
организаций расположено в Центральном и Приволжском федеральных 
округах, где сосредоточено около половины российских НКО, 
минимальные показатели численности НКО отмечаются в 
Дальневосточном и Уральском округах. 

Абсолютные показатели численности НКО по федеральным 
округам не отражают реальный охват деятельностью НКО граждан 
страны, поскольку численность населения федеральных округов сильно 
различается. Для получения качественной характеристики географии 
«некоммерческих структур» необходимо рассчитать количество НКО на 
1000 человек населения для каждого федерального округа (рис. 1).  
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Рис. 1. Численность НКО по федеральным округам (количество НКО на 

1000 человек населения округа) 
 
В целом дифференциация между округами по «плотности» НКО 

невелика – от 4 до 5,5 [1]. Заметно отличается лидирующий по данному 
показателю Центральный федеральный округ – более 7 НКО на 1000 чел., 
но в этом случае серьезный вклад делает Москва. Напротив, в Южном 
федеральном округе при довольно большой численности населения 
количество НКО на 1000 человек вдвое меньше – 3,5 НКО (сказывается 
социокультурная специфика Северокавказских республик). С точки зрения 
территориального охвата, география деятельности НКО ограничивается 
сегодня чаще территорией одного региона. По данным базы НКО 
Общественной палаты РФ, работа 62% организаций локализована на 
территории одного региона, и почти вдвое меньше организаций (36%) 
ведут деятельность, охватывающую несколько регионов. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в Центральном 
федеральном округе концентрируется основная доля НКО, что 
обусловлено спецификой, свойственной данному округу, в частности, 
преобладанием численности населения и, как следствие, формированием 
различных общественных потребностей. В остальных федеральных 
округах доля НКО незначительна, что связано с рядом причин: 
трансформацией целевых групп и их интересов населения; изменением 
правовой базы; появлением новых форм взаимодействия с 
государственными институтами; развитием общественной экспертизы; 
профессионализацией общественного сектора экономики; формированием 
рынка услуг.  

В целом развитие НКО на региональном уровне зависит, прежде 
всего, от уровня и динамики накопления человеческого капитала. 
Совокупность приобретенных знаний, навыков, умений, опыта, жизненной 
мудрости, ценностей и норм формирует у общества потребности в 
определенных благах, которые способны удовлетворять в большей 
степени НКО, поскольку именно они быстро реагируют на спрос. 
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Постоянно растущий потенциал НКО остается невостребованным, т.к. 
отсутствует эффективная стратегия и тактика их развития в рамках 
общественного сектора экономики, координируемая государственными 
структурами через социально-экономическую политику и 
законодательную базу. Представители государственной власти до сих пор 
рассматривают НКО в качестве неэффективного института в социальной 
сфере, недооценена и их роль в формировании гражданского общества в 
России, в кристаллизации новых идей общественного развития, в 
снижении социальной напряженности и разработке социальных 
технологий разрешения проблем общества, защите прав граждан и 
становлении социально ориентированной системы функционирования 
государственных институтов.  

Некоммерческие организации – поставщики социальных услуг, 
однако в России пока не разработана грамотная налоговая политика, 
которая учитывала бы особенности деятельности НКО, что создает 
множество трудностей не только для самих организаций, но и для 
жертвователей и ограничивает приток средств в социальную сферу в 
качестве благотворительных взносов. Помимо этого НКО поставлены в 
неравные условия с иными поставщиками социальных услуг 
общественного сектора, в отличие от них бюджетные учреждения 
получают льготы по оплате коммунальных услуг, имеют льготные ставки 
аренды государственного и муниципального имущества, а также получают 
постоянное гарантированное финансирование, которое привязано не к 
качеству работы, а к количеству оказываемых услуг. Некоммерческие 
организации сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении 
устойчивого и приемлемого качества предоставляемых ими услуг. С одной 
стороны, из-за недостатка собственной материально-технической базы они 
не могут гарантировать соответствие своей деятельности некоторым 
требованиям (к примеру, требованиям санитарных норм и правил к 
определенным видам учреждений). С другой – в связи с существенно 
более худшими условиями для своих работников (выполняющие такую же 
деятельность по оказанию социальных услуг работники бюджетных 
учреждений имеют большие социальные гарантии) НКО сталкиваются с 
текучкой профессиональных и подготовленных кадров. У российских 
НКО нет достаточных инвестиций, позволяющих преодолеть барьер входа 
на рынок с социальными услугами широкого спектра, что, соответственно, 
уменьшает их возможности по привлечению для организации такой 
работы специалистов [2]. 

Из вышесказанного следует вывод, что полноценного рынка 
социальных услуг, предоставляемых НКО, в России на региональном 
уровне пока не существует, поскольку система продуцирования 
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общественных благ монополизирована бюджетными учреждениями, 
которые находятся в более выгодной позиции, чем НКО, т.к. имеют 
финансовую поддержку со стороны администраций регионального уровня. 
Как следствие, большинство НКО вынуждены ограничивать свою 
деятельность простыми социальными услугами, это программы 
социально-психологической реабилитации, консультирование по 
всевозможным льготам, жилищно-коммунальным и другим социальным 
проблемам, надомное обслуживание пенсионеров и инвалидов, сбор 
пожертвований. НКО лишь дополняют деятельность традиционных 
общественных учреждений и не составляют им никакой конкуренции. В 
большинстве случаев НКО занимают обособленные ниши спроса на 
социальные услуги, не охваченные бюджетными учреждениями. 

Проведенный анализ проблем развития НКО подтверждает тот 
факт, что на сегодняшний день государственные институты выступают 
опорной базой функционирования общественного сектора экономики в 
целом и на региональном уровне, в том числе занимают основную долю в 
производстве общественных благ, что обусловлено преобладанием 
количества бюджетных учреждений над количеством НКО, 
локализованных на определенной территории, а также наличием 
финансовых ресурсов, получаемых из бюджета на предоставление 
традиционных социальных услуг (образование, здравоохранение и т.д.).  

Совершенствование практики бюджетирования организаций 
бюджетной сферы следует рассматривать как важный инструмент в 
системе управления общественными расходами как на общенациональном, 
так и на региональном уровне, которые представляют собой целевое 
использование ресурсов, аккумулируемых в общественном секторе и 
направляемых на удовлетворение соответствующих потребностей в 
общественных благах. Внедрение метода БОР в корне меняет концепцию 
управления общественными финансами на региональном уровне и 
предполагает соотнесение непосредственных результатов и конечных 
результатов со структурой финансирования производимых общественных 
благ, поскольку основная идея программно-целевого бюджетирования 
заключается в увязке общественных расходов с получением значимых для 
общества результатов.  

В настоящее время в общественном секторе отсутствует 
действенная система показателей эффективности общественных расходов, 
которая заключается в достижении поставленной цели управления 
(предоставление бюджетных (социальных) услуг наилучшего возможного 
качества) посредством максимальной экономии ресурсов. Для достижения 
повышения эффективности использования общественных финансов 
целесообразно осуществление мониторинга эффективности расходов 
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бюджета на основании системы показателей, позволяющих проводить 
сравнительный анализ по направлениям расходования средств. Такая 
процедура является первым шагом на пути построения системы 
приоритетов при расходовании общественных ресурсов. К числу 
первоочередных мероприятий по созданию системы оценки 
эффективности общественных расходов и в увязке их с конкретными 
видами и объемами оказываемых бюджетных услуг на региональном 
уровне можно отнести [3]: 

– определение полного иерархического перечня всех бюджетных 
услуг на определенной локальной территории; 

– проведение паспортизации всех услуг на основе предварительно 
составленной концепции описания услуг; 

– четкое распределение обязанностей государственных менеджеров 
в сферах производства, маркетинга и продаж (предоставления) бюджетных 
услуг; 

– внедрение системы показателей оценки результативности и 
эффективности расходования общественных финансов на предоставление 
бюджетной услуги; 

– создание механизма стимулирования (поощрения) эффективной 
деятельности государственных менеджеров; 

– организацию системы текущего мониторинга и контроля 
предоставления бюджетных услуг. 

В качестве основы для оценки результативности и эффективности 
общественных расходов необходимо ввести соотношение «цена-качество» 
описанной и паспортизированной услуги. В случае отсутствия паспорта 
услуги невозможно получить количественную оценку конечного 
результата предоставления этой услуги, поскольку не будет параметров 
для измерения самого результата. Соответственно, паспорт услуги должен 
содержать индикаторы качества ее оказания, такие паспортизированные 
услуги и должны подвергаться мониторингу. Предметом мониторинга 
должны быть данные об индикаторах качества оказанных услуг и данные о 
затратах, связанных с оказанием этих услуг как в плане самих услуг, так и 
в плане ответственности руководителей за их предоставление.  

Для эффективного внедрения методов БОР в процесс 
бюджетирования общественных финансов регионального уровня 
необходимы действенные стимулы, которые можно условно разделить на 
внешние и внутренние. Внешним стимулом является последовательная 
государственная политика, направленная на реформирование и 
совершенствование системы управления общественными финансами. 
Внедрение механизмов БОР на региональном уровне в процесс 
бюджетного планирования осуществляется через разработку методик 
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перехода к БОР, показателей результативности, внесение изменений, 
стимулирующих переход к БОР, в бюджетное законодательство, 
финансовое поощрение успешного внедрения методов БОР в 
определенном регионе. В целях активизации реформирования системы 
бюджетирования общественных финансов на региональном уровне 
Минфин РФ на конкурсной основе распределяет субсидии из Фонда 
реформирования региональных и муниципальных финансов среди 
регионов и городов, осуществляющих программы реформирования. 
Однако при продвижении реформы управления общественными 
финансами «сверху» существует опасность, что преобразования будут 
носить формальный характер. Уже сейчас эксперты отмечают, что 
показатели результатов устанавливаются локальными территориями под 
давлением вышестоящих органов власти и используются не для 
самооценки, а для отчета [4]. 

Внутренним стимулом для регионального уровня к внедрению 
новых эффективных технологий управления общественными финансами и 
исполнения бюджетных обязательств является необходимость сокращения 
общественных расходов. Однако действующие сегодня принципы 
формирования бюджетов и межбюджетных отношений подрывают 
стимулы к экономии общественных ресурсов за счет эффективного 
менеджмента. Концентрация общественных финансов на 
общенациональном уровне, увеличение доли трансфертов в доходной 
части бюджетов снижают уровень самостоятельности и блокируют 
инициативу в принятии решений на региональном уровне. Сэкономленные 
за счет более совершенного управления средства будут, скорее всего, 
«изъяты» либо через механизмы межбюджетного выравнивания, либо 
через соответствующее сокращение бюджетных субсидий в следующем 
бюджетном году. Новые технологии бюджетирования на региональном 
уровне станут востребованными лишь при условии увеличения 
финансовой самостоятельности субъектов бюджетного планирования.  

Поскольку целью функционирования общественного сектора 
является производство общественных благ, основную часть которых 
продуцируют государственные институты за счет средств имеющихся в их 
распоряжении (общественные финансы), необходимо обратить внимание 
на бюджетную сферу, которая находится в центре финансового 
обеспечения общественного сектора. Бюджетная сфера аккумулирует в 
себе бюджетную систему страны как совокупность общественных 
финансов бюджетов всех уровней (общенационального, субнационального 
и локального) и сеть бюджетных учреждений, выступающих в качестве 
бюджетополучателей. Реформирование бюджетной сферы предполагает 
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внедрение модели БОР в деятельность субъектов бюджетного 
планирования. 

Применение на практике модели бюджетирования, 
ориентированного на результат, началось с главных распорядителей 
бюджетных средств общенационального уровня, на региональном уровне 
механизмы БОР носят формализованный характер. Если на сегодняшний 
день федеральные министерства и ведомства уже сформировали 
определенное представление о собственных целях, задачах и результатах 
деятельности, а также о финансовых потребностях для их реализации в 
среднесрочной перспективе, то бюджетными учреждениями данная работа 
еще не начата, поскольку в настоящее время в функционировании сети 
бюджетных учреждений общественного сектора регионального уровня 
существуют определенные проблемы [5]:  

– действующий механизм сметного финансирования является 
неэффективным, поскольку не связан с результатами деятельности 
бюджетного учреждения; 

– сохраняется ситуация, при которой распределение средств 
бюджета одного уровня государственной власти осуществляется 
организациями административно, подчиняющимися другому уровню 
бюджета; 

– наличие значительного числа ведомственных учреждений 
здравоохранения, образования и науки вызывает неоправданное 
дублирование функций и нерациональное использование государственной 
собственности; 

– принятия бюджетными учреждениями денежных обязательств с 
превышением лимита бюджетных обязательств; 

– наличие возможности распоряжения внебюджетными доходами 
создает заинтересованность бюджетных учреждений в предоставлении 
платных услуг, но снижает возможность в качественном осуществлении 
основной деятельности. 

Существующие проблемы в системе функционирования сети 
бюджетных учреждений на региональном уровне и осуществляемые 
реформы межбюджетных отношений и общественных финансов на 
общенациональном уровне активизировали следующий этап 
реформирования бюджетной сети – реорганизацию бюджетных 
учреждений [6]. 

В результате реорганизации бюджетные учреждения на основании 
решений учредителей могут быть преобразованы в автономные 
учреждения в зависимости от отраслевых особенностей 
функционирования и специфики выполняемых задач. Новая 
организационно-правовая форма должна способствовать росту 
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эффективности работы тех учреждений, которые могут зарабатывать часть 
ресурсов самостоятельно и эффективно управлять общественными 
финансовыми ресурсами, обеспечивающими их деятельность. Придание 
статуса автономного может быть выгодно учреждениям, если существует 
конкуренция между поставщиками социальных услуг. Несмотря на 
определенные достоинства функционирования автономных учреждений, 
существуют и недостатки, связанные с юридическими неточностями 
закона «Об автономных учреждениях» (нормы, определяющие механизм 
финансирования деятельности учреждений, управление имуществом, 
организация деятельности, приносящей доход и т.д.). В случае если 
законодательными органами власти будет устранена хотя бы часть 
выявленных специалистами проблем и неясностей закона «Об автономных 
учреждениях», такая организационно-правовая форма юридического лица, 
как автономное учреждение, будет выгодной для всех лиц, участвующих в 
деятельности автономного учреждения. 

Дальнейшее реформирование системы бюджетирования 
общественного сектора на региональном уровне должно 
концентрироваться на внедрении современных процедур и методов 
финансового менеджмента, представляющего собой систему принципов и 
методов разработки, реализации управленческих решений, связанных с 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 
хозяйствующего субъекта и организацией оборота его денежных средств. 
Подтверждением этого тезиса является сопоставление принципов 
управления деятельностью организации посредством финансового 
менеджмента и метода БОР, позволившее выявить общие критерии их 
функционирования (рис. 2).  

Внедрение принципов финансового менеджмента в общественный 
сектор экономики на региональном уровне позволит модернизировать его 
основную стратегическую цель – максимальное увеличение 
благосостояния общества. Финансовый менеджмент с практической точки 
зрения – это профессиональная деятельность, направленная на достижение 
целей организации путем эффективного использования всей системы 
финансовых отношений. Как управленческий процесс он включает 
управление взаимосвязанным комплексом финансовых отношений. 
Включение данного комплекса в деятельность субъектов общественного 
сектора и объединение его с элементами БОР позволит эффективно 
управлять финансовой средой хозяйствующих субъектов.  
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Рис. 3. Сопоставление принципов финансового менеджмента и метода 
БОР в системе управления деятельностью организаций общественного 

сектора  
 

Анализ проблем развития общественного сектора на региональном 
уровне позволил доказать, что совокупность экономических ресурсов, 
находящихся в распоряжении бюджетных учреждений, независимо от 
источника бюджетного финансирования, составляет основу 
общественного сектора на субнациональном уровне в производстве 
социально значимых благ. Бюджетная сфера является мощным 
инструментов в развитии и становлении российского общественного 
сектора экономики, отсюда возникает необходимость в реформировании 
системы бюджетирования общественных финансов на региональном 
уровне, поскольку он пока частично задействован в данной реформе. 
Внедрение модели БОР в деятельность субъектов бюджетного 
планирования регионального уровня позволит повысить эффективность и 
качество предоставляемых общественных благ.  
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В условиях глобализации необходимость разработки стратегии 

устойчивого развития обусловлена объективными причинами и является 
на сегодня одной из самых актуальных проблем развития общества и 
экономики. 

Непрерывный процесс кризисных явлений во многих сферах 
мирового развития вызвал необходимость коррекции целей и приоритетов 
субъектов хозяйствования, обоснование новых ценностных и социально-
этических критериев.  

Эти изменения стали важнейшей предпосылкой необходимости 
внесения менеджментом предприятий изменений в стратегии развития и 
переакцентуацию внимания на повышение эффективности использования 
внутренних ресурсов, главными из которых выступают интеллектуальный 
потенциал, сотрудники, организационная культура и система 
корпоративной ответственности как основные элементы обеспечения 
устойчивого развития украинских предприятий. 
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На нынешнем этапе развития Украины вполне оправданно 
доминирует социально-экономический подход к определению природы, 
сущности и характера процессов глобализации, представляет их в 
наиболее широком цивилизационном контексте. 

Исходя из социологических аспектов глобализации, Л. Склер 
утверждает, что социальные проблемы уже не могут быть решены на 
уровне национальных государств и требуют глобальных подходов. 
Основными составляющими его теории «глобальной системы» есть 
транснациональные корпорации, которые в свою очередь связывают 
изменения с корпоративной социальной ответственностью [9]. 

Важной проблемой для устойчивого развития является его 
взаимодействие с глобализацией. Так, существование объективных 
процессов глобализации, которые характеризуются 
интернационализацией, интеграцией, распространением демократических 
ценностей, являются дружественными концепции устойчивого развития и 
могут способствовать ему. При этом глобализм с его негативными 
последствиями противоречит концепции устойчивого развития и делает 
невозможным установление механизмов устойчивого развития. 

Внедрение концепции устойчивого развития может быть адекватной 
реакцией на изменения, обуславливаемые глобализацией. Вопросам 
устойчивого развития предприятий в экономической литературе уделяли 
большое внимание такие авторы, как В. Барановский, Н. Кондратьев, Д. 
Медоуз, М. Портер. Преимущественное большинство исследований 
посвящено исследованию экономических и экологических аспектов, в то 
время как социальная сторона вопроса все еще не достаточно глубоко 
исследована. 

Построение эффективной рыночной экономики и обеспечение 
устойчивого развития Украины нуждается во взаимодействии трех сторон, 
которые образуют социальный диалог, – бизнеса, правительства и 
общества. Одним из инструментов для построения подобного диалога 
является корпоративная социальная ответственность. 

Целью данного исследования является анализ социальных аспектов, 
а именно корпоративной социальной ответственности – как инструмента 
устойчивого развития в условиях глобализации. 

Под корпоративной социальной ответственностью (КСО) мы 
понимаем ответственность компании по максимизации ее позитивного 
влияния на общество и минимизации ее негативного влияния. 

Рассматривая концепцию КСО мы согласны с Благовым Ю.Е. в том, 
что наиболее целесообразно выделить два аспекта: нормативный и 
позитивный [1, с. 49-52]. Нормативный основывается на аксиоматическом 
обязательстве компании придерживаться стандартов социальной 
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ответственности, поскольку бизнес является субъектом общества и, 
соответственно, должен учитывать его потребности и интересы. 
Позитивный наоборот, базируется на понимании того, что компания в 
процессе деятельности реализует принципы КСО, достигая собственные 
цели. 

В процессе анализа устойчивого развития, целесообразно раскрыть 
сущность каждой из его составляющих [3]. Экономическая составляющая 
является основополагающей в определении устойчивого развития, где 
основное значение придается экономически оптимальному использованию 
ограниченных природных ресурсов. 

С экологической точки зрения устойчивое развитие должно 
обеспечивать стабильность биологических и физических систем. Развитие, 
гармонирующее с окружающей средой может способствовать 
удовлетворению целого ряда потребностей людей, так и укреплению 
экономической основы развития. 

Социальная составляющая направлена на сохранение социальной и 
культурной стабильности, развитие социальной ответственности как 
корпораций, так и отдельных индивидуумов. 

С целью соответствия устойчивому развитию, украинские 
компании, особенно крупные предприятия, работающие в других странах 
или имеющих иностранных инвесторов, осознав важность и 
необходимость социализации экономики, начинают присоединяться к 
европейским и национальным программам развития КСО. Средние и 
малые экспортно-ориентированные предприятия, при необходимости 
удостоверить соблюдение стандартов ведения бизнеса, внедряют практику 
ведения социально ответственного бизнеса. 

Одной из особенностей социальной деятельности украинских 
предприятий является ее неравномерность. Крупные компании с 
прибыльной деятельностью эту неравномерность стремятся преодолеть, 
однако для средних и мелких компаний, которые в период кризиса могут 
почувствовать снижение прибыльности или даже ведение убыточной 
деятельности, не могут себе позволить даже символического участия в тех 
или иных социальных проектах. По мнению автора, придерживаться курса 
социально-ответственного ведения бизнеса компании должны всегда. 
Поскольку, согласно А. Кэролу, компания, которая ведет не прибыльную 
деятельность не есть социально ответственной, так как она не выполняет 
основной своей цели – получения прибыли от собственной деятельности и 
обеспечение вознаграждения сотрудников за осуществленный труд [4, 8] . 

