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Модернизация экономики как повседневная 
и стратегическая проблема

Современный финансовый кризис в 
очередной раз показал бесперспективность 
реализуемой в России модели развития, 
при которой устойчивость социально-
экономической системы государства все-
цело зависит от колебаний мировых цен на 
энергоресурсы и промышленную продук-
цию первого передела. В связи с этим важ-
нейшей задачей является диверсификация 
производства и повышение инновацион-
ной направленности отечественной эко-
номики. Это соответствует целям, декла-
рируемым высшим руководством страны. 
Как отмечал Президент РФ Д.А. Медведев 
в своей программной статье «Россия, впе-
рёд!» (сентябрь 2009 г.), «в течение ближай-
ших десятилетий Россия должна стать стра-
ной, благополучие которой обеспечивается 
не столько сырьевыми, сколько интеллек-
туальными ресурсами: «умной экономи-
кой», создающей уникальные знания, экс-
портом новейших технологий и продуктов 
инновационной деятельности».

Однако ситуация, сложившаяся в реше-
нии этих задач, остаётся сложной. Доля Рос-
сии в мировом экспорте высокотехнологич-
ной продукции, бывшая мизерной в 2000 г., 
к 2007 г. ещё более сократилась – с 0,4 до 
0,2%. 

Обратный пример представляет собой 
Китай, который благодаря политике, 
системно реализуемой в данном направ-
лении, за очень короткий срок сумел стать 
лидером на рынке высоких технологий. 
Его доля в мире выросла с 3,6 до 18,1% 
(табл. 1).

В период с 2000 по 2007 г. показатель 
объёма экспортируемой высокотехноло-
гичной продукции в расчёте на душу насе-
ления в России не изменился, составив 
29 долларов США (в текущих ценах), в то 
время как большая часть стран ушла дале-
ко вперёд (табл. 2). Среднемировой пока-
затель увеличился со 189 до 280 долларов 
США (или в 1,5 раза). В результате Рос-
сия переместилась по данному параметру 
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Таблица 2. Объём экспорта высокотехнологичной продукции в расчёте 
на душу населения1 (в долларах США, текущие цены)

Рейтинг
2007 г.

Страна
Долларов США 2007 г. к 2000 г.

в %
Рейтинг 
2000 г.2007 г. 2000 г.

1 Сингапур 23 002 18 283 126 1
3 Нидерланды 4 540 2 790 163 4
7 Малайзия 2 432 2 019 120 7
11 Республика Корея 2 283 1 148 199 14
15 Германия 1 895 1 006 188 16
18 Франция 1 299 985 132 18
19 Великобритания 1 034 1 187 87 12
20 Япония 950 1 004 95 17
23 США 758 697 109 22
36 Китай 256 32 в 8 раз 46
60 Россия 29 29 100 47

Мир в целом 280 189

Источник: статистическая база Мирового Банка (расчетные данные). – Режим доступа: http://data.worldbank.org 

1 В таблицах 2 и 3 дана информация по странам, которые приведены в таблице 1 в качестве лидеров мирового 
экспорта высокотехнологичной продукции.

с 47 места мире в 2000 г. на 60 место в 2007 г. 
Для сравнения: Китай, имевший в количе-
ственном отношении такие же стартовые 
позиции в начале периода (32 доллара 
США), увеличил объём среднедушевого 
экспорта высокотехнологичной продукции 
в 8 раз (до 256 долларов США).

Количество исследователей в расчёте на 
10 тыс. населения в России в период с 2000 
по 2007 г. уменьшилось на 4% (табл. 3). Такое 
сокращение можно было бы назвать не очень 
существенным, если не учитывать того, что 

Таблица 1. Доля различных стран в мировом экспорте высокотехнологичной продукции, в %

Рейтинг
2007 г.

Страна
Доля в % Прирост/снижение 

2007 г. к 2000 г.
Рейтинг 
2000 г.2007 г. 2000 г.

1 Китай 18,1 3,6 +14,5 10
2 США 12,3 17,1 -4,8 1
3 Германия 8,4 7,2 +1,2 3
4 Япония 6,5 11,1 -4,6 2
5 Республика Корея 6,0 4,7 +1,3 7
6 Сингапур 5,7 6,4 -0,7 4
7 Франция 4,3 5,0 -0,7 6
8 Нидерланды 4,0 3,9 +0,1 9
9 Малайзия 3,5 4,1 -0,6 8
10 Великобритания 3,4 6,1 -2,7 5
31 Россия 0,2 0,4 -0,2 29

Источник: статистическая база Мирового Банка (расчетные данные). – Режим доступа: http://data.worldbank.org 

это идёт вразрез с общемировой тенденци-
ей постепенного повышения удельного веса 
исследователей в численности населения. 
Количество исследователей увеличилось во 
всех странах «Большой восьмёрки», значи-
тельный рост демонстрируют азиатские стра-
ны. На общем фоне роста особенно выделя-
ется Китай, активно развивающий свой науч-
ный потенциал: за кратчайший срок – с 2000 
по 2007 г. – количество исследователей в рас-
чёте на 10 тыс. жителей возросло там с 5,5 до 
10,7 чел. (то есть в 2 раза).
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Таблица 3. Количество исследователей в расчёте на 10 тыс. чел. населения

Рейтинг
2007 г.

Страна
Показатель 2007 г. к 2000 г.

в %
Рейтинг 
2000 г.2007 г. 2000 г.

3 Сингапур 60,9 41,4 147 4

4 Япония 55,7 51,1 109 2

8 США (2006) 46,6 44,8 104 3

9 Республика Корея 46,3 23,3 199 15

14 Германия 34,5 31,4 110 10

15 Франция (2006) 34,4 29,1 118 12

17 Россия 33,1 34,5 96 8

20 Великобритания 28,8 27,4 105 13

24 Нидерланды 26,8 26,5 101 14

41 Китай 10,7 5,5 195 35

51 Малайзия 3,7 2,8 132 41
Мир в целом 12,7 н.д.

Источник: статистическая база Мирового Банка. – Режим доступа: http://data.worldbank.org 

Резкое ослабление научно-технического 
и человеческого потенциала – одна из 
тяжелейших для России потерь и с эконо-
мической, и с социальной точки зрения за 
все годы реформ.

Характерная черта всех передовых 
стран – высокий удельный вес в развитии 
их экономики государственных расходов. 
Однако обнародованный Министерством 
экономического развития РФ Прогноз 
социально-экономического развития стра-
ны на среднесрочную перспективу (сен-
тябрь 2010 г.) предусматривает сокращение 
государственных расходов (по отношению 
к ВВП) с 23,6% в 2009 г. до 17,5 – 18,9% 
в 2013 г. (табл. 4). (Для сравнения: госу-
дарственные расходы в США составляли в 

Таблица 4. Бюджетное финансирование основных приоритетов 
социально-экономической политики в России (в % к ВВП)

№
п/п

Приоритет 2009 г. 2010 г.
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Оценка

I Новое качество жизни 12,4 12,5 10,7-10,9 10,0-10,1 9,3-9,5

II Инновационное развитие 1,5 1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,0

2.1. Развитие фундаментальной и прикладной науки 0,1 0,2 0,2-0,4 0,2-0,3 0,2
2.2. Развитие высокотехнологичных отраслей 1,3 0,7 0,6 0,6 0,6-0,7
2.3. Развитие информационного общества 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
III Модернизация традиционных отраслей 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0-1,6
IV Обороноспособность и безопасность 5,6 5,2 5,2 4,9-5,3 5,2-5,6
V Сбалансированное региональное развитие 2,5 2,3 2,0-2,1 1,3-1,4 1,1-1,2

Расходы государственного бюджета, всего 23,6 22,5 20,1-20,6 18,2-19,0 17,5-18,9

Источник: Прогноз Министерства экономического развития РФ.

2009 г. 42%, и, судя по прогнозам, и в 2013 г. 
они останутся на том же уровне2.) Это гово-
рит о том, что наша правящая элита все в 
большей степени отказывается от активной 
роли государства в достижении деклариро-
ванных приоритетов развития.

Теория и экономическая практика 
показывают, что без активной государ-
ственной политики радикально изменить 
социально -  экономическую ситуацию 
в стране не удастся. Российская эко-
номика при существующих подходах и 
впредь будет структурироваться стихийно,               
прежде всего в соответствии с интересами 
транснациональных корпораций.

2 http: www.usgovernmentspending.com/index.php



4 (12) 2010     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз12

Модернизация экономики как повседневная и стратегическая проблема

Редакция «Журнала новой экономиче-
ской ассоциации» в седьмом номере за 
2010 г. под рубрикой «Горячая тема. Кру-
глый стол» организовала дискуссию веду-
щих российских учёных-экономистов по 
наиболее актуальным проблемам, решение 
которых обеспечит успех модернизацион-
ного прорыва, заявленного руководством 
страны. Не пытаясь передать весь спектр 
обсуждавшихся тем, хотелось бы акценти-
ровать особое внимание, в первую очередь, 
на том, что в ходе дискуссии с большой 
силой было подчёркнуто критическое для 
модернизации России значение фактора 
времени. «При сохранении нынешней нео-
пределенности, – считает директор Инсти-
тута экономики РАН, член-корреспондент 
РАН Р.С. Гринберг, – уже через пять – 
шесть лет страна окончательно потеряет 
научно-технический потенциал». По его 
мнению, нужна срочная инвентаризация 
идей и ресурсов страны и вынесение ее ито-
гов на широкое обсуждение. Необходимо в 
экстренном порядке разработать долгосроч-
ную социально-экономическую стратегию 
государства, в которой будут чётко увязаны 
субъекты, механизмы и сроки её реализации3.

Директор Центра исследований постин-
дустриального общества д.э.н. В.Л. Ино-
земцев убеждён, что модернизация пока 
не осмыслена российским политическим 
классом как комплексный процесс. «Пять 
направлений модернизации, которые 
советники вложили в уста Президента, 
представляют собой программы, совер-
шенно не связанные между собой и каче-
ственно различающиеся по схеме реали-
зации». Касаясь административной сре-
ды, которую часто называют коррупцион-
ной, учёный полагает, что такая трактовка 
не слишком правильна. 

3 Гринберг Р.С. Осуществима ли российская мо-
дернизация? // Журнал новой экономической ассоци-
ации. – 2010. – № 7. – С. 145.

«То, что мы наблюдаем сегодня в Рос-
сии, – не вполне коррупция. Скорее, это – 
превращение власти в бизнес, которое при-
няло вполне узаконенный характер… Мно-
гомиллиардные сделки заключаются меж-
ду депутатами Государственной Думы, род-
ственники министров и губернаторов владе-
ют самыми доходными бизнесами в своих 
отраслях и регионах – и это никого не смуща-
ет! Компаниям предъявляют огромные нало-
говые претензии, которые потом снимаются 
через суд, после того как собственность пере-
ходит в другие руки. Правоохранительные 
органы страны открыто становятся одним 
из крупнейших «хозяйствующих субъектов» 
в стране… В подобных условиях модерниза-
ция невозможна». «Сегодня задача модерни-
зации – политическая» – таково заключение 
эксперта. Он полагает, что прогрессивная 
часть политической элиты должна найти 
в себе силы обратиться к массам, создать 
широкую промодернизационную партию, 
которая заявила бы о себе как о серьёзной 
политической силе. Она должна подбирать 
кадры на строго профессиональной осно-
ве, совершенствовать практики государ-
ственного управления, отодвигать от вла-
сти её консервативную часть4.

Академик В. Л. Макаров, директор Цен-
трального экономико-математического 
института РАН, поддерживая идею кон-
центрации усилий на развитии научно-
технической и инновационной сферы, 
отмечает, что «общество хочет знать конеч-
ные цели, знать, ради чего тратятся огромные 
деньги налогоплательщиков… Люди должны 
чувствовать, идёт ли продвижение к цели, 
и знать, когда цель будет достигнута. Они 
должны быть уверены, что цель действитель-
но достигнута – и не на словах, а на деле»5.

4 Иноземцев В.А. Модернизация в России: како-
вы шансы на успех // Там же. – С. 146-148.

5 Макаров В.Л. Еще раз об антикризисных мерах // 
Там же. – С. 156. 
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Эти концептуальные положения долж-
ны учитываться не только при разработке 
и реализации параметров долгосрочной 
направленности, но и в среднесрочных и 
годовых программах, а также мероприяти-
ях текущего характера. Между ними долж-
на быть тесная увязка во временном сре-
зе и в целевых параметрах. Это касается как 
федерального центра, так и регионального 
и муниципального уровней. К сожалению, 
у властей и федерального, и региональ-
ного уровней стремления к такой увязке 
пока нет.

Остановлюсь лишь на одном примере. 
В ноябре текущего года по просьбе Обще-
ственной палаты Вологодской области 
Институт социально - экономического раз-
вития территорий РАН выполнил эксперти-
зу двух законопроектов, внесённых в Зако-
нодательное Собрание области: «Об утверж-
дении программы социально- экономи-
ческого развития Вологодской области на 
период по 2013 год» и «Об областном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов». Эти законопроекты связаны 
с ключевыми вопросами жизнедеятельно-
сти в регионе: их содержание определяет 
вектор движения областной экономики не 
только на среднесрочную, но и в значитель-
ной мере на более отдалённую перспективу. 

Сотрудники ИСЭРТ РАН проанализи-
ровали законопроекты и составили по ним 
соответствующие экспертные заключения6. 
Было отмечено, что в законопроектах недо-
статочно чётко формулируются концепту-
альные положения и определяются меро-
приятия, связанные с переходом к политике 
модернизации и инновационного развития 
экономической и социальной сфер региона. 

По важнейшим позициям были пред-
ложены конкретные параметры показате-
лей и возможные пути их достижения. Это 
предполагало внесение существенных 
изменений в подготовленные докумен-
ты. Однако в силу того, что до 80% време-
ни на публичных парламентских слушани-
ях было отведено докладам членов прави-
тельства области, а с текстами их выступле-
ний участники слушаний не были предва-
рительно ознакомлены, дискуссия свелась 
в основном к формальному обсуждению 
предложенных правительством законо-
проектов. После незначительной коррек-
тировки проекты были рекомендованы к 
утверждению в качестве законов, хотя в них 
остались неразрешёнными существенные 
проблемы и противоречия, следователь-
но, отсутствуют гарантии того, что систе-
мы планирования и бюджетирования будут 
эффективно функционировать в единстве 
их экономического, финансового и управ-
ленческого аспектов.