Именно подобная ситуация является главной объективной причиной 
указанной неравномерности и того факта, что в целом в Украине мы имеем 
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скорее только начало пути к социальному благополучию, основанного на 
социальной ответственности бизнеса.  

Непременным условием преодоления подобной неравномерности в 
Украине является проведение активной политики государства, нацеленной 
на развитие перспективных отраслей и производств, диверсификацию 
производственной и другой деятельности крупных бизнес-групп и 
корпораций, создание благоприятных условий для инвестиционной 
активности украинского и зарубежного бизнеса, поддержку развития 
малого и среднего бизнеса. 

Важнейшим условием построения эффективной системы 
корпоративной социальной деятельности является развитая система 
корпоративного управления с рациональным, хорошо продуманным и 
непротиворечивым распределением соответствующих полномочий и 
компетенций между собственниками, советами директоров и высшим 
менеджментом. 

Важно отметить, что теоретически, при обсуждении вопросов КСО, 
собственники имеют двоякую мотивацию [5, 7]. С одной стороны, 
нефинансовые риски и действия со стороны отдельных заинтересованных 
сторон компании могут нанести ущерб и даже разрушить ее. В этой 
ситуации акционеры вынуждены соглашаться с существенными затратами 
на нейтрализацию негативного влияния окружающей бизнес-среды. С 
другой стороны, если в краткосрочном плане мероприятия в области КСО 
могут снизить уровень прибыльности компании и величину 
выплачиваемых дивидендов, то в долгосрочном плане они способствуют 
росту стоимости акций и капитализации компании. Именно в этой связи 
владельцы принимают положительные решения в пользу КСО. 

Преобладание в большинстве украинских компаний модели 
инсайдерского контроля, где в роли собственников выступает один или 
несколько крупных частных собственников, увеличивает влияние ведущих 
акционеров как на формирование общего отношения компании к КСО, так 
и на выбор направлений корпоративной социальной деятельности. 

В условиях относительной неразвитости системы корпоративного 
управления в Украине наиболее полно представление об организационном 
обеспечении корпоративной социальной деятельности дает анализ перечня 
подразделений компаний, которые непосредственно отвечают за 
реализацию стратегий КСО. 

Так, за реализацию КСО в компаниях могут отвечать департамент 
корпоративной социальной ответственности, департамент по отношениям 
с инвесторами, департамент по управлению персоналом, департамент по 
связям с общественностью, департамент экологии и охраны окружающей 
среды, департамент социального развития, департамент маркетинга, 
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специально созданные межфункциональные группы или все 
подразделения компании в рамках выполняемых ими функций. 
Принадлежность предприятий к определенной отрасли показала, что для 
компаний сырьевого сектора более характерно создание специальных 
департаментов по социальному развитию и вопросам экологии и 
нетипично предоставление соответствующих функций департаменту 
маркетинга [7]. Это соответствует их большему привлечению в развитие 
регионов и воздействию на окружающую среду, а также специфике 
производимого продукта. С другой стороны, отраслевая принадлежность 
слабо сказывается при создании департаментов по КСО, формировании 
специальных межфункциональных групп и особенно при распределении 
ответственности на все подразделения организации. 

Современное состояние и перспективы социальной ответственности 
в Украине определяются примерами ответственного поведения: от 
улучшения условий работы сотрудников, или внедрения новых 
технологий, до активной благотворительной деятельности. 

Использование КСО как эффективного инструмента требует 
осознанности особенностей социально-экономической среды Украины. К 
таким особенностям относятся развитая система социальной защиты - 
детские сады, дома отдыха, бесплатная медицина и образование, 
экономическая зависимость от тяжелых отраслей, таких, как 
металлургическая промышленность. Развитие и важность КСО 
значительно зависит от позиции компаний, работающих в этих отраслях 
экономики. Особенностями являются также неэффективное размещение 
ресурсов, неэффективные технологические и управленческие технологии, 
значительное отличие между поколениями, сложности у пожилых людей к 
адаптации к современным требованиям и национальное самоопределение - 
значительный рост интереса к национальным вопросам. 

Вышеупомянутые особенности осуществляют значительное 
влияние на стратегию КСО. Например, компании, в собственность 
которых перешли крупные индустриальные комплексы, обеспечивают 
наличие социальной инфраструктуры, к которой привыкли сотрудники. 
Учитывая традиции украинской благотворительности, от компаний будут 
ожидать помощи для учреждений культуры или мероприятий, 
способствующих национальному самоопределению. 

Согласно исследованию социальной ответственности, 
проведенному по инициативе системы Организации объединенных Наций 
в Украине [2], институциональная среда Украины характеризуется такими 
основными достижениями в сфере корпоративной социальной 
ответственности. Уровень осведомленности бизнес субъектов о 
преимуществах КСО возрастает. Однако на фоне этой тенденции 
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прослеживается отождествлении КСО, прежде всего, с 
благотворительностью. 

Большая часть украинских компаний придерживается мнения, что 
решение социальных проблем – относится к сфере регулирования 
государственных структур, в то время как бизнес должен обеспечивать 
собственникам получение прибыли, а государству – уплату налогов. 

Представленные в исследовании теоретические и практические 
результаты будут способствовать внедрению КСО украинскими 
предприятиями. Развитие КСО в Украине зависит от важности и 
неотложности социальных вопросов для компаний. Моральные убеждения 
владельцев бизнеса, давление со стороны групп влияния, необходимость 
сертификации для освоения других рынков – эти факторы приведут к 
определению украинской сущности КСО и индивидуальных стратегий для 
отдельных компаний. Особое внимание необходимо сосредоточить на 
собственных исторических традициях, учитывая имеющийся зарубежный 
опыт, с целью повышения эффективности программ, систем и процессов 
внутри компании. Стремление к изменениям необходимо на высшем 
уровне управления, поскольку без поддержки высшего менеджмента 
программы КСО не имеют шансов на выживание. Лишь при условии 
заинтересованности КСО среди крупных предприятий, можно будет 
говорить о постепенном развитии концепции в украинских реалиях. 

Общим выводом является то, что предприятия разного размера – от 
малых, включая средние и крупные предприятия – обеспокоены 
состоянием решения социальных проблем в обществе и понимают 
целесообразность своего участия в их решении. 

Теория корпоративной социальной ответственности уже достаточно 
глубоко изучена зарубежными и отечественными учеными и следует 
начинать переносить акценты в практическую плоскость применения этого 
вопроса. 

Формирование концепции устойчивого развития предполагает 
существенные изменения во всех сферах общественной жизни, в 
частности, в социальной. Процесс перехода мирового сообщества к 
модели устойчивого развития является длительным и сложным, 
включающим в себя множество противоречий. 

Развитие КСО в украинском бизнесе в целом соответствует 
общемировой тенденции постепенной интеграции принципов КСО в 
корпоративную стратегию, перехода к идеологии социальных инвестиций, 
отвечающих долгосрочным интересам и общества, и бизнеса в условиях 
глобализации. 

Хорошо себя зарекомендовала и показывает высокие результаты 
процедура введения в компании отдела (для больших по размеру и 



303 
 

масштабу деятельности предприятий) и отдельной должности (для малого 
бизнеса) менеджера по корпоративной социальной ответственности. 
Наличие данной штатной единицы позволяет вести централизованный 
диалог со всеми заинтересованными сторонами и социально 
общественными активистами, как со стороны бизнеса, так и вне него. 

Научную новизну проведенного исследования составляет 
обоснование преимуществ корпоративной социальной ответственности 
для устойчивого развития украинских предприятий в условиях 
глобализации: участие корпораций в развитии социальной 
инфраструктуры является важным фактором обеспечения благоприятных 
условий ведения экономической деятельности посредством вложения 
ресурсов в развитие внутренней и внешней среды существования 
(персонал, экология, сообщество). 
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В наши дни слово «модернизация» вновь вошло в активный 
лексикон. В современном английском языке, откуда это слово перешло в 
русский, прилагательное modern фиксируется с 1585 г. в значении 
«современный или относящийся к недавнему прошлому»46. С позиции 
гуманитарных наук модернизация – «явление цивилизационного 
масштаба, глобальный феномен мировой истории, … связанный с 
переходом от традиционного (аграрного) общества к современному 
(индустриальному) со всеми вытекающими отсюда глобальными 
последствиями»47. Теория модернизации, зародившаяся во второй 
половине Х1Х столетия, рассматривает социально-экономическое 
развитие как линейно-поступательное движение мировой экономической 
системы от архаичного и примитивного состояния к современному48. 
«Частно-страновая» природа модернизации раскрывается в концепции 
«догоняющего развития», появившейся в середине ХХ столетия и 
нацеливавшей отстающие государства на преодоление отрыва от стран-
лидеров заимствованием их передового опыта.  

Наверное, лучше всего ее суть, задолго до «официального» 
появления на свет,  сформулировал К. Маркс: «Страна, промышленно 
более развитая … показывает менее развитой стране лишь картину ее 
собственного будущего»49. Кстати, если абстрагироваться от примата 
конфликта, являющегося, локомотивом истории в формационной теории, 
то методологический базис у обеих макротеорий будет, по большому 
счету, единым. В том и другом случаях социально-экономическое развитие 
воплощается в последовательном  углублении  разделения труда, 
появлении новых секторов хозяйства на основе неуклонного роста 

                                                 
46 http://www.merriam-webster.com/dictionary/modern  
47 Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург. Институт истории  и 
археологии УрО РАН. 2004. С. 308, 383.  
48 См., подробнее:  Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. М.: «Экономика». 
2000.   
49 Маркс К.,  Энгельс Ф.  Соч. Т. XVII. С. 4.  
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производительных сил. Квинтэссенцией социально-экономических 
преобразований в формационной теории является строительство 
коммунизма, в теории модернизации – постиндустриального общества. 
Более того, обе теории носят императивный характер. Советский академик 
С.Г. Струмилин еще в 1966 г. указывал: «… все народы проходят свой 
путь экономического развития в одном и том же направлении: от родового 
строя через классовые формации к коммунизму. Обратное направление 
совершенно исключено»50. Спустя десятилетие (1976 г.) один из 
основателей теории модернизации профессор Гарвардского университета  
С. Хантингтон «созвучно» писал:  «Модернизация – необратимый процесс, 
…  пойдя на контакт со странами Запада, страны третьего мира не могут 
противостоять модернизационным импульсам»51.        

Однако в экономической литературе последних лет все чаще  
встречается, вернее, вновь «реанимируется» гипотеза об «особом пути» 
российской модернизации. Авторы подобных работ обычно указывают на 
автаркический и «противоестественный», носящий исключительно 
насильственный, навязываемый сверху, скачкообразный тип социально-
экономического развития России, кардинально отличающийся от 
«цивилизованных» стран52. Во многом такая односторонняя трактовка  
динамики и хода российских модернизационных преобразований 
объясняется  узким временным диапазоном данных исследований, 
«выдергиванием» рассматриваемого этапа социально-экономической  
модернизации России из контекста общемировых тенденций, а также 
«автоматическим распространением какой-либо единой схемы 
исторического процесса (в подавляющем большинстве случаев англо-
саксонской – А.М.) на все страны и народы»53. В этой связи трудно не 
согласиться с тезисом  немецкого философа К. Ясперса, утверждающего, 
что: «Лишь история человечества в целом может дать масштаб для 
осмысления того, что происходит в настоящее время»54. Вот почему, 
вычеркивая  Россию из  глобального модернизационного процесса, 
очерняя предшествующий опыт социально-экономического развития 

                                                 
50 Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России и СССР. М.: «Наука». 1966. С. 4.  
51 Huntington S. The Change to Change: Modernization, Development and Politics // Comparative 
Modernization: A Reader. Black C. (Ed.). N.Y., L. 1976. P. 30-31.  
52 См., например, Корсак А. О формах промышленности и вообще о значении домашнего 
производства (кустарной и домашней промышленности) в Западной Европе и России. М. 
1861; Милюков П. Очерки по истории русской культуры. СПб. 1909; Brzezinski Z. Between 
Two Ages. America’s Role in Technetronic Era. N.Y. 1970; Hill F., Gaddy C. The Siberian Curse: 
How Communist Planners Left Russia Out in the Cold.  Brrokings Institution Press. 2003.      
53 Струмилин С.Г. Указ. соч.  С. 3.   
54 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М: «Республика». 1994. С. 30.  
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государства, представляется затруднительным выработать новую 
стратегию модернизации, адекватную современным реалиям 
интернационализирующейся экономики страны.   

Естественно, ограниченные рамки статьи не позволяют детально  
рассмотреть все аспекты формирования модернизационной стратегии. Для 
современного этапа экономических преобразований в России особое 
значение имеет вопрос сочетания эндогенных и экзогенных стимулов к 
модернизации. Ограничимся принципиальными рассуждениями, 
подкрепляя их, прежде всего, свидетельствами из мировой экономической 
практики.  

В наши дни принято считать, что стимулы к модернизации 
возникают сугубо из внутренней потребности страны к модернизации или 
вовсе «из ниоткуда, в качестве толком необъяснимого приложения к 
свободе торговли»55. В подтверждение данной гипотезы современные 
исследователи, чаще всего,  указывают на «образцовые» модернизации 
Великобритании и США, протекавшие бескровно, эволюционно-
поступательно, мотивированные складывавшимся третьим сословием и 
опиравшиеся на создание новых технологий, а не их копирование, и  
хозяйственный механизм, построенный на принципах «позвольте свободе 
сделать свое дело»56. В последние десятилетия данные представления 
стали  универсальными и зачастую «прививаются» «догоняющим» 
странам в качестве обязательного образца для подражания.  

Между тем такое понимание процессов модернизации во многом 
заслоняет реальную картину генезиса стратегий модернизации. Обратимся 
к опыту исторически первой модернизации (текстильная 
«индустриализация» Англии второй половины   XVI – начала XVII  
столетий57). На старте Англия по размеру валового внутреннего продукта 
уступала Италии в 4,1 раза, Франции – в 3,9; России – в 3,0 раза58, 
продолжала ощущать тяжесть поражения в Столетней войне, большая 
часть  ее внешней  торговли контролировалась  иностранными купцами, а  
финансовая система  фактически полностью зависела от Антверпена59.   

                                                 
55 Райнерт Э. Забытые уроки прошлых успехов // Эксперт. 2010. № 1. С. 14.  
56 См., например,  Стать нацией которая чего-то стоит // Эксперт. 2010. № 1; Терехов А.Б. 
Свобода торговли: анализ зарубежного опыта. М.: «Экономика». 1991; Bhagwati J. 
Protectionism. Cambridge. MIT  Press. 1985.  
57 Nef J. The Progress of Technology and  the Growth of Large-Scale Industry in Great Britain, 
1540-1640 // Economic History Review. October. 1934.  
58 Рассчитано по: Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. OECD. Paris. April 
2001. P. 264.  
59 Maddison A. Ibid. P. 89.  
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Спустя столетие (1600 г.) Британия по уровню ВВП  превзошла 
Италию в 1,4 раза, сократила отставание от Франции и России на 35,8 и 
50,0%, соответственно. В 1560-1561 гг. денежным властям Англии удалось 
побороть гиперинфляцию (Великую порчу / Great Debasement) 1543-1551 
гг., стабилизировав содержание серебра в национальной валюте, и 
нарастить свои торговые возможности 5-кратным увеличением (за 1570-
1670 гг.) тоннажа торгового флота60. Что же стало причиной такого 
модернизационного прорыва? Одни исследователи видят причину 
английского «взлета» / take off в преодолении  критического порога 
капиталовложений61, другие отмечают качественный рост сельского 
хозяйства, обгонявший темпы прироста населения62. Мы разделяем точку 
зрения Ф. Листа, Г. Рамсея, Х-Ч. Чанга, полагающих, что   первоосновой 
английского социально-экономического рывка стала активная 
государственная промышленная политика по преодолению отставания от 
стран-конкурентов, а рост нормы накопления и инновации в сельском 
хозяйстве стали следствием63. Ее фундамент составили:  

• заимствование технологических и институциональных наработок,  
вплоть до поощрения промышленного шпионажа64;  

• «импорт мозгов» и переманивание высококвалифицированной 
рабочей силы из развитых стран65;  

• государственная поддержка начинавших расти 
экспорториентированных  отраслей  предоставлением экспортных премий 
и субсидий66;  

• всемерная защита интересов английского бизнеса за рубежом, 
включая меры внеэкономического характера67, а также введение системы 
государственного  контроля  над качеством экспортируемых товаров68;    
                                                 
60 Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация: экономика, капитализм XV-XVIII вв. 
Т. 3. М.: «Прогресс». 1992. С. 364. Vogel  W.  Zur Grosse der europaischen Handelsflotten im 15., 
16. und 17. Jahrhundert // In Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mitelalters und der 
Neuzeit, Fischer.  Jena. 1915. P. 311; Vries  J.,  Wounde V.  The First Modern Economy: Success, 
Failure and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge. 1997. P. 411, 484, 490, 
492.  
61 Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge.  
1960. Cited from: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/ipe/rostow.htm  
62 Chambers J., Mingay G. The Agricultural Revolution 1750-1880.  L. 1966; Bairoch P. Revolution 
industiele et sous-developppement. Mouton.  1974.   
63 См., подробнее, Лист Ф. Национальная система политической экономии. СПб. 1891; 
Ramsey G. The English Woolen Industry, 1500-1750. L. 1982; Chang H-J. Kicking Away the 
Ladder-Development Strategy in Historical Perspective.  Anthem Press, 2002.  
64 Бродель Ф. Указ. соч.   С. 569; Brewer J. The Sinews of Power: War, Money and the English 
State, 1688–1783. L. 1989. P. 14-20.  
65 Defoe  D. A Plan of the English Commerce. Oxford.  1928. P. 81-101.  
66 Ramsey G. Ibid.  
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• повышение ставок ввозных пошлин на готовые товары, уже 
производимые в Англии, с одновременным обнулением или значительным  
снижением импортных тарифов  на необработанное  сырье, плюс  
обложение запретительными пошлинами вывоза необработанного сырья 
на континент69; 

•  отстройка независимой финансовой системы, гарантирующей 
надежное кредитование промышленности, обеспечение курсовой 
устойчивости национальной валюты70;  

• создание  среднего класса как генератора  спроса на продукцию 
отечественной промышленности и драйвера технологических инноваций71.  

Как видим, с изначала побудительным толчком модернизации 
выступали внешние обстоятельства, потребность отразить какую-то 
внешнюю угрозу, например, преодолеть сложившееся отставание от стран-
лидеров. Однако модернизация не может быть неким саморегулируемым 
процессом, другими словами, внешний импульс должен быть поддержан 
изнутри. При этом высшее искусство государства заключается в 
установлении консенсуса с обществом в решении задач 
модернизационного развития и последовательном подкреплении 
экономических новаций «перезагрузкой» институциональной системы.   

В контексте сочетания внутренних и внешних факторов 
модернизации возникает не менее важный вопрос о соотношении 
внешнеторговой открытости и закрытости модернизирующейся страны. 
Как показывает мировой экономический опыт,  универсальной пропорции 
здесь просто не существует. Для каждого проживаемого страной периода 
существует свой баланс открытости и закрытости общества. Тем не менее, 
общепризнано, что при прочих равных условиях внешнеторговая 
открытость представляется для страны благом, а общая закрытость – 
безусловным злом. Вместе с тем, на начальных стадиях того или иного 
этапа модернизации «дозированная» внешнеторговая закрытость 
возможна и даже необходима, а абсолютизация либерализации чревата 
провалом модернизации. Опыт Китая здесь будет особенно показателен.  

Так, в 1820 г. удельный вес закрытого (до 1840-х  гг. внешняя 
торговля была разрешена лишь в 5 китайских  городах72) на тот период 
внешнему миру Китая в мировом ВВП составлял рекордные за два 

                                                                                                             
67  Maddison A. Ibid. P. 96.  
68 Chang H-J. Ibid. P. 4.  
69 Bairoch  P. Economics and World History-Myths and Paradoxes. Brighton: Wheastheaf. 1993.  
70 Бродель Ф. Указ. соч.   С. 364.  
71 Pollard S., Crossly D.  The Wealth of Britain. L. 1968.  
72 Maddison A. Chinese Economic Performance in the Long Run. Second Edition, Revised and 
Updated: 960-2030 AD.  OECD. Paris. 2007. P. 45.   
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тысячелетия 32,9%, что превышало  показатель всех стран Западной 
Европы, России и США вместе взятых (30,8%). К 1950 г. доля Китая в 
мировой экономике упала более чем в 7 раз, составив лишь 4,5%73. Дать 
однозначное объяснение такому провалу трудно. Принято увязывать 
социально-экономический упадок Поднебесной в 1850-1950 гг. с 
проигрышем в опиумных войнах и последовавшим затем вынужденным 
подписанием договоров, легализовавших торговлю опиумом74. При этом 
обычно «забывают», что данные договоры предусматривали также   
фиксацию ставок импортных таможенных пошлин на уровне 5%75, 
предоставление иностранцам экстерриториальных прав, открытие  92 
портов страны для внешней торговли с наделением их  консульскими 
юрисдикциями76. Впрочем, за период «официальной» маоистской 
изоляции (1950-1978 гг.)  доля Китая в мировом ВВП сохранялась 
неизменной (4,5-4,6%) при снижении вклада в мировую торговлю с 2,1 до 
0,7%77. Успехи современного модернизирующегося Китая (лидер –  9,9% 
мирового экспорта,  второй – 12,5% по доле в мировом ВВП78) в 
комментариях не нуждаются. Нелишне только напомнить, что открытие 
экономики Китая в последние годы проходило не обвально, а строго 
контролируемо. Но это может составить тему  отдельного исследования.   

Наконец, заслуживает внимание еще один аспект рассматриваемой 
проблемы. Подавляющее большинство модернизаций XVIII-XX столетий 
предполагали равнение на некий идеальный модернизационный образец / 
modernization pattern. Безусловно, ни одна из известных моделей 
модернизации дословно не повторяла предыдущие, так как «каждая страна 
модифицирует общие закономерности развития в соответствии с только ей 
одной присущими особенностями, требующими конкретного изучения»79. 
Но мировой экономический опыт показывает, что большая часть 
модернизационных проектов отнюдь не так специфичны, как это принято 
считать. Рассмотрим данное предположение на примере России.   

                                                 
73 Рассчитано по: Maddison A. The World Economy. P. 261-264.  
74 Завадский М. Приход с профицитом // Эксперт. 2009. № 1. C.  31.  
75 Для сравнения: в США средневзвешенное значение  ввозного тарифа  на продукцию 
обрабатывающей промышленности   в 1820 г. составляло 35-45%, а в «бастионе» свободной 
торговли Великобритании и вовсе «зашкаливало» за 55% // Bairoch  P. Ibid. P. 40.  
76 Maddison   A. Chinese Economic Performance in the Long Run, OECD Development Centre, 
Paris. 1998.  P. 39-54.  
77 Рассчитано по: Maddison A. Ibid. P. 361-362.  
78Рассчитано по:  http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm; 
www.imf.org/external/data.htm   
79 Струмилин С.Г. Указ. соч.  



310 
 

Примером для первой российской модернизации XVI столетия 
выступил Восток. «Иван Грозный перенял почти целиком турецкую 
модель стрельцов-янычар, кавалерию помещиков-тимариотов, приказы и, 
вероятно, даже опричнину»80. Вопреки сложившимся представлениям о 
полном провале социально-экономической политики молодого 
российского государства, среднегодовой темп прироста душевого  ВВП в 
России XVI века составлял 0,1%, что совпадало с  показателями Франции 
и Германии и незначительно уступало  Великобритании – 0,3%. В 
постоянных ценах ВВП России за XVI столетие возрос в 1,35 раза, против 
1,42 во Франции, «захватившей» экономическое лидерство  в Западной 
Европе81.  

Образцом для новых порядков Петра I выступила Голландия: «Петр 
пересаживал голландские инновации абсолютистскими средствами 
Кольбера и прусских военных с лагом всего в пару поколений»82. 
Результатом прозападных преобразований Петра I  стало «возведение 
России в ранг европейской державы»83. Мощный модернизационный 
импульс реформ Петра Великого  позволил России    к началу XIX 
столетия разделить   с Францией первое место  в Европе (5,4 и 5,5% 
мирового ВВП, соответственно) по размеру ВВП84.  

Очередное модернизационное ускорение, полученное Россией в 
конце XIX – начале XX столетий, также носило экзогенный, вызванный 
поражением в Крымской войне 1853-1856 гг., «германоцентричный»  
характер. Выбор немецкого эталона предопределялся во многом схожими 
стартовыми  условиями.  Российскую и германскую модель модернизации 
XIX века объединяла слабость национального капитала и фактически 
полное отсутствие среднего класса,  выступавшего  основой социально-
экономической  модернизации англо-саксонских стран. Основными 
слагаемыми модернизационного рывка в обоих государствах  являлась 
«всеобщая государственная регламентация, охватывающая в значительной 
мере процессы хозяйственной жизни… поощряющая именно те элементы, 
от которых можно было ожидать экономического прогресса»85. Данные 
меры воплощались в таможенно-тарифной поддержке «молодых 
отраслей», государственных инвестициях в развитие транспортной 

                                                 
80 Дерлугьян Г. М. Модерн и модернизаторы // Эксперт. 2010. № 1. С. 21. 
81 Рассчитано по: Maddison A. Ibid. P. 261, 264.  
82 Дерлугьян Г. М. Указ. соч.  
83 Милюков П. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и 
реформа Петра Великого. СПб. 1905. С. 546.   
84 Maddison A. Ibid. P. 262, 264.  
85 Зомбарт В. История экономического развития Германии в XIX веке. СПб.: «Издание 
Брокгауз и Эфрон». 1909. С. 54.   
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инфраструктуры. В результате к  1913 г. удельный вес   России  в 
глобальном ВВП возрос до 8,6%. Стране  удалось обогнать  
Великобританию (8,3%)  и, уступив  первое  место в Европе  Германии 
(8,8%), утвердиться на четвертой   позиции  в мировой экономике.  

В отношении советского этапа модернизации точки зрения 
специалистов расходятся. В самом деле, советская модернизация 1930-
1950-х гг. не укладывается в прокрустово ложе либеральной версии  
концепции модернизации. Так, согласно гипотезе А.С. Ахиезера в России 
в 1917 г. разразился «антимодернизационный взрыв». Л.С. Васильева 
пишет о псевдомодернизации Советской России86. Однако трудно не 
согласиться с Г.М. Дерлугьяном, утверждающим, что «либеральные 
оппоненты…  ухватили лишь внешнюю сторону (советской модернизации 
– А.М.), обозначив ее ярлыком тоталитаризма и списав на исконно 
русский деспотизм»87. Суть советской модернизации  выявил советник по 
национальной безопасности Президента США Л. Джонсона У. Ростоу еще 
в 1966 г., указав, что «коммунисты унаследовали уже «взлетевшую» 
экономику, начавшую свое промышленное развитие еще за два  
десятилетия до Первой мировой войны … Сталин был архитектором 
модернизации не в отсталой стране, он просто завершил ее»88. Ему вторит 
академик В.В. Алексеев: «Реформы Петра I, Александра II, да и 
сталинские преобразования включили ее (Россию – А.М.) в мировой 
модернизационный процесс… Из этого вытекает однозначный вывод о 
том, что страна шла по пути модернизации в русле мирового 
цивилизационного процесса, и нет никаких оснований отлучать ее от 
этого…»89.  

К 1989 г., в результате советского этапа модернизации  удельный 
вес  страны в мировой экономике достиг исторического максимума  – 
13,8%. Советский Союз не только сохранил за собой вторую позицию в  
глобальной экономике, но и превзошел совокупный результат  
Великобритании, Франции и  ФРГ (13,3%). Одновременно  произошло 
значительное сокращение разрыва по среднедушевому производству ВВП.  
В 1989 г.  советский  итог составлял  43,5, 62,3 и 63,6% от 

                                                 
86 Российская модернизация – проблемы и перспективы // Вопросы философии. 1993. № 7.  
87 Дерлугьян Г.М. Цит. соч. С. 22.  
88 Michael D.  Some Speculations on the Social Impact of Technology. Mimeographed Text of 
Address to the 
Columbia Seminar on Technology and Social Change.  1966. P. 6-7.  
89 Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург. Институт истории  и 
археологии УрО РАН. 2004. С. 57-58.  
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соответствующих показателей США, Франции и Великобритании, против 
29,6, 53,8, 41,0% в 1950 г.90  

При всех успехах в послевоенном восстановлении и экономическом 
строительстве первых мирных десятилетий Россия «пропустила» переход 
к новой стадии модернизации. На рубеже 1970-1980-х гг. вместо 
модернизационного взлета страна начала скатываться в  
«демодернизационную» пропасть, результатом чего стал распад СССР – 
крупнейшая геополитическая катастрофа XX в. В наши дни модернизации 
отводится роль «спасательного круга» для экономики России. Однако  
ситуация во многом осложняется тем, что притягательность Запада, 
являвшегося модернизационным ориентиром на протяжении последних 
300 лет (впрочем, как и для большинства «догоняющих» стран), 
постепенно утрачивается. Эксперты выделяют такие симптомы 
демодернизации Запада, как  деиндустриализация экономики, девальвация 
ценностей  труда и созидания, затухание «плавильного котла», замедление 
роста среднего класса, нарастание социальной напряженности, др.91 В этих 
условиях резко возрастает необходимость выработки новой стратегии 
догоняющего развития, позволяющей не дословно копировать 
«эталонный» Запад, а гармонично сочетать передовые зарубежные 
технико-технологические наработки с традиционными ценностями 
«догоняющей» страны.   

Подведем итоги:  
1. В странах догоняющего развития маховик модернизационных 

преобразований запускается усилиями государства под воздействием 
преимущественно экзогенных факторов. При приоритете внешних 
импульсов залогом успешной реализации модернизационной стратегии 
является эндогенная способность к наращиванию полученного ускорения.  

2. Одной из основных причин провала модернизационных 
проектов, как доказывает мировая практика, является долгосрочная 
изоляция страны от внешнего мира. Однако спонтанная экономическая 
либерализация и внешнеторговая открытость на ранних стадиях 
модернизации не гарантируют стабильно высоких темпов и качества 
экономического роста.   

3. Догоняющие модернизации XVIII-XX столетий предполагали 
равнение на некий образец-камертон. В сегодняшних условиях 

                                                 
90 The World Fact Book 1990. Central Intelligence Agency. Washington D. C. 1991. Cited from: 
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact90/world12.txt  
91 Пономарев И., Ремизов М., Карев Р., Бакулев К.  Модернизация России  как построение 
нового государства. М. 2009. [сайт]. URL: 
http://www.apn.ru/publications/article22100.htm  
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нарастающей глобализации мировой экономики, накладывающейся на 
демодернизационные процессы в «эталонных» странах Запада, успех 
стратегии догоняющего развития предопределяется не слепым 
копированием наработанного за рубежом опыта, а внутренней 
готовностью к сочетанию восприятия технико-технологического опыта 
стран-лидеров с отстаиванием собственных исторических, 
культурологических, идеологических ценностей.   
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Введение. Во многих странах одной из актуальнейших проблем 

стало формирование социальной политики. Решения социальных вопросов 
требует немалых финансовых средств, потому часто принимаются 
частичные решения по распределению бремени расходов разным группам 
населения. Просвещение и наука – главная сфера жизнедеятельности 
современного человека, тесно связана с социальной сферой. В настоящее 
время правительства многих стран пересматривают решения по 
привлечению средств, необходимых для дальнейшего развития науки и 
просвещения. Возросшие издершки социальной сферы и образования, а 
так же, недостаток финансовых средств, способствуют переменам по 
превлечению и исспользованию необходимых заграт. Большую часть 
средств по образованию трудящихся и приобретении им соответсвующей 
квалификации берет на себя государство, часть – предпринимательство. 
Немалая часть расходов по образованию приходится платить самим 
учащиемся.  

Теория человеческого капитала имеет глубокие теоретические и 
методологические корни, объектом анализа которой являются проблемы 
формирования рабочей силы и его качества. Первоначальниками этой 
теории стали американские ученые S. Becker, B. Weisbrood, D. Mincer, L. 
Chansen, T. Schultz. В своих научных работах они сформулировали ядро 
этой теории и оно стало объектом научного расследования нового 
направления неокласической экономической теории. На основе этой 
теории можно разяснить диференциацию заработной платы по профессиям 
и возрасту, полу трудящихся; распределение безработицы по 
квалификационному уровню; распределение расходов для науки, 
образования и профессиональной подготовке. Чем большее количество 
людей преобритет высшее образование, тем меньше становится 
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социальное отчуждение членов общества, жизнь человека становится 
многогранной и полноценной.  

Образование является основой человеческого капитала. Потому 
важнные экономические аспекты образования и науки, как эффективное 
использование потенциала просвещения является условием 
экономического и социального роста общества. Поскольку растет цена 
образования существует определенный риск, особо для малоимущих 
семей, окупаемости инвестиционных затрат на человеческий капитал. 
Индивиды инвестируют в науку и образование, тратят для этого много 
времени, вместо того, чтобы работать полный рабочий день и получить 
какие либо доходы. Поэтому важно цену образования, в том числе и 
высшего образования, темпы и величину отдачи инвестиций как 
отдельного члена общества так и общества в целом, а так же - определить 
факторы стимулирующие инвестиционные затраты на просвещение и 
образование. Инвеститоры в человеческий капитал предполагают 
образование имеет свою экономическую стоимость, которая 
предопределяет интеллигентность индивида и возможность повысить 
уровень жизни.  

Приобретеные знания и навыки способствуют росту 
производительности труда и повышению заработной платы работников. 
Исследования зарубежных экономистов показывают, что во многих 
странах заработная плата университетское образование имеющих 
работников растет быстрее, чем работников, имеющих низкое 
образование. В конце трудовой деятельности заработная плата трудящихся 
уменьшается, так как приобретенный человеческий капитал  изнашивается 
физически, амортизируется из-за технологических изменений 
производства и других причин.  

Выгода высшего образования проявляется по-разному. Это могут 
быть возросшие доходы равотников, уменьшенный риск безработицы, а 
так же – образованые люди являются более культурными, легче 
адаптируются в рабочей среде.  

Оценка инвестиций на человеческий капитал. Научное 
исследование проблемы окупаемости инвестиций на человеческий капитал 
и влияниие инвестиций на рост заработной платы показало 
многогранность понятия термина человеческий капитал, чаще всего оно 
идентифицируется как преобретение дополнительных специальных 
теоретических знаний и практических навыков. Рост доходов и 
возможность получить большую заработную плату – вознаграждение 
работников за более высокие итоги работы. Теория человеческого 
капитала рассматривает расходы на образование как инвестиции на 
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человеческий капитал, каторый наряду с другими формами капитала, 
способствующие росту экономике в целом. 

Процесс накопления человеческого капитала является стандартной 
моделью экономики, когда решение оценивается как инвестиционный 
проэкт. Индивид инвестирует в свое образование, в будущем надеясь 
получить большую выгоду. Если расходы на учебу не будут 
компенсированы полностью, то инвестиции неокупятся. Стандартная 
модель инвестирования ориентированна на количественную оценку 
окупаемости инвестиций на человеческий капитал, поэтому важно 
рассмотреть структуру расходов на образование. Подразделяются два 
основных типа затрат: прямые и косвенные. Принимая инвестиционное 
решение важно правильно распределить расходы. Для индивида  издержки  
инвестиций составляют низкая зарплата и  прямые расходы. Инвестиции в 
высшее образование (или человеческий капитал) полезны пока существует 
разница между предельной полезности и предельных  издержек. 

По сравнению с другими  направлениями инвестиций, расходы на 
образование должны быть более экономически эффективными и норма 
отдачи инвестиций должна быть выше, поскольку большую часть 
расходов покрывает сам индивид, а остальную - выплачивает государство.  

В целом норма отдачи инвестиций - показатель эффективности или 
рентабельности  инвестиций или затраченного капитала, характеризующий 
уровень отдачи затрат и степень использования средств. В основе его 
определения лежат коэффициенты, т.е. отношение результата к 
затраченным инвестиционным средсвам. Рассматривается в частности 
норма отдачи инвестиций на человеческий капитал, комплексно 
отражающая степень использования денежных, трудовых и других 
всевозможных инвестиционных ресурсов. Для определения 
эффективности как таковой коэффициенты умножают на 100%. 

Для оценки эффективности инвестиций на человеческий капитал 
как и для оценки эффективности инвестиционных проэктов в целом  
существуют определенные методы. В большинстве случаев оценка 
эффективности инвестиций на человеческий капитал производится путем  
сопоставления инвестиционных затрат и полученной от этого выгоды, 
например, учится в колледже стоит, если результат превышает затраты. 

При оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал 
следует обратить внимание на пол индивида. Существующие различия 
заработной платы мужчин и женщин свидетельствуют о половом признаке 
диференциации эффективности инвестиций.  

Норма отдачи инвестиций на человеческий капитал устанавливается 
сравнивая заработную плату мужчин и женщин с высшем образованием. 
Анализ факторов диференциации заработной платы в странах ОЭСР 
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(Организация экономического сотрудничества и развития - международная 
экономическая организация развитых стран) показал, что заработная плата 
мужчин выше зарплаты женщин с высшем образованием, но норма отдачи 
инвестиций на университетское образование для женщин в целом является 
выше чем такая же норма для мужчин, так как в этих странах большее 
число женщин стремятся к высшему образованию.  

Величена нормы отдачи инвестиций на человеческий капитал 
зависит от того как будет построена формула расчета, т.е. как будет 
сопоставлятся выгода и затраты [1]. При расчете нормы отдачи 
инвестиций на образование используется  метод краткосрочного периода, 
предложенный Psacharopoulos в 1987 году [2]. 
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где ROR – норма отдачи инвестиций на образование; 
Yc – средняя заработная плата работников с высшим образованием; 
Yh – средняя заработная плата работников со средним 

образованием; 
S – число лет обучения в ВУЗ‘е; 
d – прямые расходы за один год обучения в ВУЗ‘е. 
Далее в странах ОЭСР сравнивая заработную плату мужчин с 

высшим образованием и зарплату женщин с высшем образованием 
установленна меньшая норма отдачи инвестиций для женщин чем для 
мужчин. Существует большая разница между зарплатой мужчин и 
женщин, даже средняя зарплата женщин с высшим образованием ниже 
зарплаты мужчин, имеющих только среднее образование. По этой причине 
используются модифицированные формулы расчета нормы отдачи 
инвестиций: 
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Поскольку выгода от инвестиций на высшее образование 
получается на протяжении всей жиэни, то по этой причине невозможно 
точно определить норму отдачи инвестиций. Упомянутое исследование 
так же показало, что инвестировать в высшее образование женщинам 
более выгодно чем мужчинам. 

женщинh

женщинC

мужчинh

мужчинC

Y
Y

Y
Y

,

,

,

, <                                     (5) 

Влияние рынка труда и образования на заработную плату 
женщин и мужчин. Многие ученые за рубежом анализировали разницу в 
заработной плате женщин и мужчин и ее обуславливающие причины. Так 
Lois Joy [3] на основе данных статистики Федерального центра 
Образования США в 1993/94 (B&B) годах исследовал некоторые 
категории влияний, способствующих увеличению разницы в зарплате 
женщин и мужчин. Среди них главными являются: различия по 
профессиям и по сферам предпринимательства, по специальностям и по 
уровню квалификации, по величене трудового времени. А также женщины 
и мужчины использую разные стратегии поиска трудового места и 
способы трудоустройства [3]. 

Для анализа разницы в зарплате женщин и мужчин предлогается 
использовать несколько формул, где зарплата выступает в качестве 
зависимого переменного, тогда как независимыми переменными могут 
быть: возраст работника, его семейное положение, число детей [4]; доходы 
родителей, их уровень образования [3]; даже - успеваемость учащихся. 
Предлогается учесть значимость выбранной профессии и сферы 
производства. Ученые заметили, что и профессия, и специальность по-
разному влияют на величину заработной платы, ведь большой потенциал 
труда предпологает высокую зарплату [5]. Разновидности труда 
способствуют возможности и выбору, когда большая зарплата 
выплачивается тому, кто имеет ученую степень [6] имеет место 
профессиональный рост [7], способ поиска рабочего места [8]. Учитывая 
такой фактор как способ поиска рабочего места, следует, что женщины 
чаще соглашаются работать, получая меньшую зарплату взамен на 
некомерческий характер труда.  

Результаты исследования показали, что наряду с действием фактора 
образования немало важный эффект на величину зарплаты женщин и 
мужчин проявляют факторы рынка труда. И хотя женщины обладают 
таким же как и мужчины уровнем образования и квалификации, на рынке 
труда труд женщин оценивается меньшей эаработной платой. 

Учитывая влияние многих других факторов и также пол работника, 
набор формул для рассчета ROR может быть расширен. Для того чтобы 
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норма инвестиционной отдачи имела смысл и была бы полезна при 
анализе окупаемости инвестиционных затрат на обучение женщин, 
необходимо, по мере возможности, среднюю зарплату женщин с высшем 
образованием соотносить со средней зарплатой мужчин со среднем 
образованием. Показатель средней зарплаты мужчин со среднем 
образованием является базовым при исследовании окупаемости 
инвестиций на образование как для женщин так и для мужчин. 
Сравнением средней зарплаты индивидов с высшем образованием и 
средней зарплаты мужчин со среднем образованием в динамике 
исчисляется прирост зарплаты индивидов с высшем образованием и 
устанавливаются тенденции выгодности и полезности высшего 
образования. Потому предлогается [1] для расчета нормы отдачи 
инвестиций на образование женщин использовать формулу, где вместо 
средней зарплаты женщин со среднем образованием  используется  
средняя зарплата мужчин со среднем образованием: 
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Цифровое значение нормы отдачи инвестиций является 
положительной, значит инвестиции на высшее образование выгодные, 
полезные и доходные. Нормы отдачи инвестиций на высшее образование 
для мужчин и для женщин в странах ОЭСР [1] приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Норма отдачи инвестиций на образование в странах ОЭСР 

Норма отдачи инвестиций 
 

(в) 
 

 

(a) 
мужчин с 
высшем 

образованием 

(б) 
женщин с 
высшем 

образованием 

(б)/ 
(a) 

 

(г) 
Норма отдачи 
инвестиций 
женщин с 
высшем 

образованием  
расчитана по 
формуле (6) 

(д) 
Соотношение 
числа женщин 
и мужчин, 

включенных в 
списочный 
состав ВУЗ'а 

Aвстралия 19,3 25,0 1,29 -0,7 1,04 
Канада 13,8 16,4 1,19 0,5 1,13 
Даниц 11,5 8,8 0,76 -0,9 1,22 
Финляндия 18,4 15,2 0,83 7,6 1,13 
Франция 24,7 14,0 0,57 3,2 1,22 
Германия 11,7 12,5 1,07 1,2 0,82 
Италия 11,3 5,3 0,47 -7,9 1,13 
Япония 6,8 8,0 1,17 -3,4 0,79 
Нидерланды 6,4 9,4 1,47 -4,7 0,89 
Новая Зеландия 4,0 12,0 3,00 -4,4 1,27 
Норвегия 26,0 22,8 0,88 -1,7 1,22 
Португалия 19,8 22,0 1,11 7,7 1,33 
Испания 9,5 12,3 1,29 -1,2 1,13 
Швеция 17,1 16,0 0,93 1,6 1,22 
Швейцария 9,5 9,5 1,00 -3,5 0,61 
Великобритания 17,8 26,5 1,49 1,5 1,00 
США 21,3 23,3 1,09 0,6 1,27 
  14,6 15,2 1,15 -0,3 1,08 

Проанализировав зависимость величены зарплаты женщин и 
мужчин от их образования в странах ОЭСР можно сделать такой вывод:   

мужчинCмужчинhженщинCженщинh YYYY ,,,, <<<                      (7) 
Оценка инвестиций на образование в контексте экономики и 

социальной среды Литвы. В настоящих условиях экономики Литвы 
важная проблема - занятость и безработица женщин и мужчин в 
зависимости от их образования. Статистика труда показывает, что 
большую часть занятых составляют работники, имеющие высшее 
образование. Особо важно приобрести высшее образование для женщин. 
Большинство безработных - это люди со средним образованием. Ситуация 
на рынке труда Литвы показывает, что трудоустроится легче имея высшее 
образование, что стоит инвестировать средства на высшее образование и 
приобрести специальность. 