Нам представляется, что процедура 
утверждения основных нормативных доку-
ментов, регулирующих жизнь общества, 
в том числе и в регионах (программы их 
социально-экономического развития, 
законы о бюджете и др.), должна преду-
сматривать системное обсуждение этих 
законопроектов и экспертным научным 
сообществом, и гражданским обществом. 
Регламент этой процедуры должен обеспе-
чивать возможность на максимально ран-
ней стадии обсуждения подготовленных 
проектов высказаться всем заинтересован-
ным сторонам, а также определять порядок 
достижения компромиссных решений по 
спорным вопросам.

6  Экспертные заключения по законопроектам пу-
бликуются как приложения к нашей статье.
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j
Уважаемые читатели, по сложившейся традиции в завершающем календарный год 

выпуске мы подводим основные итоги работы.
Третий год существования нашего журнала был связан с очень важным для него собы-

тием – включением в Перечень ведущих научных изданий, рекомендуемых Высшей атте-
стационной комиссией Минобрнауки России для публикации основных результатов дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (Решение Президиума 
ВАК от 19 февраля 2010 года № 6/6).

В 2010 году в состав редакционного совета журнала вошли Жак Сапир – профессор, 
директор Центра исследования моделей экономического развития Высшей школы иссле-
дований по социальным наукам (Париж, Франция), и Д.А. Гайнанов – д.э.н., профессор, 
директор Учреждения Российской академии наук Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра РАН. Весьма ценно для журнала, что Институт 
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН стал одним 
из учредителей издания. 

В соответствии с рекомендациями членов редакционного совета были введены новые 
рубрики: «Экономическая теория», «Экономика знаний», «Отраслевая экономика», «Про-
блемы расширенного воспроизводства», «Экономика природопользования», «Иннова-
ционное развитие», «Моделирование и прогноз». В рубрике «Молодые исследователи» 
журнал печатает статьи аспирантов, написанные ими без соавторства с научными руко-
водителями.

В следующем году редакция будет продолжать работу по расширению тематики публи-
каций, по введению новых рубрик, по включению издания в международные базы данных7.

В 2011 году на страницах журнала планируется организовывать «круглые столы» по 
обсуждению ключевых проблем социально - экономической жизни регионов. 

Особо хотелось бы отметить, что руководителями научных институтов Северо-Запада 
России, которые являются организаторами журнала, несмотря на рост финансовой нагруз-
ки за выпуск англоязычной версии, было принято согласованное решение об увеличе-
нии с 2011 года количества выпусков до шести в год и об увеличении объёма каждого 
номера до 180 страниц. 

j
В предыдущем номере была опубликована подготовленная по данным сайта журна-

ла статистическая информация о первых пятнадцати статьях по длительности их прос-
мотра. Сегодня мы предлагаем Вам познакомиться с перечнем первых пятнадцати ста-
тей по длительности их просмотра на сайте с декабря 2009 по декабрь 2010 года, а также 
с перечнем первых десяти статей по длительности их просмотра в период с сентября по 
декабрь 2010 года и высказать свои предложения и пожелания. 

7 Полнотекстовая англоязычная версия журнала 
включена в МБД и специализированные поисковые си-
стемы  Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest: ABI/Inform 
Global, Google Scholar.
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Первые пятнадцать статей журнала по длительности их просмотра (декабрь 2009 – декабрь 2010 г.)

№ 
п/п

Суммарная 
длительность 

просмотра, 
минут

Общее 
количество 
просмотров

Среднее 
время 

просмотра, 
минут

Название статьи
Выпуск 
журнала

Авторы

1 5967 229 26
Развитие региональных кластерных 
систем

№1
март 2008

Ускова Тамара Витальевна

2 5444 178 31
Пространственные аспекты социально-
экономической дифференциации 
населения региона

№7
сентябрь 

2009

Костылева Людмила 
Васильевна

3 4565 273 17

Организационно-экономические 
механизмы реализации стратегических 
приоритетов развития туризма и 
рекреации на Северо-Западе России

№6
июнь 2009

Ахобадзе Давид Титеевич

4 3740 144 26

Перспективы малых инновационных 
предприятий в академическом и 
вузовском секторах науки Санкт-
Петербурга

№6
июнь 2009

Румянцев Алексей 
Александрович
Стрельников Алексей 
Геннадьевич

5 3168 116 27
Сектор туризма: уровни и подходы                                         
к формированию

№5
март 2009

Дмитриева Тамара Евгеньевна
Щенявский Виталий 
Анатольевич

6 3086 177 17
Методологические основы 
инновационного развития 
агропромышленного комплекса 

№2
июнь 2008

Иванов Валентин 
Александрович

7 2941 183 16
Состояние и перспективы развития 
туристской индустрии в Вологодской 
области

№5
март 2009

Селякова Светлана 
Александровна
Дубиничева Людмила 
Васильевна
Марков Кирилл Вячеславович

8 2780 132 21
Стратегия диверсификации экономики 
региона 

№1
март 2008

Иогман Леонид Генрихович

9 2183 100 22
Экономика региона: от кризиса                   
к устойчивому развитию

№7
сентябрь 

2009
Иогман Леонид Генрихович

10 2181 134 16

Технологические инновации – 
необходимое условие повышения 
производительности труда в Печорском 
угольном бассейне

№4
декабрь 

2008

Калинина Альбина 
Александровна
Луканичева Вера Павловна

11 2172 104 21
Жилищное строительство в регионе: 
проблемы и пути их решения

№6
июнь 2009

Поварова Анна Ивановна
Гордина Ольга Николаевна
Ускова Тамара Витальевна
Черевко Анна Михайловна

12 1946 103 19
Тенденции и перспективы социально-
экономического развития Мурманской 
области 

№1
март 2008

Дидык Владимир 
Всеволодович

13 1903 96 20
Региональные аспекты 
продовольственной безопасности

№7
сентябрь 

2009

Иванов Валентин 
Александрович
Терентьев Виталий 
Васильевич

14 1827 113 16
Проблемы развития туризма                          
в Архангельской области

№5
март 2009

Тоскунина Вера Эдуардовна
Шпанова Наталья Николаевна

15 1811 106 17

Вопросы государственного 
регулирования процессов 
распределения и использования 
доходов в современной России

№5
март 2009

Аветисян Ишхан Арташович
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Первые десять статей журнала по длительности их просмотра (сентябрь – декабрь 2010 г.)

№ 
п/п

Суммарная 
длительность 

просмотра, 
минут

Количество 
просмотров

Среднее 
время 

просмотра, 
минут

Название статьи
Выпуск 
журнала

Авторы

1. 595 26 23
Стратегические резервы роста 
производительности труда в региональной 
экономике

№9 март 
2010

Ильин Владимир 
Александрович
Гулин Константин 
Анатольевич
Ускова Тамара 
Витальевна

2. 522 12 43
Исследование уровня жизни населения 
национального муниципального района 
Республики Карелия 

№8 
декабрь 

2009

Шишкин Анатолий 
Иванович
Чубиева Инна 
Васильевна

3. 473 17 28
Перспективы прогнозирования 
энергопотребления на Севере

№1
март 
2008

Туинова Светлана 
Сергеевна 

4. 469 18 26
Проблемы формирования местных 
бюджетов и муниципальной собственности

№1
март 
2008

Валентей Сергей 
Дмитриевич
Хабриева Талия 
Ярулловна

5. 463 9 51
Экономические и социальные перемены 
в угольной промышленности России 
в период кризиса 

№10 
июнь 
2010

Лаженцев Виталий 
Николаевич
Калинина Альбина 
Александровна
Луканичева Вера 
Павловна

6. 353 19 19
Интеллектуальные ресурсы как фактор 
инновационного развития

№11 
сентябрь 

2010

Ильин Владимир 
Александрович
Гулин Константин 
Анатольевич
Ускова Тамара 
Витальевна

7. 336 14 24

О влиянии финансово-экономического 
кризиса в 2008 – 2009 гг. на экономику 
региона и перспективы её развития                       
в 2010 – 2011 гг.

№10 
июнь 
2010

Иогман Леонид 
Генрихович

8. 302 17 18
Сельское хозяйство Европейского Севера: 
итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

№11 
сентябрь 

2010

Иванов Валентин 
Александрович
Иванова Елена 
Валентиновна

9. 290 15 19
Вологодская область: перспективы 
демографического развития территории

№11 
сентябрь 

2010

Шабунова 
Александра 
Анатольевна
Богатырев Антон 
Олегович

10. 271 16 17
Экономические особенности реализации 
проектов по освоению углеводородных 
месторождений шельфа

№11 
сентябрь 

2010

Фадеев Алексей 
Михайлович
Череповицын 
Алексей 
Евгеньевич
Ларичкин Федор 
Дмитриевич
Егоров Олег 
Иванович
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ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА В.А. Ильин 

Экспертное заключение ИСЭРТ РАН по проекту Закона Вологодской области 
«Об утверждении программы социально-экономического развития 

Вологодской области на период по 2013 год»

Проект закона Вологодской области 
«Об утверждении программы социально-
экономического развития Вологодской 
области на период по 2013 год» в принципи-
альном плане отвечает целям социально-
экономического развития области на 
среднесрочный период и направлен на 
решение задач, обеспечивающих повыше-
ние конкурентоспособности региональ-
ной экономики, рост потенциала разви-
тия региона, улучшение качества жизни 
населения, повышение эффективности 
системы государственного управления.

Вместе с тем полагаем, что проект зако-
на требует существенной доработки. Глав-
ный недостаток документа состоит в том, 
что в нем недостаточно чётко формулиру-
ются концептуальные положения и опре-
деляются мероприятия, связанные с пере-
ходом к политике модернизации и инно-
вационного развития экономической и 
социальной сфер.

1. Речь идёт прежде всего о том, что 
предлагаемые в проекте темпы роста вало-
вого регионального продукта низки: в 2011 г. 
прирост определён в 3,5%, в 2012 г. – 4%, 
в 2013 г. – 5%. Между тем большинство 
отечественных экспертов считают, что 
следует стремиться к темпам экономиче-
ского роста порядка 7–8% в год. При этом 
необходимо настойчиво искать те кон-
кретные решения, которые будут способ-
ствовать достижению более высокого эко-
номического роста.

В проекте не обозначены ключевые 
направления и мероприятия по повышению 
темпов роста производительности труда в 
базовых отраслях промышленного производ-
ства, строительстве, сельском хозяйстве. 
В этих производственных комплексах темпы 

роста производительности труда должны 
составлять не менее 10% в год, с тем что-
бы обеспечить необходимые темпы увели-
чения валового регионального продукта.

Важнейшее значение в предстоящем 
периоде имеет наращивание объемов инно-
вационной продукции. В 2009 г. её удель-
ный вес в общем объёме отгруженной про-
дукции составил в области всего 2,6%. 
Однако и намеченный на 2013 г. показа-
тель в 6,5% не обеспечивает существенной 
масштабности перемен. Следует подвер-
гнуть более глубокому изучению возмож-
ности увеличения объёмов инновацион-
ной продукции, особенно в традиционных 
сферах региональной экономики – чёрной 
металлургии, лесопромышленном ком-
плексе, машиностроении, чтобы решить 
задачу доведения в 2013 г. удельного веса 
инновационной продукции в общем объёме 
промышленного производства до 10–13%.

Выход на более весомые объёмы валово-
го регионального продукта, существенное 
повышение производительности труда и 
показателей инновационной деятельно-
сти приведут к увеличению параметров, 
связанных с ростом уровня и качества 
жизни населения области. Пока область 
по уровню среднедушевых денежных 
доходов заметно отстаёт от среднерос-
сийских показателей. В 2008 г. в среднем 
по России этот показатель в расчёте на 
месяц составил 14,9 тыс. руб., в Вологод-
ской области – 12,2 тыс. руб., т.е. ниже 
среднероссийского на 18%. А по итогам 
2009 г. среднемесячный уровень денеж-
ных доходов населения области был 
равен 12,1 тыс. руб. против 16,9 тыс. руб. 
по стране, т.е. ниже на 28%. Это явля-
ется основной причиной значительного 

Приложение 1 к статье главного редактора
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удельного веса жителей области с дохода-
ми ниже величины прожиточного мини-
мума: в 2009 г. их доля составила 18,6% 
против 13,1% в среднем по РФ. По наше-
му мнению, в предлагаемом законе должна 
быть поставлена задача выхода области в 
2013 г. на среднероссийский уровень душе-
вых денежных доходов.

2. В отношении указанной в проекте 
первой стратегической цели – «Создание 
потенциала для будущего развития на 
основе диверсификации и повышения 
конкурентоспособности экономики обла-
сти» – хотелось бы отметить слабое отра-
жение в документе текущих и перспек-
тивных задач роста научно-технического 
потенциала региона. Более того, разви-
тие научно-технического потенциала не 
отнесено разработчиками проекта зако-
на к определяющему стратегическому 
направлению развития области. Кадро-
вое, финансовое и материальное обеспе-
чение развития научно-технических орга-
низаций вообще не представлено.

В этой связи отметим, что в 2009 г. доля 
персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в общем числе занятых в 
экономике Вологодской области нахо-
дилась на уровне всего 0,07%, в то время 
как по России данный показатель состав-
лял 1,11%. Это свидетельствует о необхо-
димости системного наращивания числен-
ности научных кадров в регионе, в частно-
сти за счёт создания научно-внедренческих 
структур малого бизнеса.

Проблемным местом научно - техниче-
ской сферы Вологодской области, как и 
страны в целом, на протяжении последних 
лет остаётся и финансирование НИОКР. 
В 2009 г. доля внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в валовом регио-
нальном продукте (0,08%) значительно 
уступала средним значениям этого пока-
зателя по России в целом (1,24% в ВВП). 
Наряду с бюджетными ресурсами следу-
ет активнее привлекать средства частного 
сектора для развития научно-технического 
потенциала региона.

3. В рамках второй стратегической 
цели – «Развитие человеческого потен-
циала и повышение качества жизни насе-
ления» – не намечено активных подви-
жек в уровне трудового потенциала, осо-
бенно в части повышения качественных 
характеристик руководящих кадров. Так, 
в сельскохозяйственных организациях 
области доля руководителей и специа-
листов, имеющих высшее образование, 
практически не изменяется (2009 г. – 
34,4%; 2013 г. – 38%). В программе фикси-
руется невостребованность выпускников 
начального и среднего профессиональ-
ного образования в народном хозяйстве 
региона: доля трудоустроенных по специ-
альности выпускников в 2009 г. составля-
ла 42%, в 2013 г. эта доля существенно не 
изменится и составит только 57%.

Не предусматривается кардинальных 
перемен в решении целого ряда острых 
социальных проблем. Так, в 2013 г. обеспе-
ченность детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях составит 
78-79%, т.е. будет весьма далёкой от полно-
го удовлетворения потребности.

Проектируемое сокращение смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте 
от новообразований и болезней системы 
кровообращения не сможет обеспечить 
увеличение продолжительности жизни насе-
ления до 70 лет. Следует дать в программе 
более развёрнутую систему мероприятий, 
которые обеспечат достижение этого пока-
зателя.

В проекте не уделено должного внима-
ния обновлению основных фондов учреж-
дений социальной сферы (в то время как 
порядка 50% зданий требуют капиталь-
ного ремонта).

Принципиальную важность приобрета-
ет решение задач развития молодёжного 
самоуправления и поддержки обществен-
но значимых инициатив молодого поколе-
ния, организации его гражданского обра-
зования и патриотического воспитания.

Индикаторы оценки развития физиче-
ской культуры и спорта, представленные 
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Экспертное заключение ИСЭРТ РАН по проекту Закона Вологодской области
«Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

Проект областного бюджета на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов бази-
руется на Бюджетном послании Президен-
та Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2011 – 2013 годах», Основ-
ных направлениях бюджетной и нало-
говой политики в Вологодской области 
(утверждены Постановлением Прави-
тельства области от 27 сентября 2010 года 
№ 1101) и учитывает Прогноз социально-
экономического развития Вологодской 

в проекте, не отражают результатов заяв-
ленных в программе задач по подготовке 
квалифицированных кадров для физкуль-
туры и спорта и реализации пропагандист-
ских, профилактических, образовательных 
мероприятий в целях формирования здоро-
вого образа жизни населения.

4. По третьей стратегической цели – 
«Совершенствование системы управле-
ния» – не все намеченные мероприятия и 
ожидаемые результаты увязаны между 
собой. Не обозначены конкретные меха-
низмы реализации мероприятий, итогом 
которых станут прогнозируемые результа-
ты. Так, например, не представлены инди-
каторы оценки результативности работы 
органов исполнительной власти и эффек-
тивности их взаимодействия на различных 
уровнях. Непонятно, почему при актив-
ном внедрении информационно - ком-
муникационных технологий в деятель-
ность органов государственной власти 
и в сферу образования (2013 г. – 100% 
информатизации) так мало внимания 
уделено информатизации учреждений 
здравоохранения и культуры (всего 20 – 
30% в 2013 г.). Не разработаны мероприятия 
по мониторингу выполнения программы, 
которые обеспечили бы постоянный кон-
троль и корректировку текущего и средне-

срочного планирования в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами. По ряду 
важных позиций не сделана увязка проекта 
программы с принятыми на федеральном 
уровне программно - нормативными доку-
ментами.

В целом в содержании проекта пред-
ставлен набор направлений деятельности 
и целевых показателей развития региона, 
однако не очерчены чётко конкретные 
меры, сроки их исполнения, ресурсное обе-
спечение (как бюджетные, так и привле-
чённые средства). Не везде указаны ответ-
ственные исполнители, что создаст суще-
ственные проблемы в организации систе-
мы контроля за реализацией программы.

С учётом вышеизложенного ИСЭРТ 
РАН рекомендует провести доработку 
проекта закона Вологодской области 
«Об утверждении программы социаль-
но - экономического развития Вологод-
ской области на период по 2013 год» в части 
уточнения программных задач, пара-
метров и индикаторов развития, а так-
же механизмов их достижения. Целесоо-
бразно организовать публичное обсужде-
ние проекта закона с широким участием 
общественных организаций и граждан и 
последующим отражением их предложе-
ний в проекте закона.

Приложение 2 к статье главного редактора

области на 2011 – 2013 годы, соответ-
ствующий умеренно - оптимистическо-
му варианту прогноза функционирова-
ния экономики Российской Федерации в 
2011 – 2013 годах (согласно которому объ-
ёмы финансирования основных приори-
тетов социально-экономической полити-
ки снижаются; табл. 1).

Безусловно, формирование бюджета 
области в значительной степени зависит от 
макроэкономической ситуации в стране, 
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Таблица 1. Финансирование основных приоритетов социально-экономической политики, % к ВВП

№ Приоритет 2009 г. 2010 г.
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Тенденция**
Оценка

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 12,4 12,5 10,7-10,9 10,0-10,1 9,3-9,5 ∇ (−2,9)
1.1. Оплата труда в бюджетной сфере, пенсион. и 

соц. обеспечение
11,2 11,0 9,5-9,8 9,2-9,3 8,7-8,9 ∇

1.2. Человеческий капитал (здравоохранение, 
демография, образование, культура)

0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 ∇

1.3. ЖКХ и жилье 0,4 0,8 0,4 0,2 0,2 ∇

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 1,5 1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,0 ∇(−0,5)
2.1. Развитие фундаментальной и прикладной науки 0,1 0,2 0,2-0,4 0,2-0,3 0,2 ∇
2.2. Развитие высокотехнологичных отраслей 

(ОПК, космос, авиастроение, атомный 
энергопромышленный комплекс, 
радиоэлектроника, медтехника и фармацевтика)

1,3 0,7 0,6 0,6 0,6-0,7 ∇

2.3. Развитие информационного общества 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 ∇
III. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0-1,6 ∇(−0,6)

3.1. Транспортный комплекс 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7-1,2 ∇
3.2. Агропромышленный комплекс 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 ∇
3.3. Иная поддержка секторов (рыбохозяйственный 

комплекс, угольная отрасль, минерально-
сырьевая база, лесопромышленный комплекс, 
лёгкая промышленность, поддержка экспорта)

0,3 0,3 0,3 0,2 0,1-0,2 ∇

IV. ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
(НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

5,6 5,2 5,2 4,9-5,3 5,2-5,6 ∇(−0,4)

V. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

2,5 2,3 2,0-2,1 1,3-1,4 1,1-1,2 ∇(−1,3)

Расходы государственного бюджета, всего 23,6 22,5 20,1-20,6 18,2-19,0 17,5-18,9 ∇(−4,7)

* ∇– снижение к 2013 г. относительно 2009 г., п.п.

проводимой федеральным правительством 
экономической и бюджетно - налоговой 
политики.

Однако это не должно снижать роли 
областных органов власти и управления в 
решении задач устойчивого социально-
экономического развития региона.

Анализ проекта областного бюджета и 
прогноза социально-экономического раз-
вития Вологодской области на 2011 – 2013 
годы позволяет сделать следующие выводы.

1. Задача бюджетно-налоговой политики 
области на 2011 – 2013 годы по восстанов-
лению докризисного уровня доходной базы 
бюджета вряд ли будет решена.

В Вологодской области в 2011 – 2013 гг. 
прогнозируется восстановление положи-
тельной динамики основных макроэконо-
мических показателей (табл. 2) и основных 

параметров областного бюджета (табл. 3). 
Темпы экономического роста Вологодской 
области составят 3,5-5% при темпах роста 
в России 3,9-4,5%.

Вместе с тем выйти на докризисный 
уровень доходов областного бюджета в 
2013 г. не удастся: они будут ниже на 8,4%, 
а собственные доходы – ниже на 3,2%. Кро-
ме того, с 2011 года Вологодская область 
становится дотационной: размер дота-
ции на выравнивание бюджетной систе-
мы составит в 2011 году 2,3% объёма сово-
купных доходов регионального бюджета.

Учитывая заложенные в прогнозе тен-
денции снижения доходов федерального 
бюджета (по отношению к ВВП) и его дефи-
цитность (главным образом за счёт недопо-
ступления нефтегазовых налогов и несба-
лансированности пенсионной системы), 
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можно сказать, что межбюджетные отно-
шения с федеральным центром будут иметь 
напряженный характер.

Следовательно, требуется существенная 
корректировка региональной бюджетной и 
экономической политики, в том числе:

– системный переход от сырьевой 
ориентации экономики к высокотехноло-
гичным производствам и снижение зави-
симости от конъюнктуры цен на мировых            
рынках;

Таблица 2. Основные макроэкономические показатели 
для составления проекта областного бюджета *

Наименование
Фактически 2010,

оценка
Прогноз

2008 2009 2011 2012 2013 
ВРП, млрд. руб. 298,1 213,4 258,7 287,0 306,6 326,8
Темпы прироста к предыдущему году в сопоставимых 
ценах, %

-3,9 -13,0 +5,0 +3,5 +4,0 +5,0

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 78,5 55,5 57,2 64,6 71,0 78,3
Темпы прироста к предыдущему году, % -8,8 -29,3 +3,0 +12,9 +9,9 +10,3
Индекс промышленного производства, % к предыдущему 
году

95,8 87,5 108,5 103,5 103,0 104,5

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 
к предыдущему году

98,7 89,9 105,0 100,0 100,7 101,1

Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,5 3,7 3,1 2,8 2,6 2,3
Инфляция (ИПЦ), прирост цен, %* 15,2 10,7 6,6 7,9 5,7 5,4
Прибыль прибыльных предприятий, млрд. руб. 99,5 22,6 47,6 53,0 56,4 60,4
Темпы прироста к предыдущему году, % +22,7 -77,3 +2,1 р. +11,3 +6,4 +7,0
Темпы прироста заработной платы в реальном 
выражении, % к предыдущему году

+8,3 -5,9 -4,8 -1,6 +0,3 +0,7

Фонд заработной платы, млрд. руб. 90,5 86,1 91,1 97,1 103,3 110,1
Темпы прироста к предыдущему году, % +24,5 -5,0 +5,8 +2,3 +6,4 +6,6
Остаточная балансовая стоимость основных фондов 252,8 266,2 283,6 302,9 308,4 319,1
Темпы прироста к предыдущему году, % +20,5 +5,3 +6,5 +6,8 +1,8 +3,5

* По прогнозу Минэкономразвития РФ.

Таблица 3. Основные параметры областного бюджета, млрд. руб.

Показатели
Фактически 2010 г., 

оценка
Прогноз

2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Доходы, всего 39,5 31,2 35,0 32,0 34,1 36,2
в % к предыдущему году 125,5 79,0 112,2 91,4 106,6 106,1
в % к ВРП 13,3 14,5 15,1 11,1 11,1 11,1
В том числе налоговые и неналоговые 
доходы

34,4 19,0 26,0 27,8 30,7 33,3

в % к предыдущему году 128,9 55,2 136,8 106,9 110,4 108,5
в % к ВРП 11,5 8,9 11,2 9,7 10,0 10,2
Расходы 39,1 37,7 42,2 36,0 31,8 32,9
в % к предыдущему году 121,0 96,5 111,9 85,3 88,3 103,7
в % к ВРП 13,2 17,6 18,2 12,5 10,4 10,1
Дефицит-, профицит+ +0,4 -6,5 -7,2 -4,0 +2,3 +3,3
в % к собственным доходам +1,2 -34,1 -27,6 -14,4 +7,5 +9,9
в % к ВРП +0,1 -3,0 -3,1 -1,4 +0,8 +1,0

– диверсификация экономики, обе-
спечение сбалансированности структуры 
производственного комплекса области 
(в прогнозе закладывается привязка нало-
говой базы региона к металлургическому 
комплексу, который в среднесрочной пер-
спективе будет формировать 60% прибыли 
и 40% налога на прибыль);

– восстановление инвестиционного 
спроса до 20% в год (прогнозируется его 
рост на 10–13%);
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– поиск иных источников дохода 
областного бюджета.

2. Задача обеспечения устойчивого 
функционирования социальной сферы, 
сохранения объёма и качества бюджетных 
услуг и услуг общественной инфраструкту-
ры не будет решена в полном объёме.

Бюджет области решает прежде всего 
задачу исполнения социальных обяза-
тельств. Самой масштабной статьёй рас-
ходов в плановом периоде станет соци-
альная политика – на её финансирова-
ние будет направляться ежегодно четверть 
бюджета. На втором месте – образование 
и здравоохранение – 16-17% общей суммы 
расходов; на третьем месте – межбюджет-
ные трансферты общего характера и наци-
ональная экономика – 10-11% бюджетных 
ассигнований. Всего на финансирование 
социальной сферы ежегодно будет исполь-
зоваться свыше 60% бюджетных затрат. 
Вместе с тем в целом расходы на социаль-
ную сферу снизятся.

Во-первых, расходы на образование в 
2013 г. предусматриваются на 8% ниже 
уровня 2010 года.

Во-вторых, бюджетные ассигнования 
на мероприятия в области социальной 
политики сократятся в 2011 г. на 22% по 
сравнению с ожидаемым уровнем 2010 г., 
в 2012 – 2013 гг. они уменьшатся ещё на 7%.

В-третьих, судя по законопроекту, рас-
ходные обязательства области в сфере здра-
воохранения в 2011 – 2013 гг. увеличатся на 
3,3% по отношению к 2010 г. Однако ана-
лиз постатейного распределения выделя-
емых на здравоохранение ассигнований 
дает основание заключить, что на базовые 
функции здравоохранения будет исполь-
зована меньшая часть расходов, к тому же 
прослеживается явная тенденция их сокра-
щения в плановом периоде.

В-четвёртых, предусматривается еже-
годное сокращение затрат на жилищно-
коммунальное хозяйство. При увеличива-
ющемся износе жилья (с 25% в 2007 г. до 
50% на конец 2009 г.) их доля в бюджете 
сократится с 6% в 2010 г. до 2,6% в 2013 г. 

Очевидно, что весь ремонт в ЖКХ пере-
кладывается на плечи населения.

Ситуацию усугубляет тот факт, что рас-
ходы прогнозируются в текущих ценах,            
без учёта инфляционной составляющей, 
уровень которой, согласно прогнозу 
Минэкономразвития, за этот период 
составит около 20%.

Учитывая уровень инфляции, можно 
предположить, что реальная заработная 
плата работников бюджетной сферы так-
же будет снижаться. В этой связи представ-
ляется особенно важным увеличить расхо-
ды бюджета на социальную сферу. С целью 
стимулирования демографической ситуа-
ции в области требует пересмотра размер 
бюджетных ассигнований, выделяемых 
на социальную поддержку материнства, 
отцовства и детства, обеспечение жильём 
молодых семей.