При расчете нормы отдачи инвестиций на высшее образование 
используется формулы (3) и (4) или метод краткосрочного периода. S 
означает число лет необходимых для преобретении высшего образования. 
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В ВУЗ'ах Литвы студенты на преобретение высшего университетского 
образования в качестве степени бакалавра тратят 4 года, в качестве 
степени магистра - 2 года. При расчете нормы инвестиций на образование 
S составляет 4 года для приобретения степени бакалавра и 6 лет - для 
магистра. 

Данные таблицы 2 показывают, что окупаемость инвестиций 
зависит не только от уровня образования, но и от правильного выбора 
профессии и специальности. 

Данные таблицы 2 показывают окупаемость инвестиций в 
зависимости от специальности. Самую большую норму отдачи инвестиций 
имеют руководители предприятий, для этой группы значение ROR 
составляет 17,52. Самой маленькой лишь 0,24 нормой отдачи инвестиций 
обладают работники с высшим образованием и заняты на 
неквалифицированной работе. На рынке труда в Литве проявляются 
общепризнаные тенденции, одна из них - мужчины занятые на разных 
работах зарабатывают больше чем женщины. Но заметим, что норма 
отдачи инвестиций на образование у женщин в целом по Литве является 
выше чем у мужчин. Это указывает на то, что выгодно инвестировать на 
высшее образование и полезно повышать квалификацию. 

Таблица 2 
Норма отдачи инвестиций на образование в Литве  

Норма отдачи инвестиций 
работников Средняя месячная заработанная плата 

работников, в литах 

 
со средним 
образование

м 

с высшем 
неуниверси-
тетским 

образование
м 

с высшем 
универси-
тетским 

образование
м 

с высшем 
неуниверси-
тетским 

образованием

с высшем 
универси-
тетским 

образование
м 

Руководители 
предприятий 1571 1988 3222 6.64 17.52 

Специалисты 1419 1521 2101 1.80 8.01 
Младшие 
специалисты и 
техники 

1162 1524 1994 7.79 11.93 

Младшие служащие 1234 1348 1604 2.31 5.00 
Работники сферы 
услуг 1024 1059 1216 0.85 3.13 

Квалифицированные 
рабочие 1303 1436 1633 2.55 4.22 

Операторы и 
сборщики 
оборудования 

1330 1469 1676 2.61 4.34 

Неквалифицированны
е рабочие 891 914 904 0.65 0.24 
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Таблица 3 

Норма отдачи инвестиций на образование по экономическим сферам 
деятельности в Литве 

Средняя месячная 
заработанная плата 

работников, в 
литах 

Норма отдачи инвестиций 
работников 

Экономическая 
сфера деятельности Образование 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

с высшем 
неуниверси-
тетским 

образование
м 

с высшем 
универси-
тетским 

образование
м 

Среднее 1374 974 - - 
Коллегия 1696 1337 5.86 9.32 Общее 
Университет 2768 2072 16.91 18.79 
Среднее 1144 887 - - 
Коллегия 1308 1396 3.58 14.35 Социальная работа 
Университет 2774 2245 23.75 25.52 
Среднее 830 729 - - 
Коллегия 1058 1155 6.87 14.61 Просвещение 
Университет 2075 1767 25.00 23.73 
Среднее 1137 991 - - 
Коллегия 1425 1416 6.33 10.72 Предприннматель-

ство 
Университет 2256 2121 33.07 35.67 

 
Данные таблицы 3 показывают окупаемость инвестиций в 

зависимости от экономической сферы деятельности. В Литве 
прослеживается тенденция, что мужчины зарабатывают больше чем 
женщины. Самую большую норму отдачи инвестиций имеют 
предприниматели, для этой группы значение ROR составляет 35,67 для 
работников с высшим университетским и 33,07 для работников с высшим 
неуниверситетским. Во всех сферах экономической деятельности 
окупаемость инвестиций на высшее университетское образование заметно 
превышает норму отдачи инвестиций на высшее неуниверситетское 
образование. Проанализированные данные утверждают, что очень выгодно 
инвестировать на высшее образование.  

Заключение. Краткий обзор теоретической литературы, анализ 
статистических данных и рассчитанных коэффициентов позволили 
сформировать общее представление об окупаемости инвестиций на 
человеческий капитал в странах ОЭСР, а также в Литве. 

Анализ показал, что для оценки эффективности инвестиций на 
человеческий капитал существуют определенные методы. В большинстве 
случаев используется норма отдачи инвестиций на образование. Это 
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показатель эффективности инвестиций на высшее образование, 
характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств.  

При оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал, т.е. 
при расчете норм отдачи инвестиций на образование на пол индивида. 
Существующие различия заработной платы мужчин и женщин 
свидетельствуют о половом признаке диференциации окупаемости 
инвестиций на образование. А также следует обратить внимание и на 
другие факторы, способствующие увеличению разнице в размерах 
заработной платы женщин и мужчин. 

Проведенные расчеты показали, что значение нормы отдачи 
инвестиций на высшее образование во всех странах является 
положительным, что укрепляется интерес инвеститора вкладывать в 
образование и науку. Во многих странах и регионов мира проявила себя 
тенденция превышения нормы отдачи инвестиций на высшее образование 
женщин.  

Приведенные данные фактически иллюстрируют факт, что выгодно 
инвестировать на высшее образование и что окупаемость инвестиций на 
образование зависит не только от уровня образования, но и от выбора 
профессии и специальности, и сферы экономической деятельности. 
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65-летний послевоенный этап развития мировой экономики 

свидетельствует о том, что наиболее эффективной и прагматичной 
долгосрочной политикой государства является ориентация на 
использование и активное внедрение результатов научно-технического 
прогресса в рамках своей экономики, что подтверждается, в том числе, и 
рейтингом стран-основных экспортеров и импортеров товаров и услуг, 
подавляющее большинство которых неизменно входит в число ведущих 
инновационных мировых центров. 
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Из года в год значимость интеллектуальной собственности 
непрерывно возрастает: усиливается роль инноваций по сравнению с 
ролью производства; увеличиваются темпы роста и объемы торговли 
продукцией НИОКР. Так, если взять все виды собственности, права на 
которые на рынках промышленно-развитых стран являются предметом 
торговли, то доля интеллектуальной собственности в них не только имеет 
тенденцию к ежегодному росту, но и превышает темпы роста торговли 
другими видами собственности. Примером могут также служить 
ежегодные данные по развитию мирового промышленного производства – 
увеличение не более чем на 2,5-3% в год, по сравнению с 12-процентным 
приростом мировой торговли лицензиями на право использования данной 
промышленной собственности92. 

Провозглашенный на государственном уровне переход России на 
инновационный путь развития сопряжен, прежде всего, с попыткой 
преодолеть сырьевую направленность отечественной экономики. Ни для 
кого не секрет, что в настоящее время бюджет страны примерно на 80% 
пополняется за счет экспорта энергоресурсов и других сырьевых 
продуктов, в то время как в развитых странах от 50% до 90% роста 
государственных доходов определяется нововведениями и 
технологическим прогрессом (см. табл. 1), инновации становятся 
обязательным условием и основным «мотором» развития всех секторов 
промышленности и сферы услуг. 

К данному моменту в мире сформировались 4 центра научного 
прогресса - США (35% мировых расходов на НИОКР по паритету 
покупательной способности), Европейский Союз (24%), Япония (12,6%) и 
Китай (11,1%)93. Россия, к сожалению, продолжает заметно отставать от 
мировых лидеров по основным показателям, определяющим уровень 
научно-технологического развития. Доля Российской Федерации на 
мировом рынке наукоемкой продукции составляет всего 0,3% - 0,5%, в то 
время как доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 17%. Доля 
высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 4%-5%, в то 
время как для Китая этот показатель составляет 22,4%, Южной Кореи - 
38,4%, Венгрии - 25,2% (см. табл.2).  

Достаточно низок в России и показатель по расходам на НИОКР от 
ВВП и на душу населения. Если в странах ОЭСР расходы на НИОКР от 
ВВП составляют 2-3%, а на душу населения порядка 700 долл., а в Японии, 
Израиле и ряде других стран и вовсе 3,5-4,5% и 1,1 тыс. долл. 

                                                 
92 Скляренко Р. П. Теоретико-методологические аспекты анализа мирового рынка технологий 
93 R&D Magazine. 2010 Global R&D Funding Forecast, December 2009 // www.rdmag.com 
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соответственно, то в России подушевые расходы на НИОКР не превышают 
140 долл., а доля от ВВП – 1,4%. 

 
Таблица 1. 

Доля высокотехнологичного экспорта в промышленном экспорте 
отдельных стран в 2007г. (в%)94 
Страна % 

Ирландия 46,9 
Швейцария 42,9 
Южная Корея 33 
США 32,9 
Китай 32,8 
Венгрия 31,9 
Великобритания 28,6 
Мексика 28,4 
Израиль 25,0 
Япония 23,1 
Финляндия 20,1 
Германия 18,8 
Бразилия 8,3 
Индия 5,8 
Россия 2,3 

 
Столь неутешительные показатели являются объективным 

отражением пренебрежительной политики государства, которое было не в 
состоянии, а иногда и просто не желало уделять вопросам 
технологического переоснащения и научного развития российской 
экономики и общества должное внимание на протяжении всего периода 
1990-х годов. 

Первая государственная программа, нацеленная на инновации в 
постсоветской России, появилась в 2002г. Это была межведомственная 
целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2002–2006 годы» стоимостью в 27 млрд. руб. С тех пор объемы 
финансирования продолжают неуклонно расти. В 2010г. государство 
планирует потратить на НИОКР 250 млрд. руб. 

Распределение данных средств проходит под эгидой предложенной 
в 2008г. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

                                                 
94 OECD, STAN Indicators Database, 2009 edition // www.oecd.org 
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Российской Федерации на период до 2020 г., в который были определены 2 
основных этапа научно-технического развития Российской Федерации. 

 
Таблица 2 

Доля расходов на НИОКР в отдельных странах в 2010г.95* 
Страна % от ВВП млрд. долл. 

США 2,85 401 919 
Япония 3,41 142 026 
Китай 1,5 141 435 
Германия 2,46 68 191 
Южная Корея 3,13 42 850 
Франция 1,98 41 501 
Великобритания 1,75 37 572 
Индия 0,9 33 273 
Канада 1,83 23 680 
Россия 1,04 22 121 
Италия 1,08 18 716 
Бразилия 0,91 18 637 
Тайвань 2,57 18 196 
Испания 1,28 17 152 
Австралия 1,86 15 289 
Швеция 3,51 11 618 
Нидерланды 1,63 10 562 
Израиль 4,4 9 064 
Финляндия 3,36 6 149 

* прогноз 
 

Первый этап – консолидация конкурентных преимуществ (2009-
2012 гг.), ориентированный на реализацию конкурентных преимуществ в 
«традиционных» секторах, адаптацию к кризисным процессам в мировой 
экономики, создание условий и технологических заделов, 
обеспечивающих перевод экономики в режим инновационного развития, 
опережающие инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру. 

И второй этап – инновационный прорыв (2013-2020 гг.), должен 
ознаменоваться  рывком в повышении конкурентоспособности на основе 
перехода на новую технологическую базу, улучшением качества 
человеческого потенциала и социальной среды, формированием структуры 

                                                 
95 R&D Magazine. 2010 Global R&D Funding Forecast, December 2009 // www.rdmag.com 
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диверсификации экономики и завершения модернизации 
инфраструктурных секторов и т.д.96 

Конечным результатом, в видении разработчиков программы, 
должно стать  повышение доли высокотехнологичного сектора в ВВП с 
нынешних 10,5 до 17–20%, а в промышленности - с 2,5 до 25–35%. 

Достижению данных целей, по замыслу Правительства, должны 
содействовать и активно создаваемые федеральные целевые программы, 
которые характеризуют масштабы и направления прямого 
государственного финансирования научно-технологической деятельности 
в отраслях экономики и научно-исследовательском секторе страны. Среди 
основных можно выделить: 

1) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 
2007-2012 годы, которая создана для проведения и финансирования 
поисковых исследований, дающих выход на конкретные разработки и 
продукты. Она направляет ресурсы на проведение прикладных 
исследований по тем технологическим направлениям, которые являются 
приоритетными для российской экономики и способствуют повышению ее 
конкурентоспособности. 

2) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы - призвана создать достойные условия для 
эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров 
и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких 
технологий, сохранения преемственности поколений в науке и 
образовании. 

3) ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 
годы» - является основным инструментом реализации президентской 
стратегии по направлению «создание инфраструктуры наноиндустрии». 
Программа будет продлена на 2011 год, что позволит создать все центры, 
которые были запланированы в рамках национальной 
нанотехнологической сети.  

Помимо описанных выше программ, в 2009 году президентским 
посланием было выделено 5 приоритетных направлений инновационного 
развития России, на которые будет выделено дополнительное 
финансирование: 

1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы 
разработки новых видов топлива; 

                                                 
96 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года 
 



331 
 

2) ядерные технологии; 
3) космические технологии, прежде всего, связанные с 

телекоммуникациями, включая, конечно, и ГЛОНАСС, и программы 
развития наземной инфраструктуры; 

4) медицинские технологии. Это, прежде всего, диагностическое 
оборудование, а также лекарственные средства; 

5) стратегические информационные технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения. 

Также для реализации основных положений государственной 
инновационной политики образованы фонды, обеспечивающие поддержку 
инновационных процессов на предприятиях. Российская венчурная 
компания (РВК) и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере образуют одну из частей системы институтов 
развития.  

Фонд содействия выделяет гранты на выполнение НИОКР, то есть 
финансирует проекты на самом раннем этапе разработки. РВК через свои 
венчурные фонды осуществляет инвестиционную деятельность на более 
поздних этапах развития компаний. Но, так как между опытным образцом 
и стадией проекта компании, уже готовой вести бизнес, огромная 
дистанция, было решено создать Фонд посевных инвестиций, который 
занимается инвестированием проектов на этой промежуточной стадии97.  

Одним из основных проектов, нацеленных на технологический 
прорыв России, является создание иннограда в Сколково, который должен 
стать аналогом Кремниевой долины в США. По словам главы российского 
государства, это будет фактически новый город, где будут развиваться 
такие высокотехнологичные направления, как энергетика, 
телекоммуникации, информационные, биомедицинские и ядерные 
технологии98. Главная задача инновационного центра в Сколково — 
создать среду для привлечения и реализации российского 
интеллектуального потенциала. Также активно привлекаются зарубежные 
компании, и с некоторыми из них планируется подписать или уже 
подписаны договоры об участии (Nokia, Boeing).  

Большое  значение  для  развития  инновационной  экономики 
имеет  ежегодный  Всероссийский  образовательный  форум 
«Селигер», в котором принимает участие талантливая молодежь со 
всей России, а также первые лица государства, известные политики, 

                                                 
97 http://www.rusventure.ru 
98 Анищук Н. «Сколково» рискует превратиться в клуб по интересам. См.: 
http://www.finansmag.ru/articles/84279 
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бизнесмены,  ученые,  люди  искусства.  Для  молодых  инноваторов 
форум  предоставляет  прекрасную  возможность  представить  свои 
достижения  и  изобретения  и  получить  доступ  к  инвестициям, 
грантам, фондам крупнейших частных компаний и госкорпораций, 
к  государственным  программам.  На  форуме  в  2010  году  было 
заключено  соглашений  на  сумму  более  чем  в  600  млн.  руб.99  В 
рамках  форума  также  проводятся  лекции,  мастер‐классы, 
телемосты  с  ведущими  деятелями  России.  Это  великолепная 
возможность  воплощать  в  жизнь  инновационные  проекты, 
разработанные молодежью. 

В  целом,  в  настоящее  время  наблюдаются  положительные 
сдвиги в инновационном секторе России. К ним, в частности, можно 
отнести  возрастающие  с  каждым  годом  объемы  финансирования 
проектов  и  разработок;  стабильно  повышающееся  внимание  со 
стороны  государства,  направленное  на  развитие  и  поддержание 
данной  сферы;  увеличение  числа  государственных  программ  и 
проектов;  постепенные  изменения  в  законодательстве,  создающие 
более  благоприятные  условия  для  ведения  инновационной 
деятельности. 

Однако наряду с вышеперечисленными успехами российская 
инновационная отрасль сталкивается с рядом весьма существенных 
проблем. 

К примеру, государственные программы, несмотря на всю их 
привлекательность, объединяет ряд недостатков, существенно снижающих 
эффективность и результативность их реализации: они отличаются низкой 
степенью координации за их исполнением,  низкой отдачей от вложенных 
средств, а также неясной системой отбора проектов для финансирования, 
что позволяет говорить о высоком уровне бюрократии в принятии 
решений. 

В качестве примера последнего можно привести отобранный и 
профинансированный проект компании «Рафарма», которая получила 200 
млн. рублей на разработку и внедрение нового препарата FZ-101, который 
должен лечить одновременно от нескольких видов инфекций: 
бактериальных, вирусных и грибковых. Большинство ученых считает, что 
в ближайшее время создание подобного препарата в принципе не 
                                                 
99 "Селигер-2010": подписаны соглашения более чем на 600 млн рублей // 
http://top.rbc.ru/politics/30/07/2010/443129.shtml 
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возможно, да и с медицинской точки зрения абсолютно 
нецелесообразно100. Другими примерами могут служить инвестиции в 
«Погарскую картофельную фабрику», которая планировала производить 
инновационное картофельное пюре: в проект, которые так и не был 
реализован, было вложено 170 млн. руб.; или вложения в ЗАО «Изитейл», 
планировавшей создание презерватива, который можно надевать одной 
рукой.  

И это все происходит на фоне жалоб со стороны малых 
инновационных предприятий, которые указывают на то, что им 
практически не оказывается поддержка на ранней стадии разработки 
новых проектов и получить, например, гранты, кредитование на льготных 
условиях, им крайне сложно. 

Еще одной существенной проблемой, на которую указывают и сами 
чиновники, является крайне низкая заинтересованность со стороны 
бизнес-структур в инвестировании в инновационные проекты. До сих пор 
основным и практически единственным гарантом финансирования 
проектов, направленных на модернизацию производства и экономики 
России, является государство (см. рис. 1). Бизнес, привыкший развиваться 
на основе экстенсивного, а не интенсивного подхода (доля инновационно-
активных предприятий в российской промышленности в 2007 году 
составила 9,4%, что в несколько раз ниже, чем в развитых странах), в 
решении данного вопроса проявляет крайнюю степень инертности. 
Затраты российского бизнеса на НИОКР составляют всего лишь около 
0,3% ВВП, что в 7-10 раз меньше, чем в развитых странах.  

                                                 
100 Гаазе К., Степнов А., Максимов Н. Коллизия по инновациям. См.: 
http://www.runewsweek.ru/country/34857/ 
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Рис. 1. Диаграмма соотношения внутренних затрат на исследования и 
разработки в России по источникам финансирования в 2007г., в %101 

 
Однако отметим, что это связано, в том числе, и с отсутствием 

благоприятных условий для частного сектора в сфере финансирования 
НИОКР. Так, многие потенциальные частные инвесторы говорят, что для 
того, чтобы условия для инвестирования средств в науку для них были 
благоприятными и прибыльными, необходимо введение налоговых 
стимулов и поощрений расходов бизнеса на НИОКР не только в особых 
экономических зонах, но и по стране в целом. В частности, они указывают 
на то, что в большинстве развитых стран такие меры налогового 
поощрения существуют: во Франции налоговые субсидии составляют 
0,425 затрат бизнеса на НИОКР, в Испании - 0,349, в Канаде - 0,326, в 
Индии - 0,269, в Бразилии - 0,254, в Великобритании - 0,179, в Японии - 
0,159, в Южной Корее - 0,158, в Китае - 0,138. В США налоговый кредит 
на НИОКР позволяет вернуть из уже уплаченного налога сумму, равную 
до 20% приращения расходов на НИОКР в текущем году. В России же 
финансовые инструменты, направленные на формирование более 
благоприятного инновационного климата, до последнего времени были, по 
существу, достаточно ограничены (см., например, ФЗ №195 от 19.07.07 «О 
внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ в части 

                                                 
101 Составлено автором по: Индикаторы науки: 2009. Статистический сборник. — М.: ГУ-
ВШЭ, 2009. — с.77 
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формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 
инновационной деятельности»).  