3. Вопрос обеспечения макроэкономиче-
ской стабилизации остаётся открытым.

В проекте бюджета расходы на государ-
ственную поддержку отраслей экономики 
в номинальном выражении по отношению 
к 2010 г. сокращаются в 2011 г. в 1,5 раза, 
в последующие два года – почти в 2 раза, 
в том числе:

– финансирование по статье «Обще-
экономические вопросы» снизится в 4,2 
раза;

– государственная поддержка сель-
ского хозяйства за счет средств области 
сократится на 22%, а ее доля в бюджетных 
затратах – с 2,8% в 2011 г. до 1,9% в 2013 г.;

– в 1,5 раза снизятся по сравнению с 
2010 г. ассигнования на лесное хозяйство.

4. Ограниченность бюджетных ресурсов 
создаёт определённые риски с точки зрения 
использования бюджета как инструмента 
реализации основных задач модернизации 
региона.

Вместе с тем бюджет не стимулирует 
структурный сдвиг в пользу инновацион-
ных отраслей. Из 46 долгосрочных целевых 
программ, предлагаемых к утверждению в 
проекте бюджета, к программам модерни-
зации и инноваций можно отнести шесть, 
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финансирование которых составит в сум-
ме 1,3-1,4 млрд. руб. или 4-5% расходной 
части бюджета.

5. Резервы по увеличению доходной базы 
бюджета региона использованы не в полной 
мере.

Важным источником пополнения дохо-
дов областного бюджета является ликвида-
ция недоимки по бюджетным платежам. 
В представленном проекте не оговари-
вается сумма недоимки, задействован-
ная при формировании доходов бюджета. 
Между тем она на 1 октября 2010 г. только 
по областному бюджету (без учёта пеней, 
штрафов) составляет 0,7 млрд. рублей.

Существенным резервом роста област-
ных доходов является корректировка поли-
тики налогового стимулирования. В кризис-
ный период бюджет области потерял более 
22% налоговых доходов в результате пре-
доставления налоговых льгот. Так, в 2009 г. 
в связи с их предоставлением сумма нало-
га, не поступившая в областной бюджет, 
составила 2 554 млн. рублей, а в консоли-
дированный бюджет – 2 641 млн. рублей. 
Льготы по налогу на имущество организа-
ций составили 2480,5 млн. рублей. Следо-
вательно, почти 2,641 млрд. рублей – это 
резерв областной казны, которым не вос-
пользовалась область. 

Вологодская область имеет несопоста-
вимые с другими регионами СЗФО пока-
затели по объёму льгот. А по налогу на иму-
щество организаций удельный вес льгот 
составляет 90,9% от суммы исчисленного к 
уплате налога. При этом следует отметить, 
что статьи законов, требующие представле-
ния хозяйствующими субъектами отчётов 
о целевом характере использования денеж-
ных средств, отменены Постановлением 
Законодательного Собрания Вологодской 
области от 30 июня 2010 г. № 417.

На наш взгляд, следует более обосно-
ванно подходить к вопросу предоставле-
ния налоговых льгот, учитывать эффектив-
ность использования высвобождающихся 
средств.

Необходимо продолжать работу и по 
отмене федеральных льгот по региональ-
ным и местным налогам, полностью зачис-
ляемым в бюджет области. Это позволит 
увеличить доходную часть бюджета при-
мерно на 3 млрд. рублей (около 12% дохо-
дов областного бюджета).

Дополнительные средства бюджета, по 
нашему мнению, было бы целесообразно 
направить на поддержку отраслей соци-
альной сферы, сельского хозяйства, реше-
ние проблемы диверсификации и иннова-
ционности экономики (развитие малого 
предпринимательства, внедрение техноло-
гических, организационных и управленче-
ских инноваций).

Значение регионального бюджета как 
основного инструмента реализации стра-
тегических целей области предусматривает 
повышение ответственности за достовер-
ность финансово-экономических показа-
телей.

Однако постоянно отмечается низкий 
уровень прогнозов, которые закладывают-
ся в основу бюджетных проектировок, что 
приводит к систематическим пересмотрам 
бюджета на текущий год. Так, в 2009 году 
областной бюджет корректировался 9 раз, 
в 2010 году – 8 раз.

При исполнении областного бюджета 
сложилась практика недофинансирования 
утвержденных расходных обязательств. Это 
не только ставит бюджетополучателей в 
сложное положение, но и дезорганизу-
ет функционирование соответствующих 
секторов экономики. Представляется, что 
следует повысить персональную ответ-
ственность за качество подготовки проек-
та бюджета и за его исполнение. Необходи-
мо законодательно установить порог допу-
стимых изменений бюджета в целом, его 
структурных разделов, целевых программ.

Изучив проект Закона области «Об 
областном бюджете на 2011 год и плано-
вый период 2012 и 2013 годов», считаем 
возможным его принятие с учётом изло-
женных выше замечаний и предложений.
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Россия и мировой кризис 
Нижеследующий материал представляет собой научный доклад «Россия и мировой кри-

зис: первые итоги», с которым автор выступил на постоянно действующем российско-

французском семинаре по денежно-финансовым проблемам российской экономики, состояв-

шемся в г. Вологде в апреле 2010 г. Текст публикуется с некоторыми сокращениями.

В России произошёл сильный эконо-
мический спад во время мирового кризи-
са, который начался в 2007 году. Пик его 
пришёлся на первую половину 2009 года и 
сейчас наблюдается тенденция к его осла-
блению. Масштаб и тяжесть экономиче-
ского спада вызывают много вопросов. 

Очевидно, что Россия была защищена 
от международного банковского кризиса. 
Задолженность населения была крайне 
низкой по сравнению со многими развиты-
ми странами, и банки России в своём боль-
шинстве были не очень активны на рынках 
производных финансовых инструментов, 
которые особенно пострадали от кризиса. 
Тем не менее задолженность некоторых 
компаний и банков может вызвать опре-
делённые проблемы. Это даёт повод гово-
рить о «психозе дефолта» как в России, так 
и за рубежом, хотя общая ситуация в стране 
весьма стабильна. Этот психологический 
аспект, безусловно, имел отягчающее вли-
яние, по крайней мере, в начале кризиса. 

Кризис ликвидности на международных 
рынках послужил детонатором кризиса в 
России. Кризис был вызван главным обра-
зом шоком, спровоцированным массовым 
изъятием краткосрочных капиталов броке-
рами, которые сами безнадёжно гнались за 
ликвидностью, появившейся на террито-
рии России из-за разницы валютных кур-
сов. Задолженность российских компаний 
способствовала осложнению этого явления. 
Изначально кризис рассматривали через 
призму задолженности некоторых крупных 
российских компаний, которые массово 
обращались за государственной помощью. 

На самом деле, если рассматривать кри-
зисные механизмы на международном и 
внутреннем рынках, последствия глобаль-
ного кризиса ликвидности в октябре 2008 
года и моментального падения цен на сырье 
вызваны в первую очередь внутренними 
механизмами, которые в значительной сте-
пени объясняют масштаб и высокую сте-
пень тяжести кризиса. 

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ

Жак
САПИР
профессор, директор Центра исследования моделей экономического 
развития Высшей школы исследований по социальным наукам (Париж)
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Этот аспект кризиса в значительной сте-
пени был обусловлен, во-первых, полити-
кой Центрального банка, а во-вторых, 
Министерства финансов. Именно такая 
политика, главным образом, объясняет 
масштаб и высокую степень тяжести кри-
зиса и резкий спад на внутреннем рынке, 
и именно такая политика осуществлялась 
до экономического роста в России. Такая 
ситуация вызывает много вопросов об эко-
номическом восстановлении, которое мы 
наблюдаем сегодня, и о его сроках. 

1. Кризис мощный, но c ограниченными 
последствиями 
Мощный удар кризиса в России при-

шёлся на период с октября по ноябрь 2008 
года. Он явился следствием кризиса лик-
видности, который парализовал затем всю 
мировую экономику. 

Экономический спад был таким силь-
ным, что затронул все страны-экспортеры1. 
В обрабатывающей промышленности Рос-
сии (рис. 1) высокие темпы сокращения 
активности особенно впечатляли в пер-
вые месяцы 2009 года. Автомобильная про-

1 Clenfield Y. (2009).

мышленность в течение первого квартала 
практически остановилась как в производ-
стве легковых автомобилей, так и грузови-
ков. Объём продукции для внутреннего 
рынка (строительные материалы, строи-
тельное оборудование, грузовые и легко-
вые автомобили) снизился с -40% до -65%. 
Добывающая же промышленность показа-
ла гораздо более умеренный уровень спада 
(рис. 2). Это зависит от различных факто-
ров, например от падения экспорта, повли-
явшего на цены в нефтяной сфере (хотя 
объёмы производства несколько увеличи-
лись). В газовом секторе также наблюдают-
ся значительные сокращения объёмов экс-
порта, однако колебания цен намного ниже.

Области, тесно связанные с международ-
ной экономикой, пострадали в наибольшей 
степени. Как видно на графике (рис. 3), кри-
зис вызвал сильное сокращение производ-
ства в областях, где важную роль играет чёр-
ная металлургия; самый низкий уровень 
пришёлся на вторую половину 2008 года. 

Производство в областях, специализи-
рующихся на перерабатывающей промыш-
ленности, начинает испытывать спад 
в 2008 г. (рис. 4). В этих областях, однако, 

Рисунок 1. Динамика прироста (сокращения) валового внутреннего продукта 
и объёмы продукции обрабатывающей промышленности в России

Источники: данные ЦБ РФ и Росстата.
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Источник: данные Росстата.

Рисунок 2. Динамика объёмов производства отраслей промышленности

Источник: данные ЦБ РФ.

Рисунок 3. Динамика объёмов обрабатывающей промышленности 
в областях с чёрной металлургией, в %
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уровень производства в последнее десяти-
летие был гораздо более разнообразным и 
неровным. Если уровень активности в таких 
областях, как Московская, Ленинградская, 
Саратовская, был гораздо выше, чем в сред-
нем по России, то и спад соответственно 
начался раньше и был более сильным.

Правительство РФ представило план, 
который включает в себя меры по оказа-
нию финансовой помощи банкам и пред-
приятиям с конца октября 2008 года. 
В дальнейшем в этот план вносились регу-
лярные изменения. Следует отметить, что в 
2009 году важной частью этого плана была 
финансовая помощь. Сумма такой помо-
щи (банки и доступ нефинансовых ком-
паний к банковским кредитам) составила 
3,46% от ВВП.

Кроме того, правительство значитель-
но увеличило пособие по безработице и 
поддержало ведущие компании, испыты-
вающие трудности (например, АвтоВАЗ).

Эти меры смягчили последствия кризи-
са, но тем не менее они являются недоста-
точными. 

Как видно на рисунке 5, реальный денеж-
ный доход, который стремительно упал в 
начале 2009 г., стал восстанавливаться и не 
снижается по сравнению с 2008 годом.

Однако, несмотря на то, что доходы 
населения в целом сохранились, наблюда-
ется падение около 10% расходов на това-
ры и услуги, что вполне коррелирует 
с индексом розничной торговли.

В дополнение к «антикризисным» 
мерам плана следует отметить требование 
правительства к промышленности не допу-
скать задолженности заработной платы, 
которая, как правило, выросла в первые 
недели кризиса. Такое правительственное 
требование сыграло важную роль в стаби-
лизации ресурсов населения. После резко-
го повышения, вплоть до 1 марта, количе-
ство уволенных работников стабилизиро-
валось. 4 июня состоялся визит В. Путина 
в Пикалево, во время которого он высту-
пил против Олега Дерипаски. Компания 
«Русал» Олега Дерипаски получила кре-
дит в размере 4,5 млрд. долл., которые 
были предоставлены государственным 

Рисунок 4. Обрабатывающая промышленность в областях с перерабатывающей промышленностью

Источник: данные Росстата.
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Внешэкономбанком2. Задолженность по 
заработной плате снизилась, когда компа-
ния Дерипаски «Базовый Элемент» выпла-
тила 41 миллион рублей во второй половине 
дня 4 июня, а 88 миллионов рублей 8 июня. 
Другие компании последовали этой тен-
денции, и можно сказать, что задолжен-
ность по заработной плате перестала быть 
серьёзной проблемой с лета 2009 г.

2. Комплексное взаимодействие
Россия, безусловно, пострадала от паде-

ния нефтяных доходов. Но это далеко не 
объясняет всего кризиса. Падение было 
огромно, поскольку цена за баррель подо-
шла к 147 долларам США в процессе чистой 
спекуляции. 

Россия также пострадала от падения 
экспорта в металлообрабатывающей, хими-

2 Humber Y. и Колесникова М. (2009).

ческой и цветной промышленности, на 
долю которых приходился очень большой 
объём. 

Наконец, Россия стала жертвой кризиса 
международной ликвидности3, подобно 
эффекту «домино», описанному в литера-
туре4. Но внешние причины кризиса не 
должны отвлекать нас от внутренних причин.

Роль сырья. Падение цен на сырьё было 
одним из самых серьёзных последствий 
кризиса ликвидности, что привело к фак-
тическому исчезновению международ-
ных межбанковских сделок в конце сен-
тября 2008 года. Также стало очевидным, 
что частичное повышение цен за несколь-
ко месяцев до начала кризиса было вызвано 
спекуляцией со стороны банков на товар-
ных рынках.

3 Sapir J. (2008д).
4 Cifuentes R., Ferruci G., Song Shin H. (2005).

Рисунок 5. Динамика потребления домашних хозяйств

Источники: данные Росстата и ЦБ РФ.
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Падение цен было довольно резким в 
результате спекуляций банков, но недол-
гим. Начиная с июня 2009 цены на нефть 
достигли в среднем цен 2007 года. Что каса-
ется цен на алюминий, то на них значи-
тельно повлияло падение автомобильного 
производства, которое является одним из 
основных рынков сбыта для данного про-
дукта (рис. 6). 

Аналогичная ситуация прослеживается 
в металлургии из-за снижения жилищного 
строительства в странах Западной Европы, 
которое сильно влияет на спрос на сталь. 
Влияние на экономику России сокращения 
внешнего спроса было настолько сильным, 
что мы должны выделить два фактора воз-
действия: первый – промышленный, а вто-
рой – финансовый. 