Еще одной значимой проблемой являются недостатки таможенных 
и нетарифных механизмов. Действующий таможенный режим России 
всегда и особенно сейчас, в период бюджетного дефицита, подчинен 
фискальным целям, слабо дифференцирован как по номенклатуре, так и 
диапазону ставок, поэтому не выполняет в должной мере ни защитных, ни 
стимулирующих функций. В нашей стране практически не применяются 
нетарифные методы, которые должны быть направлены на разумную 
защиту от иностранной конкуренции стратегических производств, и в то 
же время на облегчение доступа в страну прогрессивной техники и 
дефицитных материалов. В этом отношении Россия заметно отстает от 
большинства других стран.  

В конце ноября 2009г. на заседании Комитета Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей (РСПП) по инновационной 
политике было вынесено предложение о создании «Зеленого коридора для 
инновационных компаний», который, по мнению делегатов, будет 
способствовать созданию в России новых экспортоориентированных 
производств. Однако до сих пор ни сам РСПП, ни другие 
заинтересованные стороны так и не сформулировали основные положения 
данного таможенного режима, что откладывает решение этого вопроса до 
следующего заседания Комитета. 

И, наконец, еще одной острой проблемой, стоящей перед Россией, 
которую нельзя не отметить, является острый дефицит кадров в науке. 
После массовой эмиграции ученых в начале 1990-х, их численность в 
стране постоянно сокращается (см. табл. 3). В последнее время стали 
проводиться многочисленные программы по возвращению эмигрантов на 
Родину, выделяться гранты на выполнение проектов в России совместно с 
эмигрировавшими российскими учеными и др., однако об ученых, 
работающих на территории России все это время, государство особо не 
заботилось: их заработная плата остается на прежнем низком уровне, 
наблюдается застой в обновлении научно-экспериментальной базы и 
низкая материальная обеспеченность научно-исследовательских 
лабораторий и производств.  

 

                                                 
102 OECD Factbook 2009. Science and Technology, Research and Development // www.oecd.org 
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Страна 1995 год 2000 год 2006 год 
Финляндия 8,2 15,2 16,6
Швеция 8,2 н/д 12,6
Япония 10,1 9,9 11,1
США 8,1 9,3 9,6
Южная Корея 4,9 5,1 8,7
Франция 6,7 7,1 8,3
Канада 6,4 7,2 8,2
Великобритания 5,2 5,8 8,1
Германия 6,1 6,6 7,2
Россия 9,2 7,8 6,7
Бразилия н/д 1,6 2,1
Китай 0,8 1 1,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В середине 2000-х годов В. Путин в своем публичном выступлении 
впервые подробно озвучил мысль о том, что богатство образовательного, 
научного и творческого достояния России дает нашей стране все видимые 
преимущества для создания конкурентоспособной, основанной на 
интеллекте и знаниях, экономики103. С тех пор это утверждение красной 
нитью проходит практически во всех выступлениях первых лиц страны. 
Россия действительно все еще обладает огромным научно-техническим и 
образовательным потенциалом, доставшимся ей от Советского Союза, 
который она все еще не до конца растратила, и те усилия, которые 
прилагаются в настоящий момент, при ответственном подходе всех 
заинтересованных лиц (а это в конечном итоге все мы), могут 
действительно создать в стране прочную основу для коммерческих 
инноваций – инноваций, которые принося доход и бизнесу, и государству, 
двигают страну вперед, позволяют ей быстрее, качественнее и 
эффективнее внедрять продуктивные изобретения и идеи в жизнь.   
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       Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание услуг 
обществу является одной из приоритетных задач современной политики 
бюджетного планирования и реформирования на всех уровнях системы 
общественных финансов. Выполнение данной задачи, по мнению автора, 
возможно только при  четком определении последовательности действий 
и результатов их выполнения  на основе  единой и общепринятой 
методики оценки эффективности государственных программ и проектов. 
       В 2000-х годах Правительством РФ были утверждены и в целом 
успешно реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ, 
принципы реструктуризации бюджетного сектора в РФ, Концепция 
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-
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2006 гг., Концепция повышения эффективности межбюджетных 
отношений и управления государственными финансами в 2006-2008 гг. 
    Результатом реформ стало формирование в РФ методологических 
и практических основ современной системы управления расходными 
обязательствами государственных и муниципальных органов власти, в том 
числе: разграничение расходных обязательств и доходных источников 
публично-правовых образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований); ликвидация «необеспеченных федеральных мандатов», 
упорядочение и монетизация основных социальных обязательств; 
введение формализованных методик распределения основных 
межбюджетных трансфертов; организация бюджетного процесса исходя из 
принципа безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых 
расходных обязательств; начало практического внедрения инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результаты и др. 
      В Российской Федерации проблема подобного рода недостаточно 
проработана, но в других развитых странах аналогичные расчеты прово-
дятся достаточно долгое время. Тем не менее, на данный момент 
вследствие сложности и многоплановости задач, стоящих перед 
бюджетами, отсутствует единая и общепринятая методика оценки 
эффективности государственных программ и проектов. [1]. 
      В сообществе оценщиков, принадлежащим к разным 
управленческим и аналитическим школам, существуют только 
методические подходы к проведению оценки эффективности бюджетных 
расходов, которые определяют общие принципы и логику оценивания 
государственных программ.  В экономической литературе, в классическом 
понимании,  «эффективность» как относительное понятие выражается 
соотношением результата от какого-либо мероприятия и затрат на его 
осуществление. В сфере общественных финансов понятие 
«эффективность» имеет свою специфику. Здесь, говоря об эффективности, 
речь идет, прежде всего, о социальном эффекте от предоставления 
бюджетных услуг для общества в целом или определенной части 
населения, т.е. мерилом выступает не денежный эквивалент и не прибыль. 

     В этой связи нельзя не согласиться с подходом к данной проблеме, 
предполагающем, что  «… нет эффективности от любого вида 
человеческих усилий, в том числе от использования технологических и 
технических средств, если они не способствуют улучшению социальных 
условий жизни, сохранения, восстановления среды обитания. Но нет его и 
тогда, когда прирост имеется, однако, он «пустой», поскольку не идет на 
нужды людей, запросы общества, на решение жизненных проблем». [2, с. 
25]. 
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Действующее бюджетное законодательство не дает четкого 
понимания о том, что же подразумевать под эффективностью бюджетных 
расходов, несмотря на то, что статья 34 Бюджетного кодекса РФ 
закрепляет принцип результативности и эффективности использования 
бюджетных средств. Так, в соответствии с данной статьей БК РФ, под 
результативностью и эффективностью использования бюджетных средств 
бюджетной системы РФ понимается либо достижение заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств, либо 
достижение наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств. На наш взгляд, данное определение вносит 
дополнительную сложность и запутанность в процесс оценки эффектив-
ности в бюджетном секторе, поскольку отождествляются понятия 
«результативность» и «эффективность», в то время как: результативность 
– абсолютный показатель непосредственных результатов управленческого 
труда; эффективность - относительный показатель, устанавливающий 
связь полученных результатов с затратами и позволяющий определить, 
оправданы ли расходы или нет. Не ясно, чему эквивалентен наилучший 
результат, что же именно является «заданным результатом», в чем он 
выражается и как измеряется. Определение эффективности бюджетного 
финансирования осуществляется посредством сравнения с неким 
«образцом», аналогичным показателем, достигнутым другим субъектом 
РФ или в какой-нибудь зарубежной стране. Но и после такого сравнения 
нельзя утверждать, что в данной стране или в данном субъекте РФ 
заданный результат достигнут с использованием наименьшего объема 
средств. 
    Следует отметить, что термин «эффективность» имеет 
особенность определяться качественно и количественно. В соответствии с 
Концепцией межбюджетных  отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013 г., 
качественная составляющая эффективности бюджетных расходов – «до-
стижение определенных качественных характеристик, заложенных в 
бюджетном планировании». Например, создание условий и предпосылок 
для максимально эффективного управления государственными 
(муниципальными) финансами в соответствии с приоритетами 
государственной политики. 

С количественной стороны эффективность – степень достижения 
количественного результата и последующего сравнения данного 
результата с совокупностью результатов аналогичных действий. В  данном 
подходе имеет место тесное переплетение положительных моментов и 
отдельных недостатков. В частности,  с нашей точки зрения, подобное 
освещение эффективности бюджетных средств весьма широко 
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характеризует суть самого понятия – эффективность, однако не содержит 
конкретных критериев для анализа. 
Теоретически обоснованным и логически корректным представляется 
определение данное Якобсоном Л.И., который считает, что  эффективность 
использования общественных  средств  предполагает сопоставление затрат 
и результатов как программ государственного финансирования, так и 
проектов производственного характера.[8]. Таким образом, оценка эффек-
тивности бюджетных расходов будет представлять собой деятельность 
соответствующих уполномоченных государственных (муниципальных) 
структур, направленную на сопоставление затрат и результатов от 
расходования бюджетных средств. 

По мнению других авторов, следует различать 4 основных метода 
оценки эффективности бюджетных расходов: анализ издержек и выгод 
(cost-benefit analysis СВА); анализ издержек и результативности (cost-
effectiveness analysis СЕА); анализ издержек и полезности (cost-utility 
analysis CUA); анализ издержек и взвешенной результативности (weighted 
cost-effectiveness analysis WCEA).[3]. Метод, основанный на анализе 
издержек и выгод, используется в случае, когда общественные  выгоды 
поддаются денежной оценке. В таких ситуациях происходит 
сопоставление   агрегированных   выгод в денежной оценке, получаемых 
осуществления бюджетных расходов. 

Итоговый показатель – чистые текущие выгоды – позволяет 
проводить сравнение между различными бюджетными направлениями, 
программами, статьями финансирования. 

Метод, основанный на анализе издержек и результативности, 
оценивает выгоды в абсолютных величинах. Метод, основанный на 
анализе издержек и полезности, сравнивает издержки, измеряемые в 
денежном выражении, и пользу для населения, полученную от 
осуществления бюджетных расходов, измеряемую в единицах  
полезности. Метод, основанный на анализе издержек и взвешенной 
результативности, актуален в тех случаях, когда возникает необходимость 
агрегирования множества социальных результатов,  а выгоды в данном 
случае не могут быть измерены в денежном выражении. 

Рассмотренные методы оценки эффективности бюджетных 
расходом отличаются широким разнообразием в измерении как самих 
издержек, так и их результатов, что в некотором роде препятствует 
эффективному сопоставлению бюджетных программ и проектов между 
различными региональными бюджетными проектами. С позиции 
рассматриваемой проблемы интересен подход повышения эффективности 
бюджетных расходов посредством программно-целевой модели работы 
государственных и муниципальных органов власти, предлагаемый 
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Минфином РФ.  В  основе модели  будут лежать долгосрочные целевые 
программы (ДЦП). Цель программы – повышение эффективности 
деятельности государственных органов по обеспечению потребностей 
граждан в государственных услугах, повышению их доступности и 
качества.  
      Опробовать программно-целевой принцип Минфин России планирует 
при подготовке бюджета на 2011 г., а бюджет на 2012 г. и на период до 
2014 г. уже полностью готовить по новой методике.  
     У каждого министерства будет как минимум по одной ДЦП. [9]. 
Инструментом ДЦП станут ведомственные целевые программы (ВЦП), у 
каждой из которых будет куратор из министерства, агентства или службы. 
На переходном этапе (два-три года) в состав ДЦП могут включаться ныне 
действующие федеральные целевые программы (ФЦП).  Таким образом, 
бюджетные средства ГРБС будут получать  исключительно под 
разработанные программы. Эффективность реализации ДЦП и ФЦП будут 
проверять ежегодно. Если целевые показатели не будут достигнуты, 
программу будут корректировать или отменять.  
      В настоящее время на долю программных расходов (ФЦП, 
нацпроекты) приходится около 15% бюджетных расходов, долгосрочными 
же программами будут охвачены почти 100 %, кроме расходов, которые 
обеспечивают деятельность государства в целом.      
       Стоит отметить, что указанная модель имеет и своих 
противников, например, в лице Минэкономразвития.  Позиция ведомства 
состоит в том, что проект программы предусматривает изменение 
внешнего образа бюджета без изменения процедур целеполагания и 
оценки эффективности расходов. Утверждение бюджета без указания 
ведомственной и функциональной структуры расходов снизит уровень их 
прозрачности и эффективности. 
     В заключение необходимо отметить, прежде всего, что 
деятельность по повышению эффективности бюджетных расходов, 
направляемых на финансирование процесса оказания бюджетных услуг 
населению в рамках реализуемой концепции БОР в последнее время 
перестает оставаться формальной процедурой. Государственные 
(муниципальные) органы, являющиеся поставщиками бюджетных услуг, 
выступают как наиболее заинтересованные лица в эффективности 
выделенных бюджетных ресурсов на те или иные цели, более того, в ряде 
регионов проводится активная работа по разработке формализованных 
методик оценки эффективности бюджетных расходов региональных и  
местных бюджетов.  
     Тем не менее, отметим, что на данный момент отсутствует единая 
универсальная методика оценки эффективности бюджетных расходов, 
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также отсутствуют единые методологические подходы к оценке бюджетов 
как на уровне федерации, так и на уровне субъектов и муниципалитетов.  
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В статье анализируются действия правительств по преодолению 
последствий мирового финансово-экономического кризиса с выделением 
как наиболее удачных, так и неэффективных экономических инструментов 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, которые 
использовались для поддержки финансового и реального секторов 
экономик развитых стран и России. В современных направлениях 
экономической теории – экономике общественного сектора, 
институциональной экономике, дается новый импульс для изучения 
возрастающей роли государств в современном мире, усиления позитивных 
эффектов взаимодействия с рыночными структурами, что особенно 
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наглядно проявляется в отличии темпов восстановления экономик. Ответы 
на актуальные вопросы об оптимальном и эффективном государстве, 
масштабах его экономической активности, эффективных институтах 
становятся в настоящее время не только предметом острой научной 
полемики, сколько выражают практические потребности в оценке 
действующих и разработке новых инструментов и институтов на 
национальном и на международном уровнях. 

Восстановление после кризиса: лидеры и аутсайдеры. 2010 год идет 
под эгидой восстановления мировой экономики после мирового 
финансово-экономического кризиса. Процесс этот проходит в странах по-
разному: более высокие темпы восстановления демонстрируют страны с 
«быстрорастущими экономиками», в первую очередь – Китай и Россия. 
Следом – другие страны БРИК, а также Турция и ЮАР. В середине 2010 г. 
по объему произведенного ВВП Китай даже обогнал Японию и вышел на 2 
место в мире после США104. В развитых странах Старого света и США 
темпы восстановления гораздо скромнее – в наилучшем положении среди 
стран ОЭСР находится Германия – к концу 2010 г. прирост ВВП 
прогнозам составит 2%. Россия демонстрирует темпы, почти вдвое выше – 
от 5% по прогнозу Всемирного банка, до 4% по расчетам Министерства 
экономического развития РФ. Таблица 1. 
Прогнозные оценки специалистов Всемирного банка и Международного 

валютного фонда по некоторым макроэкономическим показателям в 
России в сравнении с мировыми [1][2] 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Средняя цена сырой 71.1 97.0 61.8 76.0 76.58 
нефти Brent, Dubai, WTI 
и ее прогноз (простая 
средняя, долл.за 
баррель) 
Рост мировой    2.7 3.2 
экономики, % 
Рост ВВП России, % 8.1 5.6 -7.9 4.3 4.1 
ВВП России, млрд.руб 33 258 41 445 39 064 44 360 49 190 
ВВП России, млрд. 1 305 1 671 1 240 1 488 1 690 

 
104 КНР уже вышла на первые места в мире по многим показателям. Так, она заняла первые 
места по эмиссии парниковых газов (2007), по добыче золота (2008), производству 
автомобилей (2009), по экспорту (2009) и энергопотреблению (2010). Главный экономист 
Goldman Sachs Джим О’Нил полагает, что при сохранении сегодняшних тенденций Китай 
станет крупнейшей экономикой в мире, обойдя США, уже в 2027 году. 

долл. США 
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Американская экономика крайне медленно выходит из состояния 

рецессии, невзирая на многообразные формы поддержки рынков со 
стороны американского правительства и конгресса: масштабные вливания 
финансовому рынку, выдача $35 млрд. тройке автомобильных гигантов, 
практическое «обнуление» Федеральной резервной системой процентной 
ставки и т.д. Последствия кризиса выражаются в том, что экономика 
больше не может функционировать в прежнем режиме: взял кредит – 
запустил в оборот – получил доход – рассчитываешься по взятым 
обязательствам.  

Антикризисные инструменты денежно-кредитной политики: 
опыт стран ЕС. За период с начала глобального кризиса центральные 
банки стран ЕС несколько раз снижали ставку рефинансирования, 
практически сводя ее к нулю, скупали «плохие» активы, направляя на 
спасение финансового сектора огромные ресурсы.  

Спасение банковского сектора Великобритании к осени 2009 г. 
стоило государству 1,2 млрд фунтов стерлингов (более $1,8 трлн) и 
вызвало потерю трех независимых банков и нескольких жилищно-
строительных кооперативов [3]. Британское правительство 
национализировало банк Northern Rock в феврале 2008 г. после того, как 
банк понес многомиллиардные потери на ипотечном рынке. Осенью того 
же года государство было вынуждено спасать Royal Bank of Scotland и 
Lloyds TSB, оказавшиеся на грани банкротства. В результате 
правительство получило около 70% в RBS и 43% акций Lloyds. Эти 
финансовые учреждения будут разделены на части, одна из них продана, а 
на основании второй будут созданы три новых банка.  

Странами ЕС был создан общий фонд поддержания экономик стран-
членов за счет взносов по 1,5% от ВВП каждой страны, приняты 
широкомасштабная программа государственной финансовой поддержки не 
только банковского сектора (вплоть до национализации крупных банков 
Бельгии, Ирландии, других стран членов ЕС), но и реального – 
автомобильной промышленности во Франции, Германии, сельского 
хозяйства в ряде стран, предприятий сектора научных разработок в 
Саксонии и т.п. 

Такая политика государственного вмешательства в экономику, 
финансовую сферу, серьезного расширения общественного сектора на 
форуме стран 20-ти наиболее развитых стран мира в конце 2008 г. в 
Вашингтоне была признана адекватно отвечающей на вызовы глобального 
кризиса. 
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Уроки кризиса – изменение инструментов регулирования. 
Первым важным уроком кризиса в банковской сфере стало понимание 
необходимости расширения инструментов монетарной политики, отход от 
абсолютизации регулирования преимущественно ставки процента. 
Важнейшей, если не единственной целью задачей центральных банков в 
абсолютном большинстве стран традиционно считалось поддержание 
инфляции на стабильно низком уровне для обеспечения роста ВВП в 
условиях усиления «провалов» рынков, а чуть ли не единственным 
инструментом – изменения ставки процента105. Речь идет о ставке 
процента по краткосрочным кредитам, на которую Центральный банк 
влияет, проводя операции на открытом рынке. В основе этих действий 
политики лежат постулаты о том, что монетарная политика должна 
осуществляться через ставку процента и цены активов, а не на основе 
прямого воздействия на денежные агрегаты. Считалось абсолютно верным 
то, что ставка процента и цены активов связаны через операции на рынке 
ценных бумаг. Поэтому – достаточно влиять на краткосрочные ставки, все 
остальные меняются вслед за ними. Речь идет о ставке процента по 
краткосрочным кредитам, на которую Центральный банк влияет, проводя 
операции на открытом рынке. 

Регулирование банковской деятельности в целом и надзор за 
финансовыми институтами были закреплены за центральными банками и 
надзорными органами отдельных стран Евросоюза, однако, как показал 
мировой кризис, эти функции были недостаточны и малоэффективны. 
Содержание финансового посредничества при абсолютизации процентной 
ставки сводилось к минимуму, его недооценка привела к серьезным 
диспропорциям, что, в свою очередь стало главным аргументом в пользу 
усиления банковского регулирования и надзора. [4]. 

В 2010 г. в ЕС проходит активное обсуждение направлений 
реформы банковского сектора, которую планируется внедрить в 2013 г. Ее 
суть – в использовании новых инструментов регулирования, в том числе – 
возрастании ставки резервирования до 4,5-5%, введении нового налога на 
международные банковские операции, разделении «спекулятивных» 
операций банков и основных, а также в усилении надзора за 
деятельностью финансовых институтов. Важной составляющей реформы 
станет разделение полномочий и ответственности между национальными 
регуляторами и международными институтами. 

                                                 
105 В реальности ЦБ придерживаются, как правило, практики «гибкого таргетирования 
инфляции», когда применение различных монетарных инструментов приводит к 
возвращению инфляции на заданный уровень, но не сразу, а через определенный период, 
проходит временной лаг.  
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Урок второй: реформа регулирования и надзора за 
финансовыми институтами в Европейском союзе. В целях повышения 
эффективности регулирования и надзора за финансовыми рынками в 
законодательство Евросоюза планируется внести существенные 
изменения. Разработан проект реформы регулирования и надзора за 
финансовыми институтами (еще недавно об этом не могло быть речи), 
суть его – в создании новых структур надзора, задачами которых 
является мониторинг работы финансовой системы и предупреждение 
возможных кризисов на ранней стадии. Первый орган – Европейский 
совет по системным рискам (European Systemic Risk Board, ESRB) будет 
сформирована из центральных банков и регуляторов финансовых рынков 
стран-членов ЕС. Его задача – общее наблюдение за состоянием 
финансовой системы ЕС и предупреждение Еврокомиссии о любых 
признаках, которые могут свидетельствовать о надвигающемся кризисе. 
Предполагается, что он будет жестко ограничен в полномочиях, сможет 
лишь предупреждать о зарождении новых кризисов и давать предписания 
национальным регуляторам, однако никаких санкций за несоблюдение 
национальными регуляторами этих предписаний в проекте реформы не 
предусмотрено.  

Вторая структура – Европейская система финансовых 
наблюдателей (European System of Financial Supervisors, ESFS) – будет 
состоять из национальных европейских финансовых регуляторов стран-
членов ЕС и трех новых европейских наблюдательных агентств, 
ответственных за осуществление надзора за деятельностью банков, 
финансовых компаний, страховых компаний и пенсионных организаций. 
Европейская система финансовых наблюдателей должна будет 
осуществлять контроль за исполнением общеевропейских банковских 
правил, а также за принятием экстренных антикризисных мер.  

Три новые наблюдательные агентства (создаваемые на основе 
действующих) – это Европейская банковская организация (European 
Banking Authority, EBA), Европейская организация страхования и 
пенсионного обеспечения (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority, EIOPA) и Европейская организация по ценным бумагам и 
рынкам (European Securities and Markets Authority, ESMA). Новые 
отраслевые надзорные органы наделяются реальными полномочиями. Они 
смогут проводить собственные расследования, запрашивать информацию 
у европейских компаний напрямую и выступать арбитром в спорах между 
национальными регуляторами. Новые отраслевые надзорные получат 
право выдавать предписания национальным надзорным органам, указания 
которых должны выполняться в течение 10 дней. В случае невыполнения 



347 
 

предписаний новых европейских надзорных органов будет принимать 
меры Европейская комиссия.  

Итоговый проект реформы финансового регулирования в 
Евросоюзе уже передан на рассмотрение и утверждение Совета ЕС и 
Европарламента. Планируется, что новые надзорные органы начнут работу 
уже в текущем 2010 году. 

Против данной реформы выступает Великобритания. Британское 
правительство опасается, что новые финансовые регуляторы получат 
слишком много полномочий, в результате чего сама Великобритания 
потеряет часть контроля над своей финансовой системой. Власти 
Великобритании утверждают, что план Еврокомиссии может 
противоречить интересам отдельных стран ЕС [5]. 

Банковская реформа в Великобритании. В Великобритании 
монетарная политика традиционно реализуется Банком Англии путем 
управления процентной ставкой. В марте 2009 г. комитет по монетарной 
политике Банка Англии объявил о том, что в дополнение к управлению 
процентной ставкой, Банк Англии начнет прямые вливания денег 
напрямую в экономику через покупку активов – то есть начнет управление 
количеством денег. Таким образом, монетарная политика смещается от 
управления ценой денег к управлению их количеством [5]. 

По результатам финансового кризиса осенью 2009 г. правительство 
решило радикально реформировать банковскую систему с целью 
недопущения в будущем укрупнения кредитных учреждений до размеров, 
которые исключают возможность их банкротства, поскольку такое 
укрупнение кредитных учреждений порождает у них чувство 
безнаказанности – они уверены, что государство все равно придет на 
помощь. Поэтому крупные банки более склонны идти на увеличение 
рискованных операций. Руководство Банка Англии считает, что 
предлагаемые в рамках 20-ти наиболее развитых стран меры по снижению 
банковских рисков при помощи регулирования и увеличения банковского 
капитала сами по себе не смогут предотвратить сбои в дальнейшем. Суть 
предлагаемого реформирования - провести черту между розничными 
функциями банков и их более спекулятивными бизнесами. С помощью 
банковской реформы государство хочет создать значительную 
конкуренцию на рынке. [6]. 

В связи с полемикой, разразившейся в европейских банковских 
структурах, напрашивается еще один важный вывод для посткризисного 
экономического развития – необходимость четкого разделения 
полномочий и ответственности, закрепляемых за национальными 
регуляторами и тех, которые должны быть переданы международным 
институтам. 
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Банковский сектор России. Для современной структуры 
банковского сектора России характерно большое  количество небольших 
банков как по объему активов, так и по величине капитала. На 1 декабря 
2008 г. всего в реестре российских банков насчитывалось 1228 банков. 
При этом на долю 200 крупнейших банков приходилось 93% совокупных 
активов банковского сектора и около 87% собственного капитала. При 
этом 44% совокупных активов и 45% собственного капитала приходилось 
на 5 крупнейших банков страны [7], [8]. В 2010 г. число действующих 
банков снизилось до 979. 

В период кризиса государство решило использовать сложившуюся 
ситуацию для консолидации банковского сектора. Как считают эксперты, 
вместо добровольной консолидации кредитных организаций на основе 
рыночных законов, сделан упор на принудительную скупку банков 
ограниченным числом «покупателей». В результате происходит не столько 
реформирование банковской системы, сколько ее частичное 
огосударствление.[9]. 

Банковский сектор России еще до финансового кризиса 
характеризовался недостаточной степенью капитализации, что не 
позволяло ему осуществлять адекватное финансирование крупнейших 
российских предприятий. К тому же, капитал поступал в страну не столько 
через банковскую систему, сколько напрямую в корпоративный сектор 
(крупные нефинансовые корпорации обладали широким доступом к 
внешнему финансированию (в валюте), поскольку страна имела высокие 
рейтинги государственных обязательств, жесткое регулирование 
обменного курса и потенциал государственных гарантий).  

Это привело к тому, что как для российского финансового рынка, 
так и для российских предприятий характерна высокая зависимость от 
внешнего финансирования и существенный уровень внешнего долга. А 
повышение ставок на мировом финансовом рынке и ограничение  
кредитования заемщиков из развивающихся стран привело к 
существенному удорожанию заемных средств крупнейших банков России 
и вызвало кризис рынка межбанковского кредитования. 

К концу 2008 г. внешний долг частного сектора (российских банков 
и предприятий) за исключением участия в капитале, составлял около 500 
млрд долл. Чистый отток частного капитала из России за 2008 г. составил 
$130 млрд. [9]. В таких условиях уход зарубежных инвесторов с 
российского рынка не мог не спровоцировать кризис ликвидности в 
банковском секторе, хотя в России наблюдается относительно низкая доля 
иностранной собственности в российской банковской системе – 25% по 
сравнению с некоторыми другими странами Европы с формирующимися 
рынками. [10]. 
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В марте 2009 г. была предложена Антикризисная программа 
Правительства РФ на 2009 г., с семью приоритетами, в том числе: 
усиление социальной защиты населения, сохранение промышленного и 
технологического потенциала будущего роста, поддержка банковского 
сектора. В перечне антикризисных мер Правительства России и Банка 
России по стабилизации финансового рынка – беззалоговые аукционы – к 
ним в конце 2008 г. было допущено свыше 150 банков; 
субординированные кредиты – и крупнейшим банкам (Сбербанк, ВТБ, 
РСХБ, ряд других); поддержка ипотечного кредитования (АИЖК), санация 
банков, восстановление межбанковского кредита. Банком России было 
принято решение о применении к банкам, которые столкнулись с 
финансовыми трудностями не процедуры банкротства, а других, более 
щадящих, таких как санация, присоединение, слияние и реорганизация. 

Быстрые меры правительства по повышению страховых выплат по 
банковским вкладам для населения с 400 до 700 тыс. руб. вместе с другими 
мерами, во многом предупредили панику и бегство денежных вкладов 
населения. Однако не все из внедренных инструментов доказали свою 
состоятельность. «Необычная» динамика ставки рефинансирования 
проявилась в том, что в противовес общемировым тенденциям уже в 
условиях кризиса она вначале повышалась до 13%, а затем снизилась до 
7,75%. Особо актуальным остается вопрос о целевом и эффективном 
расходовании государственных финансов на антикризисные 
программы.Суть механизма контроля за эффективностью расходования 
масштабной государственной помощи состоит в том, что 
законодательством106 устанавливаются требования к служащим Банка 
России, которые назначаются уполномоченными представителями в 
кредитные организации, получающие государственную поддержку, 
участвуют в заседаниях органов управления данных организаций при 
принятии решений по вопросам кредитования, управления их пассивами и 
активами; получают информацию о намерении осуществить сделку и 
могут делать запросы по вопросам кредитования, предоставления 
гарантий, управления активами и пассивами, размерам вознаграждений 
персоналу и т.п. 

                                                 
106Для контроля за результативностью выделяемых средств на поддержку финансовой 
системы РФ приняты ФЗ от 30.12.2008 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 76 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», а также Указание ЦБ РФ от 9.02.2009 № 2182-У «О порядке 
назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществление ими деятельности 
и прекращения осуществления ими своей деятельности», указание от 9.02.2009 № 2181-У «О 
порядке предоставления кредитными организациями информации и документов 
уполномоченным представителям Банка России». 
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Антикризисные меры, проводимые в России,  основной акцент 
ставят на увеличение предложения денег, сохранение доверия физических 
лиц к национальным банкам (увеличение суммы гарантии по вкладам до 
700 тыс. руб.), решение проблемы рефинансирования внешнего долга 
крупнейших российских компаний и банков, а также выполнение 
бюджетной системой (государственными расходами) функций 
амортизатора кризисных явлений.  

Таким образом, важным выводом (уроком) глобального кризиса 
стало осознание серьезной диверсификации монетарных инструментов и 
существенного усиления надзорных функций в денежно-кредитной сфере. 

Другим важным уроком кризиса стало доказательство большей 
эффективности антикризисного потенциала бюджетно-налоговой 
политики.  

Антикризисные меры поддержка реального сектора экономики 
(на примере автомобильной промышленности) 

Ведущие автомобильные державы по-разному подошли к спасению 
одной из ключевых национальных отраслей в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса, используя целый набор 
инструментов.  

В Европейском союзе господдержка осуществляется по двум 
основным направлениям: предоставляя государственные займы или 
кредиты автопроизводителям — на текущую деятельность, расчеты с 
поставщиками, развитие экологичных технологий, а также реализуя 
программы стимулирования спроса, в частности, премии за сдачу в 
утиль старых автомобилей. 

По оценкам аналитиков, прямые вливания в большинстве случаев 
менее эффективны, чем программы стимулирования спроса: США, 
потратившие на свой автопром свыше 35 млрд долл., похвастаться 
реальными успехами пока не могут. В США выдавались кредиты на 
текущую деятельность, на погашение долгов перед поставщиками и на 
развитие автомобилей-гибридов. Деньги были выделены в обмен на планы 
реструктуризации, а для Chrysler помощь в размере 6 млрд долл. была 
обещана только с условием вступления в альянс с Fiat. В результате США 
за первый квартал 2010 г. впервые утратили первое место по продажам 
автомобилей в мире, уступив его Китаю.  

Наиболее успешной мерой в стимулировании продаж можно 
считать премию за утилизацию старых автомобилей, когда покупатель, 
сдавший свою старую машину на переработку, получает субсидию при 
покупке нового автомобиля. Такую премию в рамках антикризисных мер 
по стимулированию спроса ввели в Германии, Франции, Японии, 
Словакии, Италии, Австрии, Португалии, Испании. Они составляют от 
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1245 долларов в Японии до 500 евро в Италии. Во Франции за счет премии 
в 1 тыс. евро продажи в марте 2010 увеличились на 8,1%.  

Лучшие результаты система дала в Германии, где субсидии 
составляют 2500 евро. Тогда как практически во всех европейских странах 
продажи новых автомобилей падают, в Германии они выросли почти на 
40%. Важно, что за 2500 евро в Германии, либо в другой стране Евросоюза 
можно купить неплохой подержанный автомобиль, так что это вполне 
адекватная сумма вполне сопоставима с ценой нового автомобиля и 
достаточно существенна в плане реальной экономии. [11] Такая программа 
действует достаточно успешно и в России. Подобная мера достаточно 
эффективна: помимо повышения спроса она позволяет обновить автопарк, 
что в свою очередь повышает безопасность дорожного движения, ведет к 
уменьшению вредных выбросов, улучшая экологию, а также представляет 
собой достаточно богатый источник цветных металлов для дальнейшей 
переработки и использования в производстве новых автомобилей, что 
стимулирует развитие отрасли переработки вторичного сырья. 

Но премия не единственная помощь, которую получил немецкий 
автопром. В то время как правительство Германии отказывается делать 
прямые денежные вливания в автозаводы, помощь автопрому оказывает 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)107. Всего банк выделил в первой 
половине 2010 г. кредиты на 7 млрд евро по сниженным ставкам, которые 
автопроизводители должны направить на развитие экологичных 
технологий и поддержку своих заводов в Восточной Европе.  

С начала 2010 г. немецкие автопроизводители занимают порядка 
70% на внутреннем рынке, а также седьмой месяц подряд увеличивают 
экспорт. В апреле 2010 г. поставки немецких автомобилей на внешние 
рынки выросли на 58% и составили 388,8 тысячи машин. А доля экспорта 
в объеме производства с начала года увеличилась до 75%. Иными словами, 
три из четырех автомобилей, выпущенных в Германии, будут куплены на 
зарубежных рынках. Если в прошлом году немецкие автопроизводители 
наращивали экспорт прежде всего за счет китайского рынка, то в 
нынешнем году также наблюдается рост продаж в США, где 
автопроизводители из Германии показывают лучшие результаты, чем 
американский рынок в целом.  

Стимулирующие программы, связанные с утилизацией старых 
автомобилей, продолжатся в 2010 г. лишь в некоторых странах. По 
данным ACEA, до конца года субсидии будут выплачиваться во Франции 

                                                 
107 ЕИБ уже одобрил выделение кредитов объемом 1,2 млрд евро для немецких автозаводов 
Volkwagen, BMW и Daimler. Кроме того, планируется выделить 200 млн евро немецким 
заводам Ford. Opel может получить от ЕИБ 400 млн евро. 
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(с июля их размер снизился с 800 до 500 евро) и Ирландии (премия 1500 
евро). В Люксембурге утилизационные премии выдавались до конца июня 
2010 г., в Румынии госпрограмма только началась.  

Между тем две другие крупные автомобильные державы — Китай и 
Япония — почти не оказывали финансовую поддержку собственному 
автопрому. В Китае, правительство не пошло на прямое субсидирование 
автопроизводителей. При этом на поддержку автопрома направлено 10 
млрд юаней (около 1,5 млрд долл.), из них половину составили субсидии 
фермерам для обновления парка, а остальные средства пошли на снижение 
налогов при приобретении малолитражек и на имущество. Также 
проводились меры по снижению цен на топливо, размещался госзаказ, 
выдавались разрешения на кредиты на автомобили любой стоимости 
(ранее только на автомобили дороже 35 тыс. юаней). Не случайно 
иностранные автопроизводители, включая Toyota, Volkswagen и Nissan, 
увеличивают производственные мощности и прогнозы продаж в Китае, 
рассчитывая на улучшение спроса на автомобили. Американская компания 
General Motors, чье совместное предприятие является крупнейшим 
производителем автомобилей в Китае, собирается увеличить продажи 
машин в КНР с 2 млн. в 2010 году до 3 млн. к 2015 году. 

В США падение авторынка было глобальным, кризис заставил 
«большую детройтскую тройку» просить помощь у правительства. 
Несколько десятков миллиардов долларов из федерального бюджета ушло 
на помощь Chrysler и General Motors еще при президенте Буше, но новая 
администрация Белого дома все-таки обанкротила концерны и запустила 
свою программу поддержки рынка под названием Cash for Clunkers 
(«Деньги за рыдваны»), аналогичную немецкой. Она начала действовать 
23 июля и проработала всего один месяц. Условия были достаточно 
жесткие: владелец должен пользоваться машиной не меньше года, 
автомобиль — быть не старше 25 лет, а расход горючего — не менее 25 
миль на галлон. При условии покупки более «чистого» авто владелец мог 
получить скидку в $2,5 тыс. или $4,5 тыс. (в зависимости от экологичности 
новой машины). Но даже за один месяц программой воспользовались 
почти 700 тыс. человек. Правительство потратило $2,9 млрд, но автопром 
получил намного больше. 

Российский вариант антикризисной поддержки автопрома. В 
Антикризисной программе Правительства РФ на 2009 г. отмечалось, что 
главная модернизационная задача – смена сложившейся модели 
экономического роста: вместо «нефтяного» роста мы должны перейти к 
инновационному. Делается ставка на стимулирование спроса со стороны 
государства как основы восстановления (государственные инвестиции и 
государственные закупки), но по мере стабилизации ситуации частный 
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спрос (на жилье, потребительские товары, услуги отечественного 
производства) будет играть все большую роль. Поддержка российской 
автомобильной промышленности стала одним из приоритетных 
направлений антикризисной политики государства. Предпринятые меры 
можно объединить в три основных блока: защита внутреннего рынка, 
поддержка платежеспособного спроса на продукцию, произведенную в 
России, а также стабилизация финансового состояния российских 
автопроизводителей и стимулирование их инвестиционной активности. 
Согласно данных Министерства промышленности и торговли России, в 
2009 г. государство потратило на поддержку автопрома уже свыше 100 
млрд рублей. Сейчас обсуждается новый пакет помощи «АвтоВАЗу» в 
размере 70 млрд рублей. Если эти деньги будут выделены, то общая сумма 
бюджетных средств, потраченных на спасение национального автопрома, 
приблизится к $6 млрд108. Для сравнения, в Германии правительство 
выделило €5 млрд. 

Одной из временных мер, направленных на защиту российского 
рынка, стало увеличение ввозных пошлин на новые и подержанные 
автомобили. Введение пошлин — это одна из систем мер поддержки 
российских автопредприятий, расположенных на территории России. 
Мерами защиты внутреннего рынка от подержанных автомобилей 
поддерживаются не только отечественные производители, но и 
предприятия, работающие в режиме промышленной сборки.  

Введенные в условиях кризиса 30% пошлины положительно 
отразились на отрасли. Эффективность принятых мер таможенно-
тарифного регулирования выражается в дополнительных продажах 
отечественной техники за счет перераспределения рынка в пользу 
автомобилей, произведенных на территории России. Новым в борьбе с 
конкурентами отечественного автопрома стало привлечение Роскосмоса, 
который предлагает повысить таможенные сборы, если на автомобиле не 
установлен ГЛОНАСС-приемник, разработанный в России. 

В результате доля автомобилей отечественной сборки, в том числе 
иностранных брендов, в структуре продаж на рынке легковых машин 
увеличилась с 38% в 2008 г. до 49% в 2009 г., а на рынке коммерческих 
автомобилей — с 59% в 2008 г. до 75% в 2009 г. Несмотря на общее 

                                                 
108 Большая часть этих денег — 42,5 млрд рублей — ушла на государственный заказ. Уже 
закуплено автомобилей на 37,5 млрд. Контракты еще на 5 млрд будут заключены до конца 
года. 29,4 млрд рублей составили госгарантии по кредитам, полученным автозаводами (19,8 
млрд руб. — «Группа ГАЗ», 5 млрд руб. — Sollers, 4,6 млрд руб. — КамАЗ). 25 млрд рублей 
— ссуда, выделенная «АвтоВАЗу» в начале года. Остальные деньги были потрачены на 
субсидировние процентных ставок по автокредитам, бесплатную доставку «ВАЗов» на 
Дальний Восток и т. д. 



354 
 

падение рынка и увеличение ставок ввозных таможенных пошлин, эффект 
от введения пошлин для бюджета Российской Федерации был 
положительным. 

Вступили в силу новые условия государственных субсидий на 
покупку отечественных автомобилей. Была увеличена максимальная 
стоимость автомобилей, которые могут приобретаться по 
субсидированной процентной ставке автокредитов, с 350 тысяч рублей до 
600 тысяч рублей, требования по первоначальному взносу снижены в два 
раза. Помимо автомобилей российских брендов программа 
распространяется на автомобили, произведенные в рамках соглашений по 
промышленной сборке, а также модели автомобилей, российская часть 
себестоимости которых составляет не менее 50% или же в отношении 
которых имеется согласованная с Минпромторгом России программа 
локализации автокомпонентов.  

В 2010 г. планируется выдать более 100 000 льготных автокредитов. 
В прошлом году по программе льготного автокредитования было продано 
немного меньше 70 000 автомобилей. Минфину РФ поручено в 2011 г. 
предусмотреть на эти цели выделение 1,75 млрд руб., в 2012 г. — 1,002 
млрд руб., в 2013-м — 0,5 млрд руб.  

Действует в России программа утилизации старых автомобилей, 
введенная 8 марта 2010 г., на не выделено 10 млрд рублей, что поможет 
продать 200 тыс. автомобилей. Принять участие в программе могут 
владельцы автомобилей, которым уже более 10 лет, и находятся они в их 
владении больше года. При сдаче машины на утилизацию собственник 
получает компенсацию в 50 тыс. руб. на покупку нового автомобиля, 
собранного в РФ. Следствием программы стала необходимость развития 
подотрасли утилизации автомобилей, на создание такой инфраструктуры в 
России нужно 25-30 миллиардов рублей. Важно заинтересовать бизнес: 
дополнительное финансирование полной утилизации автомобиля – около 
100 долларов на один автомобиль. Источники финансирования во всем 
мире разные, в европейской практике ее финансирует производитель.  