С точки зрения промышленности добы-
ча нефти и газа мало влияет на занятость, 
потому что это капиталоёмкая деятель-
ность. Добыча нефти фактически увели-
чилась в 2009 году (+1,2%), в то время как 
газа – снизилась (-12,1%). А производство 
металлов, напротив, оказывает большее 
влияние. 

Закрытие производств (доменных 
печей) оказалось чревато последствиями. 
Производство стали упало на -13,6%, про-
ката – на -10,3%. Производство алюмини-
евой продукции (профиля) упало до кри-
тического уровня – -23,4%5. Если влия-
ние промышленного фактора существенно 
различается в зависимости от производ-
ства, то финансовое воздействие являет-
ся более однородным. Происходит ли это 
из-за снижения цен или уменьшения коли-
чества экспорта, это вызывает сокращение 
торгового баланса. 

Как видно на рисунке 7, торговый 
баланс коррелирует с ВВП в период с 
октября 2008 года, а в предыдущий пери-
од этого не наблюдается. Резкий рост тор-
гового баланса с лета 2007 по лето 2008 
года, по-видимому, не оказывает влияния 
на ВВП. Однако финансового воздей-
ствия на эти процессы не следует недо-
оценивать. 

5 Цифры доступны на сайте Росстата в разделе 
«О промышленном производстве в 2009 году», январь 
2010 г.

Источники: Цена Brent: Энергетическое информационное агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tonto.eia.doe.gov/
dnav/pet/hist/rbrtem.htm; Цена на алюминий. – Режим доступа: http://www.ereport.ru/stat.php?selnum=2

Рисунок 6. Сравнительная динамика цен на нефть (Brent ICE) и алюминий
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Финансовые аспекты. Кризис междуна-
родной ликвидности, возможно, вызвал 
больший шок, чем внешняя торговля. Рос-
сийские компании и банки сильно увели-
чили своё присутствие за рубежом (табл. 1).

Следует также рассмотреть вопрос об 
инвестиционном положении России 
(табл. 2). По состоянию на конец 2007 года 
положение было в значительной степени 
кредиторским за счёт роста иностранных 
портфельных инвестиций, которые уве-
личились почти на 40% в этом году и на 

Источник: База данных статистики внешней торговли Центрального банка России.

Рисунок 7. Динамика торгового сальдо и прироста ВВП
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Таблица 1. Задолженность России нерезидентам, в млрд. долл.
31/12/ 2006 31/12/ 2007 31/03/ 2008 30/06 2008 30/09/2008 31/12/ 2008 30/06/ 2009

Правительство 44,7 37,4 36,9 34,7 32,3 29,5 30,0
Монетарные власти 3,9 9,0 4,1 4,2 10,2 3,3 11,0
Банки (за исключением 
основных средств) 101,2 163,7 171,7 192,8 198,2 166,3 141,7
Другие секторы (за исключением 
основных средств) 160,7 253,5 265,0 293,1 299,6 281,4 292,8
Всего 310,6 463,5 477,4 524,8 540,5 479,9 468,4
в т. ч. валюта 252,5 370,2 379,4 407,2 427,9 396,1 383,0
в т. ч. рубли 58,4 93,3 98,0 117,6 112,6 83,8 85,4
Доля в рублях 18,8% 20,1% 20,5% 22,4% 20,8% 17,5% 18,2%
Резервы 303,7 477,89 512,58 568,97 556,81 427,08 412,59

Источник: ЦБ РФ, Бюллетень банковской статистики. Москва.

118% с конца 2005 года. Ликвидация ино-
странных позиций на финансовом рынке 
России в 2008 году значительно уменьши-
ла эту цифру, что привело к возврату капи-
тала в 254 млрд. долларов. 

Задолженность банков перед иностран-
ными организациями увеличилась на 96% 
в период с конца 2006 по сентябрь 2008 
года, а перед крупными промышленны-
ми предприятиями – на 86%. Однако сле-
дует отметить, что до конца июня 2008 года 
доля задолженности в иностранной валюте 
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немного снизилась, и значительная часть 
этих долгов (около 2/3) находится в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. 

Крупные компании и крупные россий-
ские банки стали должниками на междуна-
родном рынке. Такая ситуация отчасти объ-
ясняется кредитной политикой, которая 
проводилась в России. Первоочередные 
меры по борьбе с инфляцией, безусловно, 
вызвали осложнения внутреннего креди-
тования, что не позволило достойно суще-
ствовать межбанковскому рынку. 

В целом положение экономики России 
в условиях международных потрясений 
значительно усугубилось политикой, прово-
димой Министерством финансов и Цен-
тральным банком России. Путём проведения 
политики «сильный рубль» и полной либера-
лизации механизма обменного курса в начале 
2006 года эти два учреждения вызвали мас-
совый приток капитала6, который увеличился 
с осени 2007 до весны 2008 года, несмотря на 
предостережения7. Такая политика спрово-
цировала резкий рост реального обменного 
курса (рис. 8), в том числе с корректиров-
кой относительного увеличения произво-
дительности труда8. Чувствительность эко-
номики России к финансовым трудностям 
возросла.

Существование большого положитель-
ного сальдо валютных резервов привело 

6 Calvo G., Leiderman L., Reinhart C.M. (1994).
7 Sapir J. (2008).
8 Rodrik D. (2008).

к видимости долговременности и стабиль-
ности, несмотря на значительные социаль-
ные издержки такой стратегии9. После того, 
как кризис разразился, стало очевидным, 
что правительство должно быть кредито-
дателем в последнюю очередь. Кроме того 
следует учитывать проциклические послед-
ствия либерализации обменного курса10. 

В этих условиях было неизбежно, что 
кризис ликвидности, начавшийся на меж-
дународном рынке банкротством «Леманн 
Бразерс» в середине сентября 2008 и замо-
раживанием международных межбанков-
ских рынков, имел особенно серьёзные 
последствия для российской экономики. 

За этими потрясениями, случившими-
ся после кризиса «Фэнни Мэй» и «Фредди 
Мак» (рис. 9) в июле 2008 года, почти без 
промедления последовали другие – с нача-
ла октября 2008 по январь 2009 года.

Ситуация, таким образом, представля-
ла серию сигналов бедствия. Однако эти 
сигналы были в значительной степени про-
игнорированы Центральным банком. 

Реакция Центрального банка. Централь-
ный банк России правильно отреагировал 
на потрясения в сфере ликвидности и под-
держал несколько банков России. Следу-
ет отметить, что правительство выдели-
ло 2,7 трлн. рублей (около 81 млрд. долл.), 
из которых 60% должны быть потрачены 
в июле 2009 года. 

9 Rodrik D. (2006); Baker D. и Walentin K. (2001).
10 Kaminsky G.L., Reinhart C.M., Vègh C.A. (2004).

Таблица 2. Состояние инвестиций в России, в млрд. долл.

31/12/2005 31/12/2006 30/12/2007 31/12/2008

Активы 499,100 705,983 1 099,335 1 009,95
Прямые инвестиции 146,676 209,559 370,161 202,84
Портфельные инвестиции 17,772 12,268 27,007 24,67
Прочие инвестиции 152,358 180,202 222,981 350,055
Резервы 182,240 303,732 478,762 427,080
Пассивы 547,715 769,199 1 244,651 755,885
Прямые инвестиции 180,313 271,590 491,232 213,734
Портфельные инвестиции 166,116 259,776 363,018 111,425
Прочие инвестиции 201,234 237,656 389,526 420,330
Состояние счетов -48,614 -63,216 -127,048 254,065

Источник: ЦБ РФ, Бюллетень банковской статистики. Москва.
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Рисунок 8. Сравнение номинальных и реальных ставок обмена долларов на рубли

Источник: данные ЦБ РФ.

Источники: данные ЦБ РФ, Росстата и CEMI-EHESS.
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Рисунок 9. Однодневные и многодневные займы Центрального банка России
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Эти суммы, конечно, меньше тех, кото-
рые были потрачены основными развиты-
ми странами, но имеют чрезвычайно важ-
ное значение. Они гораздо выше сумм, 
выделенных на план восстановления. 
В связи с бездействием межбанковского 
рынка почти все эти суммы представляют 
собой ликвидные средства, а также источ-
ник рефинансирования (табл. 3).

Кроме того, спасая банки, Централь-
ный банк одновременно резко повысил 
процентные ставки (рис. 10), чтобы попы-
таться справиться с резким падением 
обменного курса, что вызвало репатриацию 
спекулятивного капитала (рис. 11).

Снижение резервов во второй полови-
не 2008 года было действительно впечатля-
ющим, но меньшим, чем спекулятивный 

Таблица 3. Приток ликвидности от ЦБ РФ и государства банкам

3 квартал 2008 4 квартал 2008 1 квартал 2009 Всего

Всего привлечено ЦБ и властями 
– в млрд. руб.
– в пересчёте на млрд. долл. США

1 416,5
56,1

3 536,7
120,4

3 533,0
101,6

8 486,2
278,1

Из которых приток:
– от ЦБ РФ, млрд. руб.
– от Правительства РФ, млрд. руб.

197,0
1 219,5

3 249,0
287,7

3 209,0
324,0

6 655,0
1 831,2

В пользу государственных банков, млрд. руб. 1 059,0 2 251,0 2 390,0 5 700,0
В пользу частных банков России, млрд. руб. 325,0 1 037,0 966,0 2 328,0
В пользу иностранных банков, млрд. руб. 32,0 249,0 177,0 458,0
В процентах:
– государственным банкам 75,0 64,0 68,0 67,2
– частным банкам России 23,0 29,0 27,0 27,4
– иностранным банкам 2,0 7,0 5,0 5,4

Источник: данные ЦБ РФ.

Рисунок 10. Ставка рефинансирования и движение резервов

Источник: данные ЦБ РФ.
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отток капитала (171,5 млрд. долларов про-
тив 254 млрд. долларов). В попытке про-
тивостоять этому Центральный банк уве-
личил ставку с 11 до 13% и сохранял её на 
этом уровне до апреля 2009 года. 

Источник: данные ЦБ РФ.

Рисунок 11. Развитие индекса инфляции и процентных ставок

Ставки по кредитам в рублях для нефинансовых предприятий (1 год)
Ставки по кредитам для физических лиц (1 год)
Индекс инфляции за прошедшие 12 месяцев
Ежемесячный экстраполированный индекс инфляции

Таблица 4. Ежеквартальная выдача ипотечных кредитов

Объём ипотечных кредитов, 
выданных в рублях, млн. руб.

То же самое в валюте, 
млн. руб.

Всего, млн. руб.
Темпы роста, в % 
ежеквартально

К1-2006 13 254 9 741 22 995

К2 33 263 22 279 55 542 141,5

К3 51 236 25 878 77 114 38,8

К4 81 859 26 051 107 910 39,9

К1-2007 61 940 20 376 82 316 -23,7

К2 91 323 29 497 120 820 46,8

К3 127 612 33 007 160 619 32,9

К4 157 270 35 464 192 734 20,0

К1-2008 129 206 21 553 150 759 -21,8

К2 164 745 23 679 188 424 25,0

К3 167 990 30 290 198 280 5,2

К4 77 582 18 767 96 349 -51,4

К1-2009 23 060 1 533 24 593 -74,5

К2 28 813 2 026 30 839 25,4

К3 34 099 2 011 36 110 17,1

Источник: ЦБ РФ, Бюллетень банковской статистики. Москва.

Это резкое увеличение имело драмати-
ческие последствия не только в сфере 
потребления товаров длительного пользо-
вания в России, но и в сфере инвестиро-
вания. Мы можем сравнить эти данные 
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с данными о снижении расходов на това-
ры и услуги. Большая доля этих расходов 
финансировалась за счёт займов. Тем не 
менее банки России сделали очень жёст-
ким нормирование кредита.

Кризис внутреннего кредитования. Сумма 
снизилась с 3566 млрд. рублей на 30 сентября 
2008 г. до 3190 млрд. рублей на 31 октября 
2009 г., что составляет 10,5% непогашен-
ных кредитов для населения. С учётом 
темпов обновления кредитов это означает 
очень низкую кредитную активность бан-
ков, в частности, что касается финансиро-
вания потребительских кредитов, называ-
емых «долгосрочными». 

Для ипотечного кредита, являющего-
ся в настоящее время приоритетной фор-
мой жилищного кредитования (табл. 4), 
сумма уменьшилась в тот же пери-
од с 555,5 млрд. рублей до 116,7 млрд. 
рублей. Это падение сопровождалось 
ростом, хотя и относительно слабым, 
номинальных процентных ставок. В перио-
ды падения темпов инфляции это, как пра-
вило, ведёт к значительному повышению 
реальных процентных ставок. Процент-
ные ставки (для кредитов в рублях) воз-
росли в среднем с 12,7% в третьем квар-
тале 2008 года до 14,6% в третьем кварта-
ле 2009 года. Реальная процентная ставка 
в 1,5% возросла до 5%, если брать крите-
рий инфляции в 12 месяцев.

Падение ипотечного кредитования 
весьма показательно. В первом квартале 
2009 года было выдано только 16,3% от ипо-
течных кредитов первого квартала 2008 
года. Такое снижение оказало весьма нега-
тивное влияние на строительство и, сле-
довательно, производство строительных 
материалов и оборудования.

Такая ситуация приводит к падению в 
производственных секторах и в сфере това-
ров народного потребления (табл. 5). 

Таблица 5. Снижение объёмов 
производства в 2009 году 

Виды продукции
Снижение объёмов 

производства в 2009 г. 
в % к 2008 г.

Промышленное производство -15,6
Цемент -17,3
Гипс -19,9
Бетон -29,8
Грузоподъёмные краны -42,8
Холодильное оборудование -26,3
Автомобили -59,4
Грузовики -64,3
Телевизоры -32,7

Источник: данные Росстата.

3. Загадка денежно-кредитной 
политики России
Таким образом, денежно-кредитная 

политика России оказала значительное 
влияние на кризис, усугубив его.

Это влияние было, с одной стороны, 
непосредственным, если говорить об 
уменьшении кредитования, которое было 
проведено Центральным банком. А с дру-
гой – сказалось косвенное влияние, свя-
занное с открытием России для кратко-
срочных инвестиций и спекулятивного 
движения капитала. Именно из-за этого 
непрямого механизма Россия пострадала 
в первую очередь.

При этом необходимо вернуться назад 
во времени и рассмотреть эволюцию 
денежно-кредитной политики в России, 
чтобы понять, как и почему страна навлек-
ла на себя такой кризис. 

Выбор политики «контроля инфляции». 
Предполагалось, что денежно - кредитная 
политика Центрального банка будет стро-
иться в 2009 году так, как это практикуется 
в развитых странах, т.е. как политика «кон-
троля инфляции»11. Но это был запоздалый 
выбор, поскольку крупнейшие централь-
ные банки приняли такое решение в нача-
ле 1990-х годов. Но надо сказать, что этот 
выбор не везде был удачным.

11 Центральный банк Российской Федерации (2009).
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Этот тип политики является частью так 
называемого «Нового финансового кон-
сенсуса» (НФК), который заменил неру-
шимый монетаризм 1980-х годов12. Такая 
политика иногда называется «неокейнси-
анской», но было бы точнее называть её 
«неовикселианской» (Néo-Wicksellienne)13, 
поскольку она основана на различии меж-
ду равновесной процентной ставкой и став-
кой Центрального банка.

В документе, опубликованном в 2008 
году, Центральный банк России объявил, 
что он: «... намеревается в данный период 
завершить переход от политики контроля 
инфляции к политике, направленной в пер-
вую очередь на снижение темпов инфля-
ции». И через несколько строк: «Главной 
целью денежно-кредитной политики на 
ближайшие три года будет постепенное сни-
жение инфляции на 5% – 6,8% в 2011 году»14. 

Это было довольно резкое изменение 
кредитно-денежной политики по сравне-
нию с предыдущим законодательством, 
в котором были заявлены контроль за раз-
витием валютных курсов, а также показа-
телями растущей денежной массы15. 

Известно, что именно неэффективность 
количественных показателей денежно-
кредитной политики привела к отказу от 
монетаристской политики.

Тем не менее политика, известная как 
«контроль инфляции», означает полную 
свободу обменного курса16, по которому 
Банк России сохраняет желание иметь 
остаточные формы контроля17.

На самом деле политика контроля 
денежных масс, которая применялась до 
сих пор, была неутешительной. Инфляция 
в России всегда, кажется, имела доста-
точно большой структурный аспект18.         

12 Goodfriend M., King R.G. (1997); Clarida R., Gali J., 
Gertler M. (1999).

13 Сanzoneri M., Cumby R.E., Diba B., Lopez-Salido D. 
(2008). 

14 Центральный банк Российской Федерации (2009, 
С. 3).

15 Центральный банк Российской Федерации (2009).
16 Kam E., Smithin J. (2004).
17 Центральный банк Российской Федерации (2009, 

С. 5, 25).
18 Sapir J. (2006).

(Этот вывод автор делает на основе специ-
альных тестов, позволяющих обнаружить 
влияние валютных переменных на уровень 
инфляции19. – Прим. ред.) 

Центральный банк России отказался от 
монетаристской ортодоксии, но это не зна-
чит, что он сделал правильный выбор, при-
соединившись к «Новому финансовому 
консенсусу». Последний является предме-
том для серьёзной критики.

Критика касается кризиса и его послед-
ствий20, которые консенсус не смог пред-
видеть и затем помочь в решении проблем. 
Обсуждалась его якобы эффективность в 
снижении уровня инфляции в развитых 
странах21, но импорт товаров, произво-
димых в странах, где издержки производ-
ства искусственно поддерживаются на низ-
ком уровне, может тоже объяснить сниже-
ние инфляции, как и денежно-кредитная 
политика22.

Но главная критика сосредоточена на 
чисто теоретических аспектах23. Резкой 
критике подверглось отсутствие какого-
либо банка в моделях НФК24. Если про-
центная ставка, установленная Централь-
ным банком, должна соотноситься с равно-
весной процентной ставкой25, то как тогда 
установить последнюю26. Само понятие «рав-
новесная процентная ставка» подверглось 
резкой критике. Несоответствия неовиксе-
лианской теории были раскрыты27. Наконец, 
в период длительного спада мы видим, что 
инфляция на самом деле неэффективна, как 
показал опыт Японии в «потерянное» деся-
тилетие (1990-е годы)28.

19 Sapir J. Évaluation de l’impact de la hausse de la 
liquidité dans l’économie russe sur l’inflation. Document du 
séminaire franco-russe. – Paris, Juillet 2008, miméo.

20 Goodhart C.A.E. (2008); Goodhart C.A.E., Tsomo-
cos D.P. (2007).

21 Papadimitriou D., Wray L.R. (2007).
22 Bivens J. (2007); Artus P. (2006, 2004).
23 Arestis P., Sawyer M. (2008).
24 Blanchard O. (2008), Goodhart C.A.E. (2005).
25 Fullwiler S.T., Allen G. (2007); Le Heron E., Carré E. 

(2006).
26 Weber A., Lemke W. и Worms A. (2008).
27 Tymoigne E. (2007), Fongenie C.A. (2005). 
28 Nishiyama S.I. (2003).
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Появившаяся необходимость стабиль-
ности и финансовой безопасности приве-
ла к относительному снижению роли НФК 
в борьбе с инфляцией. Риск дефляции, 
вызванной накоплением задолженности, 
ещё более 20 лет назад был отмечен Хай-
маном П. Мински29. Совсем недавно пред-
седатель Федеральной резервной системы 
США заявил, что дефляция представляет 
большую опасность, чем инфляция30. 

Эти критические замечания ещё в боль-
шей степени касаются переходной эконо-
мики. Роль Центрального банка здесь не 
может быть сведена только к борьбе с 
инфляцией. Она вполне может иметь 
структурные аспекты31. Таким образом, 
сосредоточив внимание на борьбе с инфля-
цией, Центральный банк отказался от цели 
не менее важной, такой как структуриро-
вание банковского сектора. 

Наконец, что имеет особое значение для 
России, так это отказ от контроля обмен-
ного курса. На самом деле этот аспект 
денежно-кредитной политики оставался 
важным с начала кризиса до конца сен-
тября 2008 г. Поэтому он привлёк к себе 
внимание Центрального банка России. 
Он пытался взять под контроль валютный 
курс, а не инфляцию. Но в этом случае он, 
безусловно, использовал плохое оружие – 
процентную ставку.

Если целью ЦБ является крепко держать 
паритет рубля, то восстановление валютно-
го контроля, наверное, было бы гораздо 
эффективнее. Мы знаем, что такая мера 
вызвала резкую критику на теоретическом 
уровне32, и знаем то, что она значит для 
Центрального банка33. Но эта критика не 
кажется очень убедительной34. Валютный 
контроль, кроме того, был предложен стра-
нам, недавно присоединившимся к Евро-
пейскому Союзу, экономистом известным 

29 Minsky H.P. (1982, 1981).
30 Bernanke B.S. (2002).
31 Sapir J. (2006б).
32 Dornbusch R. (1998).
33 Sweeney R.J. (1997).
34 Rodrik (1998).

своими ортодоксальными взглядами35. 
Отсутствие таких мер также предполага-
ет очень высокие затраты для экономики, 
которые оцениваются около 10% ВВП36. 

Единственной альтернативой, которая 
остается при полной либерализации меха-
низма валютных курсов37, является нако-
пление валютных резервов – то, что сде-
лал Центральный банк России, когда его 
резервы составили почти 600 млрд. долла-
ров как раз перед началом кризиса ликвид-
ности. Но здесь появляются другие траты, 
на этот раз в социально-экономическом 
развитии, поскольку такая стратегия свя-
зана с накоплением денег, которые могли 
бы быть инвестированы38.

Противоречия Центрального банка России. 
Центральный банк России столкнулся с 
противоречиями своей политики в двух 
направлениях. 

Во-первых, фактически он оказался не 
в состоянии принимать решения для под-
держания своей валюты. Он был вынужден 
отойти от стратегии контроля инфляции, 
проводя массовые операции на валютном 
рынке и позволяя увидеть свои реальные 
предпочтения. 

Затем, столкнувшись с проблемой 
обменных курсов, он отказался от возмож-
ности контроля над движением капитала и 
решил, что может повышать свои ставки, 
чтобы банки столкнулись с серьёзными 
трудностями. 

Мы могли наблюдать потрясающее зре-
лище: в то время как правительство выде-
ляло значительные средства в поддержку 
экономики, Центральный банк вёл огра-
ничительную политику. Кумулятивная 
сумма покупок и продаж показывает, что 
Центральный банк продал с августа 2008 
по январь 2009 года 177,5 млрд. долл. и 
22,9 млрд. евро. 

35 Buiter W. (2009).
36 Hutchison M.N., Noy I. (2002).
37 Greenspan A. (1999); Feldstein M. (1999).
38 Rodrik D. (2006); Baker D., Walentin K. (2001).
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Тем не менее кредитоспособность            
России никогда не была под вопросом. 
Сумма резервов, исчисляемая в месяцах 
импорта, составила 18 месяцев в декабре 
2008 года, тогда как в декабре 2007 года она 
составляла 19 месяцев. Затем она достигла 
очень высокого уровня (см. рис. 11).

Но эта, казалось бы, положительная тен-
денция также отражает падение импорта 
в России. Падение последнего, в принци-
пе, положительное явление, но оно долж-
но быть смягчено разницей между импор-
том инвестиций и потребления. Снижение 
потребления импортной продукции очевид-
но, но явления замещения импорта продук-
тами внутреннего производства были гораз-
до меньшими, чем во время кризиса 1998 
года. Это касается прежде всего продоволь-
ственных товаров. В частности, мы видим, 
что в области потребительских товаров дли-
тельного пользования спад производства 
был весьма значительный. 

Снижение также затронуло инвестици-
онные товары, потому что сокращение 
последних произошло на 20%. 

Помимо плана восстановления, который 
привёл к значительному увеличению расхо-
дов (с 4,8 до 9,3% ВВП), доходы также         

понизились, по мере того как прави-
тельство уменьшало налоги в различных 
отраслях. 

Таким образом, профицит бюджета, 
составлявший около 11% в среднем за пер-
вые три квартала 2008 года, сменился дефи-
цитом, составлявшим 3,2% за первые три 
квартала 2009 г. (табл. 6). Это указывает на 
явные различия между бюджетной практи-
кой начала 2000-х годов и особенно после 
2004 года, когда Россия стремилась через 
профицит бюджета стерилизовать часть 
доходов от экспорта. 

Стоит отметить, что Россия могла и 
может позволить себе несколько кварталов 
сильного финансового дефицита. Суммы, 
которые были заработаны и вложены вслед-
ствие положительного сальдо государствен-
ного бюджета и которые позволили создать 
«Стабилизационный фонд» (затем он разде-
лён на «Инвестиционный фонд» и «Резерв-
ный фонд для будущих поколений»), явля-
ются чрезвычайно важными.

Но в то же время, когда были сделаны 
крупные финансовые вливания через 
дефицит бюджета, Центральный банк и 
коммерческие банки приступили к сокра-
щению финансирования, которое было 

Таблица 6. Квартальные суммы ВВП и бюджетные составляющие
Квартальные 
суммы ВВП, 
в млрд. руб.

Доходы 
консолидированного 

бюджета, в млрд. руб.

Доходы в % 
от ВВП

Расходы 
консолидированного 

бюджета, в млрд. руб.

Расходы 
в % от ВВП

Баланс 
производитель-
ности в % к ВВП

К 1 2006 5 661,8 1 989,5 35,1 1 274,2 22,5 12,6
К 2 6 325,8 3 395,0 53,7 2 707,6 42,8 10,9
К 3 7 248,1 2 227,7 30,7 1 499,4 20,7 10,0
К 4 7 545,4 3 013,6 39,9 2 894,0 38,4 1,6
К 1 2007 6 747,9 2 530,2 37,5 1 754,7 26,0 11,5
К 2 7 749,1 3 164,0 40,8 2 475,1 31,9 8,9
К 3 8 826,6 3 209,2 36,4 2 491,0 28,2 8,1
К 4 9 663,7 4 464,9 46,2 4 657,8 48,2 -2,0
К 1 2008 8 891,0 3 334,2 37,5 2 335,9 26,3 11,2
К 2 10 193,3 4 209,5 41,3 3 179,6 31,2 10,1
К 3 11 639,5 4 635,2 39,8 3 226,0 27,7 12,1
К 4 10 944,2 3 825,0 35,0 5 250,3 48,0 -13,0
К 1 2009 8 482,8 3 033,5 35,8 2 807,1 33,1 2,7
К 2 9 326,4 3 009,2 32,3 3 812,6 40,9 -8,6
К 3 10 489,5 3 512,3 33,5 3 884,2 37,0 -3,5

Источник: ЦБ РФ, Бюллетень банковской статистики.
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Рисунок 13. Сравнение ВВП и ликвидности

Источник: данные ЦБ РФ.

Рисунок 12. Золотовалютные резервы и степень заполнения импорта
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таким же интенсивным, как и высокий 
рост за несколько месяцев до этого. Сте-
пень падения, при росте за аналогичный 
период прошлого года в 30% к падению в 
-10% (рис. 12), показывает как стихийность 
процесса, так и объём мер, принятых ЦБ.

К действиям Центрального банка доба-
вились меры, принятые крупнейшими 
коммерческими банками. Резкое сокраще-
ние M

2
 (рис. 13) стало следствием абсолют-

ного сокращения кредитов в экономике 
России. 

На внутреннем рынке банки создали 
кредитный кризис, который принял фор-
му нормирования по ценам и, как мы уже 
видели, нормирования по количеству. 

Можно лишь гадать о реальном смысле 
такой стратегии, в которой денежно - кре-
дитная политика идёт непосредственно 
против фискальной политики. Такая денеж-
но  - кредитная политика, несомненно, ока-
зала отягчающее влияние на кризис, что 
очевидно и после анализа денежно - кредит-
ной политики в западных странах39, осо-
бенно в зоне евро40. 

Но такая ситуация вскрывает более глу-
бокую проблему: нерешительность в реали-
зации экономической стратегии России. 

4. Кризис и модель развития России 
В последние годы Россия считается 

страной с огромными запасами нефти и 
газа. Однако разнообразие экспортных 
позиций и структура промышленности 
России дают право говорить, что она несо-
поставима со странами, живущими исклю-
чительно за счёт доходов от экспорта неф-
ти и газа. 