Программа по утилизации старых авто работает не везде, а в 19 
регионах: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Татарстан, 
Удмуртия, республика Башкирия, а также Московская, Ленинградская, 
Свердловская, Самарская, Ростовская, Калужская, Калининградская, 
Новосибирская, Нижегородская, Челябинская, Ульяновская области, 
Москва и Санкт-Петербург. В целом, в 2009 г. государственная поддержка 
спроса сформировала более 40% от объема продаж системообразующих 
автопредприятий. 
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Выводы 
1. На примере многих других стран можно видеть, что в кризисные 

моменты государство приобретает активы тех или иных проблемных 
компаний, банков, затем происходят их оздоровление, реструктуризация и 
последующая приватизация. Именно государство берет на себя роль 
кризисного управляющего. Других рецептов ни экономическая теория, ни 
практика рыночного хозяйствования не дают. По различным экспертным 
оценкам, на сегодня в России к государству перешло от 40 до 50% 
рыночных активов, как банковских, так и реального сектора. 

Однако, до сих пор, для многих стран  цель состояла в том, чтобы не 
остановиться посередине, а оздоровить активы, вернуть их на рынок, не 
оставляя в государственной собственности.  

Как поступят сейчас государства, в том числе российское: вернут ли 
рынкам утраченное в период кризиса либо оставят за собой? Произойдет 
ли в современных условиях переоценка ценностей, в том числе 
теоретических – в первую очередь неолиберальной экономической 
теории? Ведь практика реформ наиболее динамично развивающихся стран 
(Китай, азиатские «тигры» и «драконы») демонстрирует высокие 
экономические достижения и большую устойчивость к современному 
кризису при практическом отходе от традиционных неолиберальных 
экономических инструментов, высокой и не снижающейся роли 
государства.  

Постановка такого вопроса для экономической теории и практики – 
что будет в послекризисный период с теми активами, которые сейчас 
перешли в государственную собственность стран Европы, США, России, 
на наш взгляд, не предполагает  однозначных и традиционных ответов, 
происходит переоценка ценностей, в том числе, теоретических. 

2. Осознание необходимости  диверсификации монетарных 
инструментов регулирования и существенного усиления надзорных 
функций в денежно-кредитной сфере. Другим важным уроком кризиса 
стало доказательство большей эффективности антикризисного потенциала 
бюджетно-налоговой политики. Для макроэкономической политики в 
целом актуальным является вывод экспертов ВБ: «Существующие нормы 
и надзор на уровне институтов следует дополнить показателями, 
отражающими системные особенности фаз экономического цикла». [4]. 

3. Обсуждение направлений реформы банковского сектора в 
странах ЕС с 2013 г. демонстрирует отход от ограниченного набора 
традиционных монетарных инструментов (ставки процента) и переход к 
расширенному. В их числе – рост ставки резервирования до 4,5-5%, новый 
налог на международные банковские операции, разделение 
«спекулятивных» операций банков и основных, а также усилении надзора 
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за деятельностью финансовых институтов. Важной составляющей 
реформы станет разделение полномочий и ответственности, закрепляемых 
за национальными регуляторами и тех, которые должны быть переданы 
международным институтам. 

4. В ЕС господдержка реального сектора экономики осуществляется 
по двум антикризисным направлениям: предоставление государственных 
займов или кредитов — на текущую деятельность, расчеты с 
поставщиками, развитие экологичных технологий, а также реализация 
программ стимулирования спроса (например, премии за сдачу в утиль 
старых автомобилей). 

Автомобильная промышленность по-прежнему представляет собой 
локомотивную отрасль мирового хозяйства. Последствия кризиса 
напрямую сказались на ее состоянии. Спрос на новые автомобили упал во 
всем мире, и автомобильные компании оказались в условиях, когда 
традиционные рыночные механизмы не приносили желаемого результата. 
В сложившихся условиях правительства большинства стран приняли ряд 
мер по поддержке отечественной автомобильной промышленности. 
Наряду с прямым предоставлением денежных средств на развитие и 
реструктуризацию задолженностей, была реализована мера по 
стимулированию утилизации старых автомобилей за счет денежной 
компенсации части стоимости нового автомобиля, приобретаемого взамен. 
Данная программа была осуществлена в большинстве развитых стран, и ее 
результаты оказались положительными, о чем свидетельствует 
незамедлительное повышение спроса на новые автомобили в этих странах. 

5. Антикризисные меры, проводимые в России, сконцентрированы 
на росте предложения денег, сохранении доверия физических лиц к 
национальным банкам, решении проблемы рефинансирования внешнего 
долга крупнейших российских компаний и банков, а также выполнении 
бюджетной системой (государственными расходами) функций 
амортизатора кризисных явлений. 

В реальном секторе приоритетами стали: защита внутреннего 
рынка, поддержка платежеспособного спроса на российскую продукцию, 
стабилизация финансового состояния российских производителей и 
стимулирование их инвестиционной активности. Не все методы 
господдержки российского автопрома оцениваются неоднозначно: 
введение пошлин, премия за утилизацию старых автомобилей 
демонстрируют высокую эффективность. Другая мера — государственное 
субсидирование кредитной ставки — пока себя не оправдала.  
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Экономический рост часто рассматривается как обобщенный 

показатель успехов в развитии мира, страны или региона. Для его 
измерения используется динамика реального ВВП в целом или на душу 
населения. Тем не менее, за одинаковыми темпами прироста ВВП могут 
стоять разные по скорости процессы, такие как изменения в отраслевой 
структуре, степени сбалансированности денежного обращения, 
государственных расходов, платежного баланса, исчерпание и изменение 
качества природных ресурсов, а также изменения в структуре 
распределения доходов. Остановимся на последнем явлении детальнее. 
Связь экономического роста с распределением доходов часто 
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рассматривается в контексте того, для кого среди слоев населения выгоден 
экономический рост, растет или сокращается бедность и от чего это 
зависит. 

Динамика неравенства распределения доходов рассматривается в 
ряде исследований. Например, М. Джианнини показывет, что на 
распределение доходов могут влиять изменения в накопленном 
человеческом капитале, а сам по себе экономический рост способствует 
росту неравенства. В тоже время неравенство можно уменьшить с 
помощью политики перераспределения доходов, и это возможно без 
ущерба для самого экономического роста [1].  

В тоже время, Хонгйи Ли, Даньянг Кси и Хенг-фу Жоу эмпирически 
показывают, что  в процессе экономического роста распределение доходов 
улучшается. Этот тезис подтверждается даже с поправкой на 
государственные расходы на образование, социальную защиту, 
здравоохранение, инфраструктуру, которые теоретически должны снижать 
неравенство в доходах [2]. 

С. Турновский и С. Гарсиа-Пеньялоса рассматривают ряд факторов 
динамики распределения доходов. При некоторых условиях накопление 
капитала и рост производительности могут уменьшить неравенство в 
доходах. Если первоначальный объем капитала ниже устойчивого уровня, 
то в течение переходного периода неравенство будет расти. В случае 
старения населения уменьшение предложения рабочей силы приводит 
перераспределению доходов от собственников капитала к работникам, что 
уменьшает неравенство в доходах. Что касается роста неравенства зарплат 
с 1970-х гг., оно сопровождалось ростом разницы рабочих часов 
работников с низкой и высокой зарплатой [3]. 

Х. Хольцман, С.Воллер и Й.Вайсброд приводят расчеты, что в 1970- 
2003 гг. динамика от 8,5 до 63,5 глобальных процентилей населения была 
выше средней, то есть люди со средним доходом и умеренно низким 
доходом выиграли больше всего от экономического роста. При этом 
неравенство в доходах межу странами в целом уменьшалось, а внутри 
стран – увеличивалось [4]. 

Ай. Дью-Бекер и Р.Гордон показывают на примере США, что в 
1966-2001 гг. только 10% населения с наибольшими доходами имели рост 
реальной зарплаты выше роста производительности труда. Эти 10% 
получили половину выигрыша от роста производительности труда. Среди 
причин подобного распределения можно назвать рост премий 
руководителей компаний, доходов суперзвезд сектора спорта и 
развлечений, уменьшение роли профсоюзов, иммиграцию и 
либерализацию торговли [5]. 
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В тоже время важным является определение способа измерения 
динамики неравенства доходов, адекватного для поправки самого 
показателя экономического роста, как целевого показателя – критерия 
эффективности экономики. Поскольку рост ВВП на душу населения не 
учитывает распределение доходов, для его поправки можно использовать 
некий коэффициент, с помощью которого можно было бы оценить, 
насколько благоприятным является экономический рост для широких 
слоев населения. Целью данной работы и является определение такого 
поправочного коэффициента, а также факторов, которые на него влияют. 

Допустим, что экономика состоит из двух человек. Первый человек 
зарабатывает 100 дол., второй 200 дол. Если в следующем году первый 
человек зарабатывает 120 дол., а второй 200 дол., то их совокупный доход 
вырастает на 40% ((120+300)/(100+200) = 1,4). В тоже время, в среднем их 
доход вырастает на только 35% ((120/100)/2+(300/200)/2 = 1,35). Последняя 
цифра лучше отражает рост доходов широких слоев населения. В данном 
случае можно применить поправочный коэффициент (ПК) к приросту 
реального ВВП на душу населения в размере 0,965 (1,35/1,4 = 0,965), так 
как такой экономический рост не был одинаково выгоден всем: человек с 
низким уровнем доходов выиграл намного меньше, чем человек с 
высокими доходами. 

То есть при ПК меньше единицы богатство концентрируется. С 
точки зрения роста благосостояния всего общества, более 
привлекательной выглядит ситуация, когда ПК немного больше единицы, 
когда имеется умеренная тенденция к выравниванию доходов. Важно при 
этом принимать во внимание ПК в первую очередь в долгосрочном 
периоде, так как излишне жесткая политика по перераспределению 
доходов может привести к сильному росту доходов бедных слоев 
населения, но привести к потере стимулов для получения большего 
дохода. 

Нами рассчитаны ПК для 74 стран и территорий (охвачены все 
регионы мира, однако в меньшей мере представлена Африка из-за 
недоступности данных) за период 1995-2009 гг. Для расчетов 
использованы годичные данные по располагаемому доходу населения по 
децилям на основе [6]. 

Без учета взвешивания (по населению стран) средний долгосрочный 
(за 15 лет в целом) ПК составил 0,98. А годичный ПК в среднем составлял 
0,9987, соответственно. То есть официальные данные по годичному 
экономическому росту следует уменьшить на 0,13% для поправки на 
эффект изменения в распределении доходов. Можем сказать, что 
экономический рост был в целом лишь немногим более выгодным для 
слоев населения с высокими доходами внутри стран. 
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Если же применить взвешивание по населению, то долгосрочный 
ПК будет ниже – 0,94, а годичный – 0,9959 (то есть поправка на 0,41%). 
Вызвано это в основном влиянием Индии и Китая, где живет наибольшее 
количество населения и динамично растет неравенство в доходах. 

Что касается отдельных стран, то наибольшим долгосрочный ПК 
был в Чили (1,187), Бразилии (1,175), Турции (1,155), Колумбии (1,127), 
Казахстане (1,078), Мексике (1,074), Таиланде (1,056), Греции (1,038), 
Испании (1,034), Аргентине (1,032). В этих странах люди с меньшими 
доходами выиграли от экономического роста относительно больше, чем 
люди с высокими доходами. Половина этих стран находятся в Латинской 
Америке – регионе, где традиционно неравенство доходов высокое. На 
этих примерах мы видим, что наблюдается эффект ковергенции 
неравенства доходов. 

ПК выше 1 также наблюдался в Тунисе, Эстонии, Индонезии, 
Италии, Венесуэле, Португалии, Хорватии, Словакии, Венгрии, 
Нидерландах, Бельгии, Литве. ПК выше среднемирового уровня 0,98 тоже 
был во Франции, Австралии, Болгарии, Марокко, Германии, Эквадоре, 
Чешской республике, Австрии, Бахрейне, Словении, Филиппинах, 
Алжире, США, Иордании, Сербии, Швейцарии, Великобритании. 

Немногим меньше среднемирового ПК (0,96-0,98) был в Украине, 
Перу, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Тайване, 
Ирландии, Боливии, Катаре, Израиле. Следующая группа стран (ПК от 
0,93 до 0,96) включает Японию, Румынию, Египет, Беларусь, Швецию, 
Данию, Россию, Сингапур, Канаду, Кувейт, Норвегию, Финляндию, 
Южную Корею, Малайзию, Южную Африку. В этой группе широко 
представлены страны с традиционно низким неравенством в доходах, то 
есть также наблюдается эффект конвергенции неравенства в доходах. 

Наименьший долгосрочный ПК был в Нигерии (0,802), основной 
части Китая (0,835), Туркменистане (0,854), Гонконге (0,875), Новой 
Зеландии (0,889), Азербайджане (0,893), Пакистане (0,909), Вьетнаме 
(0,914), Латвии (0,916), Польше (0,921), Индии (0,927). Здесь представлены 
быстро-растущие экономики, где неизбежно растет неравенство в доходах. 

Рассмотрим теперь динамику невзвешенного годового ПК по годам. 
Наибольшим он был в 2001 и 2003 гг. (1,001), наименьшим в 1997, 2000 и 
2005 гг. (0,997). По странам наибольший ПК был в Сербии в 2002 г. 
(1,078), Венесуэле в 2006 г. (1,078), Аргентине в 2004 г. (1,064), Таиланде в 
2001 г. (1,061), основной части Китая в 1995 г. (1,055), Турции в 2003 г. 
(1,051), Бразилии в 2001 г. (1,050). Примечательно, что благодаря 
неравномерности процесса здесь присутствует даже Китай, страна где 
неравенство в доходах растет. Наименьший годовой ПК был в Сербии в 
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2000 г. (0,928), Нигерии в 1995, 1996 и 1997 г. (0,929; 0,945; 0,947), 
основной части Китая в 2002 г. (0,948), Венесуэле в 2002 г. (0,949). 

В большинстве случаев, учитывая корреляцию между средними 
социально-экономическими показателями и долгосрочным ПК в целом за 
15 рассматриваемых лет, сложно обнаружить сильную связь тех или иных 
показателей стран с ПК.  

Первая группа показателей включает те, для которых коэффициент 
корреляции больше 0,2. В первую очередь – это реальная процентная 
ставка (коэффициент корреляции 0,24). Однако корреляция на основе 
годичных данных близка к нулю. Это может быть вызвано как большим 
количеством наблюдений, так и длительным лагом влияния. С учетом 
корреляции с лагом, влияние может быть и обратным: меньший рост 
доходов богатых людей может привести к дефициту накоплений и 
повышению реальной процентной ставки. Еще одним опасением является 
то, что высокая реальная процентная ставка слабо негативно коррелирует с 
ростом ВВП с учетом ПК (-0,12) и поэтому вряд ли подходит для борьбы с 
бедностью. 

Следующий показатель – изменение доли ВВП от сельского и 
лесного хозяйства, охоты и рыболовства (0,23). Но опять же тут 
корреляция по годичным данным близка к нулю, а сам показатель 
негативно коррелирует с экономическим ростом (-0,63). Далее – доля 
дохода от инвестиций в ВВП (0,23) и ожидаемая продолжительность 
жизни (0,22). Здесь также есть проблемы с корреляцией по годичным 
данным и корреляцией с экономическим ростом (-0,23 и -0,25, 
соответственно). 

Следующая группа показателей – со слабопозитивной связью (от 
0,07 до 0,20) – в порядке убывания: доля дохода от пенсий и пособий в 
ВВП; продолжительность рабочей недели в неаграрном секторе; 
изменение продолжительности жизни; изменение доли сбережений в ВВП; 
изменение доли расходов государства на образование в ВВП; индекс 
Джини; доля государственных расходов на социальную защиту в ВВП; 
энергоинтенсивность; изменение доли расходов государства на оборону в 
ВВП; доля финансового посредничества, операций с недвижимостью и 
аренды в ВВП;  доля образования, здравоохранения, социальной работы и 
подобной деятельности в ВВП; изменение смертности; доля расходов 
государства на здравоохранение в ВВП; доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП и ее изменение. 

Большую группу составляют показатели с околонулевым 
коэффициентом корреляции: доля расходов государства на образование в 
ВВП; изменение отношения внешнего долга к ВВП, индекс легкости 
ведения бизнеса; изменение доли доходов от инвестиций в ВВП; 
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изменение длительности рабочей недели в неаграрном секторе; средний 
возраст населения; изменение отношения притока прямых иностранных 
инвестиций к ВВП; изменение доли государственных расходов на жилье и 
коммунальный сектор в ВВП; изменение доли экспорта в ВВП; изменение 
отношения чистой миграции к населению; отношение внешнего долга к 
ВВП; уменьшение курса национальной валюты к доллару США; 
отношение государственного долга к ВВП; изменение рождаемости; 
изменение обеспеченности персональными компьютерами; изменение 
доли расходов государства на здравоохранение; обеспеченность личными 
автомобилями; инфляция и ее изменение; индекс восприятия коррупции и 
его изменение; изменение среднего возраста населения; изменение доли 
дохода от пенсии и пособий в ВВП; доля государственных расходов на 
жилье и коммунальный сектор; изменение обеспеченности личными 
автомобилями; изменение доли государственных расходов на социальную 
защиту в ВВП; изменение отношения государственного долга к ВВП; доля 
государственных расходов на оборону к ВВП; изменение доли 
добывающей промышленности в ВВП. 

Далее – это показатели со слабонегативной связью (от -0,07 до -0,2): 
отношение баланса государственного бюджета к ВВП; изменение доли 
инвестиций в основной капитал к ВВП; обеспеченность персональными 
компьютерами; отношение чистой миграции к населению; рождаемость; 
частота правонарушений; изменение доли финансового посредничества, 
операций с недвижимостью и арендой в ВВП; отношение прямых 
иностранных инвестиций к ВВП; изменение доли образования, 
здравоохранения, социальной работы подобной деятельности в ВВП; 
изменение частоты правонарушений; рост дефлятора ВВП; индекс 
глобальной конкурентоспособности; изменение отношения требований 
банков к частному сектору к ВВП; доля инвестиций в основной капитал к 
ВВП; смертность; отношение требований банков к частному сектору к 
ВВП; изменение отношения баланса государственного бюджета к ВВП; 
рост энергоинтенсивности; рост производства в аграрном сектору; 
отношение баланса текущего счета к ВВП. 

Последняя группа с коэффициентом корреляции менее -0,2 
включает следующие показатели: доля затрат на исследования и 
разработки в ВВП (-0,2), отношение рыночной капитализации к ВВП (-
0,2), изменение отношения  баланса текущего счета платежного баланса к 
ВВП (-0,22), доля экспорта в ВВП (-0,23), доля сельского и лесного 
хозяйства, охоты и рыболовства в ВВП (-0,24), рост реального ВВП на 
душу населения (-0,29). Здесь также есть проблемы с низкой корреляцией 
по годичным данным. Единственным показателем с высоким 
коэффициентом корреляции (-0,61) является изменение индекса Джини. 
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Но это естественно, так как оно есть альтернативным способом измерения 
динамики неравенства в доходах. 

Что касается корреляции роста реального ВВП на душу населения: с 
учетом ПК и без него, то она составляет 0,94. То есть, если рассматривать 
указанные выше факторные показатели, их влияние на эти два показателя 
экономического роста будет схожим. В частности, корреляция 
относительно высокая между экономическим ростом с учетом ПК и 
такими показателями (за весь рассмотренный пятнадцатилетний период): 

- рост энергоинтенсивности (0,63); 
- доля инвестиций в основной капитал в ВВП (0,53); 
- инфляция (0,38); 
- доля сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства в 

ВВП (0,35); 
- изменение среднего возраста населения (0,35); 
- снижение курса национальной валюты относительно доллара 

(0,31); 
- отношение притока прямых иностранных инвестиций к ВВП 

(0,30); 
- изменение индекса Джини (0,30); 
- рост дефлятора ВВП (0,27); 
- смертность (0,26); 
- индекс легкости ведения бизнеса (0,24); 
- доля обрабатывающей промышленности в ВВП (0,21); 
- изменение доли добывающей промышленности в ВВП (0,21); 
- доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП (-

0,20); 
- доля государственных расходов на жилье и коммунальный 

сектор в ВВП (-0,20); 
- индекс глобальной конкурентоспособности (-0,23); 
- изменение доли образования, здравоохранения, социальной 

защиты и подобной деятельности в ВВП (-0,23); 
- доля государственных расходов на образование в ВВП (-0,24); 
- продолжительность жизни (-0,25); 
- отношение чистой миграции к населению (-0,26); 
- доля доходов от инвестиций в ВВП (-0,26); 
- отношение требований банков к частному сектору к ВВП (-

0,28); 
- изменение обеспеченности персональным компьютерам (-0,30); 
- доля расходов на исследования и разработки в ВВП (-0,30); 
- частота правонарушений (-0,33); 
- отношение рыночной капитализации к ВВП (-0,33); 
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- индекс восприятия коррупции (-0,35); 
- энергоинтенсивность (-0,38); 
- доля финансового посредничества, операций с недвижимостью, 

аренды в ВВП (-0,38); 
- отношение баланса текущего счета платежного баланса к ВВП (-

0,39); 
- обеспеченность персональными компьютерами (-0,41); 
- обеспеченность личными автомобилями (-0,42); 
- отношение государственного долга к ВВП (-0,50); 
- изменение доли сельского и лесного хозяйства, охоты и 

рыболовства в ВВП (-0,63). 
Как мы видим, связь с экономическим ростом не всегда 

соответствует теоретическим представлениям, особенно это касается 
показателей, которые слабо изменяются со временем. Во многом это 
можно пояснить влиянием уровня развития стран. Например, в развитых 
странах более высокий уровень расходов на исследования и разработки. 
Но развитым странам труднее поддерживать высокие темпы 
экономического роста, так как основную часть экономики занимает сектор 
услуг, где производительность труда растет медленнее, чем в 
промышленности. Подобный эффект может относиться и к показателям 
инфляции, структуры ВВП,  конкурентоспособности, демографических 
изменений, развитости финансового сектора, коррупции, обеспеченности 
товарами длительного использования, энергоинтенсивности. 