Тем не менее, бесспорно, Россия, 
используя значительные доходы от экспор-
та сырья, стала жертвой особо серьёзного 
«голландского синдрома»41. Ситуация была 
усугублена политикой Центрального бан-
ка, который в этот период либерализовал 

39 Fontana G. (2009).
40 Bibow J. (2009).
41 Vercueil J. (2007).

обменный курс (переход к конвертируемости 
за счёт капитала), в то время как процентные 
ставки были достаточно высокими. Давление 
на структуру промышленности России было 
особенно сильным. 

Голландский синдром и участие государ-

ства. Основной, но не единственной при-
чиной является использование компания-
ми внешнего долга. Более того, компа-
нии могли рассчитывать на победу на двух 
фронтах, в первую очередь за счёт исполь-
зования более низких процентных валют-
ных ставок, чем в рублях, а также через 
эффект снижения долгов, который произ-
водил ревальвацию рубля не только в реаль-
ном выражении (с 2004 г.), но и в номиналь-
ном (с 2006 г.). 

Именно эта политика, служившая мощ-
ным стимулом к использованию междуна-
родных финансовых рынков, была усугу-
блена отсутствием банков в России42 и вну-
тренних финансовых рынков. Эта ситу-
ация также вынудила русские компании 
выбрать модели внешнего роста путём при-
обретения их за пределами России43. В этом 
смысле уязвимость России по отношению 
к международному финансовому кризису 
является результатом политики Централь-
ного банка. 

Последствия были частично компенси-
рованы действиями государства. Последнее 
в достаточно прагматичной и эмпириче-
ской манере реализовало промышленную 
политику для противодействия послед-
ствиям «голландского синдрома»44. Под-
держка, оказанная государством обраба-
тывающей промышленности, в частности в 
авиационно-космической, автомобильной 
и судостроительной областях, безусловно, 
сыграла роль в возрождении чисто русской 
индустриальной экономики и замедлила, 
но не остановила «голландский синдром». 
Это видно в структуре инвестиций в основ-
ной капитал (табл. 7). Кажется, что доля 

42 Сперанская T. (2008, 2005).
43 Durand C. (2007).
44 Sapir J. (2008д).
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государства снизилась (с 26,8 до 21,7%). 
Но частично инвестирование происходит 
за счёт роста банковских кредитов, а также 
за счёт финансирования предприятий пред-
приятиями. Общий вес государственного 
финансирования предприятий изменил-
ся с 33,5% в 2000 году до 31,9% в 2007 году, 
снижение в данном случае является гораз-
до менее значительным. Самофинансиро-
вание государственных предприятий лишь 
немногим превышает 40% от годового нако-
пления основных средств. 

Таблица 7. Распределение инвестиций в основные средства, в %

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Всего инвестиций в основные средства 100 100 100 100 100 100 100 100
Собственные средства 47,5 49,4 45 45,2 45,4 44,5 42,1 41,5
Привлечённые средства 52,5 50,6 55 54,8 54,6 55,5 57,9 58,5
В том числе:
Банковские кредиты 2,9 4,4 5,9 6,4 7,9 8,1 9,5 9,4
из них иностранные банки 0,6 0,9 0,9 1,2 1,1 1 1,6 1,1
Кредиты нефинансовых предприятий 7,2 4,9 6,5 6,8 7,3 5,9 6 6,1
Бюджетные фонды 22 20,4 19,9 19,6 17,9 20,4 20,2 21,2
Другие государственные фонды 4,8 2,6 2,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5
Прочие 15,6 18,3 20,3 21,1 20,8 20,6 21,7 21,3

Источник: данные Росстата.

Рисунок 14. Инвестиции в основной капитал в России

Источник: данные Росстата.

Такое сильное вмешательство государ-
ства в инвестиционный процесс, безуслов-
но, позволило увеличить основной капитал 
(рис. 14). 

В составе вложений в основной капитал 
также произошли значительные изменения 
(табл. 8). Доля машин и оборудования зна-
чительно выросла с 2004 года. Если она сни-
зилась в 2008 году, то это связано с резким 
ростом инвестиций в жильё (до 3% против 
2% ВВП, увеличение на 50%), а также, весь-
ма вероятно, с развитием федеральных про-

Средний показатель за 6 месяцевТемпы роста основного капитала за несколько лет
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грамм по здравоохранению и образованию 
(строительство больниц, школ и универси-
тетов) – рост с 7,2 до 9,3%, т. е. почти на 30%. 

Увеличение инвестиций в оборудование 
особенно важно, их доля выросла с 6% от 
ВВП в 2000 году до 7,5% в 2008 году. Даже 
если все эти инвестиции не относятся к 
промышленности, то всё равно очевидно, 
что в 2002 – 2004 годах происходило спеш-
ное навёрстывание упущенного в так назы-
ваемое «потерянное» десятилетие (1990-е 
годы). 

Эти инвестиции способствовали росту 
производительности труда, особенно в сфе-
ре обрабатывающей промышленности 
(за исключением добывающей промыш-
ленности), а также в строительном секто-
ре (табл. 9). Из этого можно сделать вывод, 
что российская промышленность уже не 
опирается на капитал советского перио-
да. Почти 68% основных фондов созданы 
в период с 1999 по 2008 год, т. е. в течение 
9 лет, и 50% – всего лишь за шесть лет – 
с 2003 года. 

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал
 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

В миллиардах рублей
Инвестиции в основной капитал 1 165,2 1504,7 1762,4 2 186,4 2 865,0 3 611,1 4 730,0 6 716,2 8 764,9
В том числе:
Жильё 132,0 171,5 214,5 275,8 340,8 434,3 557,2 876,3 1 235,7
Другие здания 502,2 628,4 722,7 951,0 1 200,9 1 460,2 1 935,3 2 798,4 3 881,9
Машины, оборудование, 
транспортные средства 426,6 527,0 663,9 811,5 1 158,2 1 484,0 1 917,5 2 612,3 3 105,3
Другое 104,4 177,8 161,3 148,1 165,1 232,7 319,9 429,2 541,9

В процентах
Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Жильё 11,3 11,4 12,2 12,6 11,9 12,0 11,8 13,0 14,1
Другие здания 43,1 41,8 41,0 43,5 41,9 40,4 40,9 41,7 44,3
Машины, оборудование, 
транспортные средства 36,6 35,0 37,7 37,1 40,4 41,1 40,5 38,9 35,4
Другое 9,0 11,8 9,1 6,8 5,8 6,5 6,8 6,4 6,2

В процентах от ВВП
Инвестиции в основной капитал 16,5 16,6 16,2 16,5 16,9 16,7 17,7 20,4 21,0
В том числе:
Жильё 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,7 3,0
Другие здания 7,1 7,0 6,7 7,2 7,1 6,8 7,2 8,5 9,3
Машины, оборудование, 
транспортные средства 6,0 5,8 6,1 6,1 6,8 6,9 7,2 7,9 7,5
Другое 1,5 2,0 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3

Источник: данные Росстата.

Таблица 9. Рост производительности труда в РФ

Отрасль
В процентах к предыдущему году Всего за период 

2003 – 2008 гг.2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Производительность труда в целом 107,0 106,5 105,5 107,0 107,0 105,2 144,8
Сельское хозяйство 106,0 103,6 102,5 105,0 105,5 110,9 138,3
Добывающая промышленность 109,2 107,3 106,3 102,5 102,3 100,7 131,5
Обрабатывающая промышленность 108,8 106,3 107,1 108,1 106,5 103,7 147,9
Строительство 105,3 106,9 105,9 115,6 112,8 109,1 169,6

Источник: данные Росстата. 
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Инвестиционные усилия и инвестици-
онный состав отражают реальное обновле-
ние основного капитала, которое состоя-
лось в период между 2002 и 2008 годами, 
хотя он по-прежнему остаётся недоста-
точным с точки зрения российского руко-
водства.

Эта политика была достаточно успеш-
ной, судя по относительной стабилизации 
и снижению коэффициента Баласса 

(рис. 15), который рассчитывается на 
основе данных потока внешней торгов-
ли (импорт плюс экспорт) в процентах от 
ВВП. Тот факт, что рост цен на сырьевые 
товары сопровождается стабилизацией 
этого показателя, свидетельствует о том, 
что национальная экономика растёт так 
же быстро (если не быстрее), как и объём 
внешнеторговых потоков45. 

Такая политика объясняется в значи-
тельной мере условиями, выдвигаемыми 
Россией для вступления во Всемирную тор-
говую организацию, в частности желанием 

45 На рисунке 15 видно снижение этого коэффи-
циента, но оно в большей степени характерно для пере-
оценки номинального курса обмена рубля.

видеть признанным Таможенный союз, 
который она заключила с Беларусью и 
Казахстаном46. 

Станет ли Россия международным финан-

совым центром? Политика, которую мы 
только что описали, имеет ещё один аспект. 
Он связан с тем, что российское руковод-
ство с начала 2008 года пытается сделать 
страну финансовым лидером на региональ-
ном и мировом уровнях. 

Впервые эта тема поднималась Алексе-
ем Кудриным в начале 2008 года. Более 
того, такие проекты уже обсуждались спе-
циалистами летом 2007 года. Ясно, что Рос-
сия выражает обеспокоенность по поводу 
стоимости своих активов, которые нахо-
дятся частично в долларах и частично в 
евро. Вследствие того что эти валюты были 
подвержены резким колебаниям, Россия 
хочет использовать более стабильный стан-
дарт стоимости.

Весной 2009 года Россия официально 
предложила изменить специальные права на 
получение валюты в долларах и провести 
реформу МВФ. По этим предложениям                                                                                           

46 РИА-Новости (2009в).

Источник: данные ЦБ РФ.

Рисунок 15. Коэффициент Баласса экономики России

Квартальный коэффициент Баласса Коэффициент Баласса за каждые 4 квартала
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Россия получила поддержку со сторо-
ны Китая 47. Позиция Китая была замече-
на финансовыми операторами48. Две стра-
ны, которые накопили большие объёмы 
валютных резервов (около 440 миллиар-
дов долларов в России и более чем 1,9 трлн. 
в Китае), не желают, чтобы международ-
ная резервная валюта принадлежала одной 
стране. Идея создания из рубля региональ-
ной резервной валюты кажется весьма при-
влекательной.

Превосходство России над её ближай-
шими соседями, а также над «вновь присо-
единившимися» к Европейскому Союзу и 
было замечено операторами на финансо-
вом рынке49. Это, несомненно, вызывает 
удовлетворение в Москве и укрепляет веру 
некоторых российских политиков в то, что 
страна является финансовым центром если 
не на глобальном, то, по крайней мере, на 
региональном уровне. 

К этому надо добавить важность денеж-
ных переводов из России, в том числе от 
рабочих-мигрантов, в соседние страны. 
Данные таблицы 10 отображают цифры, 
зарегистрированные различными механиз-
мами передачи денег. Они включают в себя 

47 РИА-Новости (2009, 2009б).
48 Yamping L. (2009); Stanton E. (2009).
49 Cochrane L. (2009).

данные о наличных суммах, а также о сто-
имости потребительских товаров, которые 
приобретаются в России для продажи на 
местных рынках50. 

Воздействие на экономику соседних 
стран весьма значительно, и это подтверж-
дает идею о том, что влияние России на 
своих соседей намного превосходит про-
стые торговые отношения51 и что рубль 
может стать валютой регионального резер-
ва, по крайней мере, в некоторых странах 
СНГ. Текущая неопределённость, которая 
сказывается как на долларе, так и на евро, 
может только укрепить веру российских 
властей в это. 

Можно сделать вывод, что относительная 
стабилизация валютного курса, которая 
наблюдалась до кризиса, благоприятно 
повлияла на экономику России. Однако этих 
результатов, по крайней мере, что касает-
ся стабилизации рубля, можно было бы 
достичь по-разному, не обязательно нахо-
дясь в противоречии с движением долго-
срочного капитала. 

В действительности, независимо от вли-
яния текущей денежно-кредитной полити-
ки на финансовые рынки, можно поставить 
под сомнение её эффективность в дол-
госрочной перспективе, если существует 
неопределённость её влияния на скорость 
роста и внутреннюю жизнь. 

С этой точки зрения противоречие меж-
ду политикой, ориентированной на вну-
треннюю деятельность, и стремлением 
России к установлению международного 
финансового могущества, кажется, пара-
лизовало правительство в период кризиса 
2008 – 2009 годов. 

В этом смысле Россия в большей сте-
пени самостоятельно вовлекла себя в кри-
зис. Причём одной из главных причин ста-
ло значительное снижение кредитова-
ния с конца 2008 до осени 2009 года. Хотя             

50 Эксперты ЦБ РФ оценивают неподсчитанные                   
потоки от 60 до 100% от подсчитанных потоков.

51 Alturki F., Espinosa-Bowen J., Ilahi N. (2009).

Таблица 10. Переводы денег 
гражданами из России в 2008 году

Страна
Сумма,

в млрд. долларов
В %

Узбекистан 2,978 22
Таджикистан 2,516 18
Украина 1,690 12
Армения 1,249 9
Киргизия 1,157 8
Молдова 1,114 8
Азербайджан 0,887 6
Грузия 0,683 5
Китай 0,473 3
Казахстан 0,187 1
Другие 0,772 6
Всего 13,707

Источник: данные ЦБ РФ.
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Центральный банк и исполнял свою роль, 
ежедневно снабжая некоторые банки 
ликвидностью, это было сделано в кон-
тексте повышения процентных ставок. 
Кроме того, отсутствие структуры меж-
банковского рынка привело к значитель-
ному сокращению позитивного воздей-
ствия этих мер. Учитывая тот факт, что 
надзор за банками осуществляется Цен-
тральным банком, можно сделать вывод, 
что его пассивные действия в организа-
ции межбанковского рынка и неэффек-
тивная реакция на сокращение выдачи 
кредитов банками только увеличивали его 

ответственность за процесс уменьшения 
кредитования. Наличие противоречивых 
целей в экономической стратегии, а так-
же неспособность правительства расста-
вить приоритеты привели к вытекающим 
отсюда последствиям. 

Россия испытала год экономического 
спада, в большей степени связанного с 
внешними причинами, но частично явля-
ющегося и результатом внутренних при-
чин. Страна будет выходить из кризиса 
настолько легко и быстро, насколько ей 
удастся соединить свои финансовые амби-
ции с логикой внутреннего развития. 
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Социальная политика сбережения народа:                         
радикальное изменение негативного тренда здоровья 

российского населения
Для современной России характерны снижение численности населения и ухудшение его 

здоровья. Автор утверждает, что этот негативный тренд и сокращение человеческого капи-

тала возможно остановить лишь путём снижения бедности и преодоления неравенства насе-

ления в доходах и оплате труда.