В тоже время, с теоретической точки зрения понятным является 
влияния на экономический рост факторов производства (инвестиции, 
взросление населения), девальвации валют, инвестиционного климата, 
роли обрабатывающей и добывающей промышленности, правонарушений, 
государственного долга. Или наоборот – влияние экономического роста на 
данные показатели (увеличение неравенства в доходах, ухудшение сальдо 
платежного баланса, рост инвестиций, уменьшение государственного 
долга, рост потребления энергии). 

Таким образом, поправка экономического роста на динамику 
распределения доходов в ряде случаев может быть достаточно весомой, 
хотя в большинстве стран она на порядок меньше самих темпов 
экономического роста. Основной проблемой при расчетах поправочного 
коэффициента, является отсутствие данных по распределению теневых 
доходов среди населения, что может существенно повлиять на результаты. 
Нами не выявлено из числа рассмотренных социально-экономических 
показателей те, которые оказывают достаточно сильное влияние на 
поправочный коэффициент. Хотя описано ряд показателей, которые 
вероятно оказывают умеренное влияние. Рассмотренная связь между 
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различными показателями и экономическим ростом с учетом поправки на 
динамику распределения доходов показывает, что среди ключевых 
факторов экономического роста можно рассматривать факторы 
производства, структуру экономики, величину государственного долга и 
уровень развития. 
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Происходящие в современном российском обществе изменения 

порой преподносят населению множество сюрпризов. По мнению О.И. 
Шкаратан, с которым сложно не согласиться, Россия как бы осталась в 
советском времени и пространстве, если брать в основу анализа латентные 
характеристики и доминирующие социально-экономические структуры, 
хотя и позаимствовала в процессе постсоветской трансформации многие 
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атрибуты частнособственнической экономики и демократической 
организации общества. [1] [2]  

Например, в оперативно-розыскной деятельности, при ее 
организации на территории Российской Федерации – до сих пор 
доминируют категории экономической и политической мысли времен 
строительства развитого социализма.  

Особо следует отметить неестественный монополизм при 
организации и производстве оперативно-розыскной деятельности. Сюда 
может быть отнесена и деятельность по контролю телефонных и иных 
переговоров (акустическому контролю помещений), осуществляемая как в 
процессе оперативно-розыскной деятельности, так и при расследовании 
преступлений, а также и при судебном рассмотрении уголовных дел. В 
частности, неестественный монополизм выражается в специфике процесса 
финансирования приобретения специальной техники и оборудования, 
используемых при решении задач оперативно-розыскной деятельности. 
Проблемы организации финансирования криминалистических учетов 
сегодня также далеко не всегда избавлены от проявлений неестественного 
монополизма. Специфики организации финансирования процессов 
подготовки и деятельности по реализации отдельных оперативно-
розыскных мероприятий также в значительной степени сегодня в РФ 
оказываются в сфере действия проявлений неестественного монополизма: 

А) приобретение и обслуживание агентурных квартир; 
Б) реализация организационно-финансовых мероприятий по защите 

прав свидетелей, потерпевших на жизнь и здоровье; 
В) связанных с исследованием предметов и документов. 
Г) мероприятий, связанных с отождествлением личности.  
Сегодня актуален неестественный монополизм при определении 

банковских организаций, обслуживающих счета, используемые при 
финансировании оперативно-розыскной деятельности. Похожие проблемы 
свойственны и процессу финансирования предварительного 
расследования. Стал обычной практикой неестественный монополизм при 
определении поставщика транспортных услуг для перемещения 
задержанных и иных лиц, лишенных свободы передвижения. Специфика 
организации и производства финансирования деятельности, 
осуществляемой уполномоченными субъектами по обеспечению 
сохранности государственной тайны в процессе выявления, расследования 
и раскрытия преступлений и судебного рассмотрения - сегодня не в 
полной мере избавилась от проявлений неестественного монополизма. 
Процесс организации и производства финансирования деятельности, 
производимой по поручению уполномоченных субъектов на территории 
иностранных государств, в процессе выявления, расследования и 
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раскрытия преступлений и судебного рассмотрения – оказывается также 
связанным с неестественным монополизмом.  

Финансирование из бюджета деятельности адвоката по назначению 
органов следствия и суда, деятельности переводчика, транспортных 
расходов, связанных с перемещением свидетелей, потерпевших, 
должностных лиц органов следствия и дознания, а также 
командировочных расходов (в части оплаты проживания свидетелей, 
потерпевших), обусловленных процессом расследования преступлений – 
все это нередко подвержено влиянию проявлений неестественного 
монополизма. Похожие вопросы возникают также и в процессе судебного 
рассмотрения уголовных дел.  

Важно минимизировать неестественный монополизм и в 
организации и производства финансирования деятельности 
уполномоченных субъектов, направленной на обеспечение сохранности 
государственной тайны в период производства расследования и судебного 
рассмотрения.  

Неестественный монополизм в РФ проявляется и в организации и 
осуществлении деятельности, направленной на профилактику 
преступлений. Это, например, свойственно охранной деятельности, 
подготовке кадров для работы по профилактике, выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений. Также неестественный монополизм 
проявляется и в определении банковских организаций, обслуживающих 
счета, используемые при финансировании производства деятельности, 
связанной с профилактикой преступлений. 

Актуальным оказывается процесс анализа специфики организации и 
финансирования процесса использования достижений высоких технологий 
при профилактике преступлений в аспекте минимизации проявлений 
неестественного монополизма.   

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О естественных 
монополиях», этим законом регулируется деятельность естественных 
монополий в сфере услуги общедоступной электросвязи. [3] Деятельность 
по контролю телефонных переговоров, как не являющаяся общедоступной 
электросвязью, не может быть отнесена к естественным монополиям. 
Доступ к деятельности по контролю телефонных переговоров должен 
предоставляться не исключительно на основе состояния конкретного 
должностного лица в штате определенного правоохранительного или 
иного силового органа, а по результатам справедливо проведенного 
тендера (конкурса) по распределению подрядов на предоставление 
указанной услуги соответствующим государственным органам. [4]  

Любая общественно-полезная деятельность, в том числе и связанная 
с контролем телефонных переговоров, должна иметь денежный эквивалент 



368 
 

своей стоимости. Финансирование из государственного бюджета 
деятельности по контролю телефонных переговоров, осуществляемой 
ведомственными специалистами без какой-либо конкуренции в этой 
области, сложно признать справедливым и целесообразным. Необходимо 
переложить обязанность по финансированию производства контроля 
телефонных переговоров с государства на конкретного правонарушителя, 
осужденного за совершение некоего деликта. Это изменение условий 
финансирования высвободит значительную массу денежных средств 
государства для других социально-значимых целей. 

Полное исключение из деятельности по контролю телефонных 
переговоров элементов неестественного монополизма, помимо других 
положительных моментов, может принести значительную долю гласности 
в вопросы целесообразности расходования значительных сумм из 
государственного бюджета на деятельность, не имеющую какой-либо 
реальной перспективы. В частности, во всемирной сети Интернет могут 
быть размещены соответствующие сведения о содержании открытой части 
заказов (подрядов) на осуществление деятельности по контролю 
телефонных переговоров. При наличии к тому соответствующей 
потребности любой заинтересованный в получении такой информации 
субъект мог бы, используя указанный выше информационный массив, 
определить, насколько законно велась деятельность по контролю 
телефонных переговоров по конкретному уголовному делу (материалу), 
при раскрытии и расследовании интересующего его деликта. 
Законопослушные налогоплательщики, используя подобную информацию, 
могли бы без особых затрат сил и времени, сравнить, как соотносятся 
значения сумм, потраченных на финансирование процесса контроля 
телефонных переговоров, с суммами, полученными государством по 
результатам раскрытия преступления (преступлений), расследования и 
судебного рассмотрения конкретных уголовных дел. Впоследствии, после 
огласки соотношения объема финансирования и объема возврата в бюджет 
денежных средств, могут быть сделаны надлежащие выводы о 
необходимости внесения корректив в соответствующую 
правоприменительную практику. Результатом подобных изменений будет 
устранение необоснованных случаев контроля телефонных переговоров. 
Станут невозможными случаи применения контроля телефонных 
переговоров по уголовным делам, по результатам расследования которых 
отсутствует вероятность компенсации за счет конкретных виновных лиц 
сумм затрат на указанную выше деятельность. При прекращении по 
реабилитирующим основаниям уголовного дела, по которому был 
произведен контроль телефонных переговоров, следовало бы ожидать 
возложения обязанности возмещения понесенных государством 
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соответствующих расходов на виновных в инициировании подобного 
необоснованного уголовного преследования невиновных лиц (невиновного 
лица). В том числе среди подобных лиц могли бы оказаться и лица, 
являвшиеся в соответствующий период времени – должностными. 
Законодателю можно рекомендовать внести об этом необходимые 
корректировки в действующее российское законодательство. 

Неестественный монополизм свойственен процессу определения 
поставщика услуг ОСАГО (обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев средств автотранспорта) в отношении 
автомобилей, используемых при проведении оперативно-розыскной 
деятельности. В этом вопросе отсутствует какая-либо гласность. Хотя 
предоставление страховых услуг никто из авторов не отважится отнести к 
содержанию правоохранительной деятельности. Страховые услуги всегда 
во всех странах мира оставались в сфере интересов бизнеса. 
Соответственно, в указанный сегмент страховых услуг и на обширной 
территории российского рынка необходимо внедрить конкуренцию, ибо к 
сфере действия естественной монополии сферу страхования (даже по 
действующему сегодня национальному законодательству) отнести не 
представляется возможным.  

Другим проявлением неестественного монополизма в сфере 
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, следует отметить неосуществление непосредственно самой 
процедуры организации тендера (конкурса) для определения победителя 
(исполнителя государственных заказов). При проведении тендера 
(конкурса) в целях выявления исполнителя государственного заказа для 
правоохранительной деятельности в сфере оперативно-розыскной 
деятельности должен применяться залог, банковские гарантии, либо – 
страхование исполнения договора. И в данном вопросе тендеры 
(конкурсы) – также не проводятся, гласность, соответственно – 
отсутствует полностью. Залог при проведении указанных тендеров 
(конкурсов), как правило – невозможен в принципе. Объясняется это тем 
обстоятельством, что непосредственно правоохранительный (или – иной 
силовой орган), осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 
как правило, не является собственником какого-либо имущества, которое 
возможно было бы определить в качестве предмета залога. Оплата 
банковской гарантии – также не совпадает с целями финансирования из 
бюджета данного правоохранительного или иного силового органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Даже если и 
допустить возможность корректировки целей финансирования 
конкретного органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, сам такой орган (непосредственно) предоставить 
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банковскую гарантию (от своего имени) – не может, т.к. не относится к 
банковским организациям. Если же такой орган, уполномоченный на 
производство оперативно-розыскной деятельности, пожелает предоставить 
банковскую гарантию от некоего банка, то в данном вопросе также должно 
быть производство тендера (конкурса), ибо процесс выдачи банковской 
гарантии – является возмездным. Наиболее вероятным в сложившейся 
ситуации предполагается вариант страхования исполнения договора. Здесь 
также необходима гласность, связанная с тендером (конкурсом). Сегодня 
такое страхование исполнения договора в России – не практикуется (как 
минимум, в сфере отношений, связанных с реализацией оперативно-
розыскной деятельности).  

Следующий пример неестественного монополизма в оперативно-
розыскной деятельности, вновь зависит от сферы страхования. 
Общеизвестным фактом является потребность в страховании жизни, 
здоровья сотрудников правоохранительных и иных силовых органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Аналогичное 
замечание справедливо и применительно к медицинскому страхованию 
данных лиц. Это относится как гласным сотрудникам таких структур, так 
и негласным. Соответственно – требуется гласность в вопросе указанного 
страхования и конкурс (тендер) по определению поставщика 
соответствующей услуги для государства. Медицинская служба не может 
быть отнесена к случаям допустимого естественного монополизма. 

Очередным проявлением неестественного монополизма в 
оперативно-розыскной деятельности является осуществление 
технического обслуживания (сервис, ремонт) автомобилей, 
использующихся при решении задач, поставленных в процессе ОРД. 
Учитывая значительное количество относительно дорогостоящих 
автомашин иностранного производства, используемых при решении задач 
оперативно-розыскной деятельности, следует соблюдать требования 
конкуренции как при выборе поставщика сервисных услуг (которые сами 
по себе не являются дешевыми, а требуются - регулярно), так и при 
определении порядка заключения контрактов (конкурс, тендер). 
Аналогичная ситуация с наличием проявлений неестественного 
монополизма складывается и с процессом определения поставщиков 
расходных материалов для автомашин, используемых при оперативно-
розыскной деятельности. К таковым расходным материалам относятся: 
бензин, дизельное топливо, различные виды смазочных веществ и т.д. 

В процессе оперативно-розыскной деятельности нередко 
используется помощь специалистов. При подобном взаимодействии также 
надлежит исключить проявления неестественного монополизма. Всякий 
специалист, чьи специальные познания используется при оперативно-
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розыскной деятельности, при этом выполняет свою работу. Данная работа 
в любом случае должна подлежать оплате. Для производства оплаты 
необходимо проведение предварительного (до фактического выполнения 
работ, услуг) проведение тендера (конкурса), с соответствующими 
элементами гласности. Сегодня является общеизвестным, что труд не 
может являться кабальным и, соответственно, - бесплатным. Нужды 
оперативно-розыскной деятельности не должны финансироваться за счет 
самого специалиста и (или) его работодателя. Такое финансирование (в 
конечном итоге) должно быть (в идеале) возложено на непосредственно 
самого правонарушителя, признанного судом в надлежащем порядке 
виновным в совершении конкретного преступления.  

Все закупки программного обеспечения (как и непосредственно 
компьютерной техники), используемого при оперативно-розыскной 
деятельности, должны происходить с соблюдением требований 
конкуренции и гласности. Элементы проявлений неестественного 
монополизма в области закупок программного обеспечения и средств 
компьютерной техники для оперативно-розыскной деятельности – должны 
быть искоренены. Особую актуальность данный аспект приобретет при 
реализации концепции «Электронного государства».    

Особого внимания в период глобализации заслуживает аспект 
интеграции потенциала компетентных органов различных государств в 
процессе использование возможностей наукоемких технологий для 
противодействия организованной преступности. Такое проявление 
глобализации будет способствовать целенаправленному построению в 
Российской Федерации основ цивилизованной рыночной экономики. Это 
также будет оказывать положительное влияние на движение России к 
правовому государству.  

Важно при этом в надлежащем объеме учитывать и положения норм 
национального законодательства (как минимум – законодательства стран, 
компетентные органы которых принимают участие в анализируемом 
сотрудничестве). Антимонопольное законодательство при этом также 
подлежит безусловному соблюдению. 

Не все технические средства, разработанные учеными и пригодные 
для подобной деятельности, имеют низкую стоимость. Применение 
многих из таких средств обуславливает наличие у персонала, их 
использующего, специальных познаний в соответствующей сфере, 
заведомо выходящих за рамки традиционного учебника по 
криминалистике. Далеко не все технические средства, относящиеся к 
последним достижениям научной мысли, могут находиться на территории 
Российской Федерации. Причины этого могут быть различные. Но, тем не 
менее, используя возможности межгосударственного сотрудничества с 
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индустриально развитыми странами, правоохранительные органы России 
могут, в соответствующих случаях, результативно использовать потенциал 
технических средств, находящихся в распоряжении компетентных органов 
таких государств, в целях борьбы, в частности, с представителями 
организованной преступности на территории РФ. Такая потенциальная 
возможность может быть объяснена свойствами ряда современных 
технических средств, зачастую, не требующих для их результативного 
применения и, соответственно, для достижения положительного 
результата, непосредственного ввоза и нахождения таких образцов 
техники на российской территории. В качестве примера подобного 
применения наукоемких технологий можно указать следующий случай. 
Сотрудниками ФБР США для получения информации о противоправной 
деятельности представителей известного в США мафиозного клана 
Дженовезе была использована специальная программа под названием 
«Передвижной жучок» (roving bug), позволяющая транслировать с 
дистанционно включенных микрофонов мобильных телефонов все 
разговоры подозреваемых на станцию получения акустической 
информации специальной службы. [5]  

Устройство функционировало независимо от того, был ли включен 
или выключен телефон, и перехватывало разговоры в доступном ему 
радиусе. При этом не имело значения, где именно такое устройство 
находилось. Указанная программа была задействована сотрудниками ФБР 
США на основании судебного ордера после того, как все другие методы 
получения информации не дали результатов. Данное обстоятельство было 
констатировано в решении федерального судьи США Льюиса Каплана, 
который признал действия сотрудников ФБР США полностью 
соответствующими действующим американским законам. Кроме того, 
судья отказался удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемых, 
потребовавших признать материалы такого контроля акустических 
сигналов незаконными и исключить их из числа доказательств по делу.  

Весьма примечательной является особенность указанного выше 
способа получения акустической информации, состоящая в том, что 
телефонный аппарат сотовой связи при этом не обязательно должен 
отражать на своих дисплеях индикацию о том, что он в данное время 
находится во включенном состоянии. В частности, на некоторых моделях 
сотовых телефонов (например, «Nextel»), программное обеспечение, 
установленное в них, переводит аппарат вместо выключенного состояния, 
в режим ожидания. [6] 

В основе данного метода используется технология обработки 
сотовыми телефонами стандарта GSM служебных SMS-сообщений. В 
результате становится возможным беспрепятственное и практически 
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ничем не ограниченное получение информации с такого сотового 
телефона, используемого как ретранслятор. Данная технология имеет, в 
частности, назначение обновление программного обеспечения, 
установленного в конкретном телефонном аппарате сотовой связи. Как 
предполагают многие пользователи таких телефонных аппаратов, это 
обновление преследует цель улучшить качество предоставляемых им 
услуг связи. Отличительной чертой подобных улучшений является и их 
незаметность для пользователя такого телефонного аппарата, ибо на 
дисплее данной трубки, как предполагается, не отражается ни 
наименование, ни сущность, ни технические характеристики 
программного обеспечения, вновь установленного на этот аппарат. Не 
отражается на дисплее данного телефонного аппарата сотовой связи и 
индикация о работе указанной программы. Подобным образом 
телефонный аппарат может быть перепрограммирован, в частности, на 
безусловное самостоятельное перенаправление копий всех SMS-
сообщений, выполняемое без уведомления об этом владельца данного 
телефона. Запрограммированный таким образом телефонный аппарат 
сотовой связи способен предоставить любому заинтересованному лицу 
информацию, содержащуюся в памяти его записной книги, либо – 
активировать какие-либо иные функции, например, конференцсвязь, не 
уведомляя об этом пользователя данного телефонного аппарата. [7] 

Подобные результаты развития науки, вполне могут быть полезны 
при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на 
территории Российской Федерации членами организованных преступных 
формирований. При недостатке материальных ресурсов для использования 
таких наукоемких технологий силами правоохранительных органов и 
иных структур России, вполне может быть поставлен вопрос об 
организации соответствующего международного сотрудничества с 
правоохранительными и иными органами государств, способных 
предоставить необходимые технические средства для решения указанных 
выше задач. Борьба с проявлениями организованной преступности крайне 
редко может быть ограничена рамками границ какого-либо одного 
государства.  

К несомненным достоинствам применения упоминаемых выше 
наукоемких технологий следует отнести их низкую стоимость. 
Практически полностью бремя расходов по финансированию мероприятий 
по получению подобного рода информации возложено непосредственно на 
лиц, с помощью телефонных аппаратов сотовой связи которых и 
осуществляется получение таких данных. Каких-либо излишних затрат для 
налогоплательщиков использование при расследовании уголовных дел 
таких достижений технической мысли не требует. На качество и полноту, 
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а также объективность полученной при этом информации это влияния 
никакого, как правило, не оказывает.  

Широкое распространение практически во всех странах мира 
сотовой связи также способствует расширению и географии применения 
подобного метода получения информации, необходимой для выявления, 
раскрытия, расследования и профилактики преступлений, совершенных 
членами организованных преступных групп.  

Учитывая значимость и недостаточность имеющихся теоретических 
разработок анализируемой проблематики, следует отметить актуальность 
и необходимость дальнейшей их научной разработки и углубленного 
анализа. При осуществлении указанных исследований необходимо в 
надлежащей степени учитывать изменения, произошедшие в экономике 
Российской Федерации в последнее время. 
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