Демографический кризис, здоровье населения, факторы и причины нездоровья, бедность, неравен-

ство населения в доходах.

Наталья Михайловна
РИМАШЕВСКАЯ
доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, Советник РАН, 
почётный директор Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН 

Последнее десятилетие ХХ века харак-
терно для России, кроме всего прочего, раз-
разившимся демографическим кризисом, 
начало которого условно можно отнести к 
1992 г., когда динамика населения преодо-
лела «точку невозврата» и оно оказалось в 
зоне естественной убыли, где и пребывает 
по сию пору. Это отчётливо видно на гра-
фике (рис. 1).

Вместе с тем 2008 – 2009 годы отмече-
ны позитивными тенденциями, которые 
обусловлены воздействием принятых в 
2007 г. правительственных решений в обла-
сти демографической политики, но их 
эффективность будет существенным обра-

зом зависеть от продолжительности влия-
ния на демографические процессы. Подоб-
ного рода «атака», как показывает жизнь, 
и не только в России, действует в течение 
2-3 лет, а затем, после адаптации населе-
ния к новым условиям, все возвращается 
на круги своя. Кроме того, существенную 
роль здесь сыграло замещение естествен-
ной убыли населения миграционным при-
ростом, который значительно возрос за эти 
два года (рис. 2).

Естественная убыль населения в янва-
ре – октябре 2009 г. уменьшилась по срав-
нению с соответствующим периодом 2008 г. 
на 116,4 тыс. человек, а увеличившийся 
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Рисунок 1. Естественное движение населения

Рисунок 2. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом

миграционный прирост полностью ком-
пенсировал численные потери населения 
и превысил их на 6,1%.

За период 1992 – 2008 гг. естественная 
убыль населения, частично компенсиро-
ванная положительным сальдо миграции, 
составила 12,5 млн. человек (табл. 1).

Если мы не сможем в ближайшие 5 – 7 
лет радикально изменить тренд смертности 

и нездоровья, то в силу инерционности 
демографических процессов кризис не 
будет преодолён даже к середине века и 
численность населения России уменьшит-
ся до 100 – 110 млн., т.е. ещё на 30 млн.

Существует точка зрения, что есте-
ственная убыль может быть замещена 
мигрантами в масштабах убыли, т.е. на 
500 – 700 тыс. чел. в год. Однако эта идея 
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имеет значительно больше негативных, 
чем позитивных, аргументов, если вообще 
может быть реализована. Её легко провоз-
глашать, не думая о последствиях, но сле-
дует иметь в виду, что для мигрантов нужен 
масштабный жилой фонд, которым сегод-
ня не обеспечены даже граждане России, 
а также соответствующие рабочие места, 
дефицит которых увеличивается вследствие 
финансово-экономического кризиса. По 
оценкам экспертов, в 2010 году рост без-
работицы ещё продолжится.

Для полного замещения поколения 
родителей поколением детей суммарный 
коэффициент рождаемости (число детей, 
в среднем рождённых одной женщиной в 
репродуктивном возрасте) должен быть не 
меньше 2,15.

Но за последнее 20-летие этот показа-
тель был существенно ниже и менялся сле-
дующим образом: 1,547 в 1992 г., 1,157 
в 1999 г., 1,494 в 2008 г. (рис. 3).

Масштабы рождаемости определяются 
двумя комплексами факторов: а) репродук-
тивным потенциалом и б) репродуктивным 
поведением.

Репродуктивный потенциал нашего 
населения хорошо просматривается в пер-
спективе и, к сожалению, не радует, так как:

• ближе к середине века в репродуктив-
ный возраст войдут относительно малые 
когорты женщин;

• он уменьшается вместе с падением 
здоровья населения; достаточно отметить, 
что уже сегодня 15 – 20% брачных пар бес-
плодны;

Таблица 1. Естественное и миграционное движение населения (1991 – 2008 гг.)

Показатель 1991 – 1995 гг. 1996 – 2001 гг. 2001 – 2005 гг. 2006 – 2008 гг.

Число родившихся в расчёте на год 1,5 1,3 1,4 1,6
Число умерших в расчёте на год 2,0 2,1 2,3 2,1
Естественная убыль в расчёте на год 0,5 0,8 0,9 0,5
Уменьшение населения 2,5 4,0 4,5 1,5
Уменьшение населения за 1991 – 2008 гг. 12,5 млн.
Миграционный прирост за 1991 – 2005 гг., млн. чел. 5,7 млн.
Миграционный прирост по периодам, млн. чел. 2,5 2,1 0,8 0,3
Возмещение естественной убыли, в % 100 50 20 20
Реальное уменьшение населения, в % - 1,4 2,4 0,8

Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости в России 
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• негативно действует и традиционное 
распространение абортов как следствие 
низкой культуры регулирования деторож-
дения.

Не лучшая ситуация складывается и с 
репродуктивным поведением, которое 
характеризуется:

• устойчивым снижением брачности и 
ростом разводов;

• торжеством модели однодетной семьи, 
о чём свидетельствуют материалы перепи-
си 2002 г., когда 34% семей имели одного 
ребёнка, 15% – двух и 3% – трёх и более;

• появлением феномена отказа от рож-
дения детей вовсе (общества «чайлдфри»);

• всё более широкой конкуренцией детей 
с социальными благами в виде карьерного 
роста, увеличения доходов и потребления;

• пока ещё низким уровнем жизни, и 
прежде всего оплаты труда: 2/3 работни-
ков имеют заработок, не обеспечивающий 
самого работника и одного ребёнка.

В процессе демографического воспро-
изводства лидирует смертность, а не рож-
даемость (в 2008 г. умерло 2080 тыс., роди-
лось 1710 тыс.). При этом свыше 80% смер-
тей есть следствие нездоровья и различ-
ных форм недуга. Из сказанного следует, 
что главный путь преодоления демографи-
ческого кризиса (особенно сегодня) – это 
укрепление здоровья и снижение на этой 
основе смертности.

Вместе с тем значение здоровья опреде-
ляется не только его демографической 
ролью. Здоровье – это характеристика 
человеческого потенциала и человеческо-
го капитала, определяющего экономиче-
скую мощь страны. Здоровье – это глав-
ный компонент качества жизни, измеря-
емого её продолжительностью в услови-
ях свободного выбора. С другой стороны, 
качество жизни – главный параметр её цен-
ности для человека. Важно не только дол-
голетие, но и способность человека сохра-
нять с годами здоровье, тонус и жизненную 

энергию, само желание жить1. Это – актив-
ный источник динамического развития 
общества, и он придёт на смену современ-
ным новейшим технологиям как главный 
фактор экономического роста, решающий 
компонент VI технологического уклада, 
который непосредственно будет опреде-
ляться здоровьем населения. Во главе соци-
альной политики российского государства 
должно стоять здоровье во всех его много-
гранных аспектах как главный приоритет. 

1. Интегральное состояние и динамика 
здоровья населения России.
Всемирная организация здравоохране-

ния определяет здоровье состоянием пол-
ного физического, психического и соци-
ального благополучия. При этом физиче-
ское здоровье – это способность выпол-
нять каждодневную работу, включая заботу 
о себе; психическое здоровье – это состо-
яние человека в гармонии с самим собой; 
социальное здоровье отражает позитив-
ные отношения с другими людьми, готов-
ность оказать помощь и способность при-
нять её. Существует два уровня рассмотре-
ния и оценки здоровья: а) популяционный 
(общественное здоровье), относящийся к 
населению определённой территории стра-
ны, региона, города, и б) индивидуальный, 
характеризующий отдельного человека. 

Состояние общественного здоровья 
целесообразно оценивать на основе срав-
нения с другими странами и территория-
ми, а в качестве характеристик использо-
вать, по крайней мере, три:

• продолжительность предстоящей 
жизни (ППЖ);

• уровень заболеваемости населения;
• уровень инвалидизации.
В России самый низкий среди европей-

ских стран ППЖ, и в 2008 г. он был равен 
67,9 года по населению в целом. Учитывая, 
что в нашей стране ППЖ существенно 
(12 – 13 лет) различается по полу, его следует   

1 Экология человека в изменяющемся мире / под 
ред. акад. РАН и РАМН В.А. Черешнева. – Екатеринбург, 
2008. – С. 47.
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всегда определять раздельно для женщин и 
мужчин. В сравнении с другими странами 
эти индикаторы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Продолжительность 
предстоящей жизни

Страна Для мужчин Для женщин

Россия 61,4 73,9
Австрия 77,2 82,8
Финляндия 75,9 83,1
Швеция 78,8 78,6

ППЖ формируется в зависимости от 
состояния смертности. В России общий 
показатель смертности в 2008 г. достигал 
14,6 на 1000 жителей; в то время как в раз-
витых странах он был лишь 8, а в разви-
вающихся – 12. В результате из 180 стран 
наша страна по этому индикатору оказа-
лась лишь на 100-м месте.

В основе подобного уровня смертности 
лежит высокая заболеваемость: в 2008 г. 
зарегистрировано больных с впервые уста-
новленным диагнозом 772 на 1000 чел. 
населения, т.е. почти 80% граждан2.

Не удивительно, что специальные 
исследования, базирующиеся на показа-
телях индивидуального здоровья, позво-
лили получить следующие оценки состо-
яния здоровья населения страны (рис. 4):

3% – абсолютно здоровы;
24% – относительно здоровы;
3% – с очень плохим здоровьем (инва-

лиды);
70% – с относительно плохим и плохим 

здоровьем (свыше двух хронических забо-
леваний).

Особую озабоченность вызывают болез-
ни социальной этиологии, среди которых 
следует отметить туберкулёз – 395 тыс. 
(2007 г.) и сифилис – 437 тыс. (2007 г.)3. 
Существенное влияние на качество репро-
дуктивного здоровья населения оказывает 
эпидемия ВИЧ/СПИД, так как 80% боль-
ных с диагнозом ВИЧ являются людьми 

2 Социальное положение и уровень жизни населе-
ния России. 2009. – М., 2009. – С. 31.

3 Социальное положение и уровень жизни населе-
ния России. 2008. – М., 2008. – С. 327-328.

фертильного возраста, ведущими актив-
ную сексуальную жизнь; а 44% – это моло-
дые женщины с репродуктивными возмож-
ностями. Вследствие этого до 35% возрос-
ла доля гетеросексуального пути передачи 
этой инфекции, а кроме того, растёт чис-
ло детей от инфицированных матерей – 
в 2006 г. их было 33844 человека.

Широкое распространение получили 
психические нозологии: за помощью в свя-
зи с психическими расстройствами в 2007 г. 
обратились 4357 тыс. человек, а общее чис-
ло нуждающихся в контактах с психиатра-
ми составляло 52 млн. человек, т.е. 1/3 насе-
ления. При этом психические расстройства 
среди детей на четверть выше, чем среди 
взрослых. За 2001 – 2003 гг. число несовер-
шеннолетних, имевших инвалидность по 
причине умственной отсталости, увеличи-
лось в 2 раза. Алкоголизмом и алкогольны-
ми психозами страдают 2290,7 тысячи чело-
век, а наркоманией – 368,3 тысячи, число 
потребляющих наркотики составляет около 
500 тысяч, но это по данным официальной 
статистики, а фактически – 3,5-4 млн. чел. 
В 2007 г. число умерших от причин, связан-
ных с употреблением алкоголя, было рав-
но 75200 человекам, из них 37% умерло от 
случайных отравлений, 38% – от алкоголь-
ной кардиомиопатии4.

Уровень инвалидизации в России опре-
деляется численностью инвалидов, кото-
рых сегодня более 12 млн., и её ежегодным 
приростом в размере около 1 млн. человек. 
Относительное число инвалидов в 5 раз 
больше, чем в развитых странах.

Социальное здоровье (благополучие) 
измеряется через асоциальное поведение 
с помощью композитного индикатора, 
интегрирующего первичные показатели 
асоциального поведения: самоубийства, 
убийства, психические расстройства, соци-
альное сиротство, разводы и т. д.5 (рис. 5).

4 Там же. – С. 336.
5 Юревич А.В. Динамика психологического                            

состояния современного российского общества // Вест-
ник Российской академии наук. – М.: Наука, 2009. – 
Том 79. – №2. – С. 112-117.



Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    4 (12) 2010 53

СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ Н.М. Римашевская

В 2006 г. композитный индикатор соста-

вил по странам:

Россия – 4,97 Чехия – 6,65
Эстония – 5,20 Финляндия – 6,89
Литва – 5,63 Венгрия – 7,20
Украина – 6,31 Дания – 7,50
Белоруссия – 6,79
Композитный индекс, характеризующий 

психологическое состояние российского обще-

ства за период 1990 – 2006 гг., в баллах 
составил: в 1990-м – 6,68, в 1991-м – 6,47, 
в 1992-м – 5,78, в 1993-м – 4,89.

Динамика данного индикатора демон-
стрирует существенную неустойчивость и 
имеет тенденцию к снижению позитивно-
го психологического состояния населения 
за последние пятнадцать лет. Двадцатилет-
ние обследования индивидуального здоро-
вья позволили выявить ряд его специаль-
ных характеристик6.

Во-первых, показатель здоровья имеет 
устойчивый нисходящий тренд (табл. 3 и 4).

6 Сбережение народа / под ред. Н.М. Римашев-
ской. – М.: Наука, 2007. – С. 26.
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Рисунок 4. Самооценка здоровья населением России

Рисунок 5. Динамика композитного индекса, характеризующего 
психологическое состояние российского общества за период 1990 – 2006 гг.
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Таблица 3. Динамика индивидуального 
здоровья населения Таганрога, в %

Самооценка здоровья 1981 г. 1989 г. 1993 г. 1998 г.

Хорошее и отличное 62,6 47,0 45,4 36,1
Удовлетворительное 24,8 37,8 35,7 44,7
Плохое и очень плохое 12,6 15,2 18,9 19,2
Средняя оценка 3,63 3,39 3,29 3,18
Процент лиц, 
имеющих хронические 
заболевания 29,4 43,3 48,0 60,7

Таблица 4. Динамика индивидуального 
здоровья населения Москвы, в %

Самооценка здоровья 1996 г. 2004 г.

Отличное 8,5 5,0
Хорошее 51,6 30,0
Удовлетворительное 31,3 53,6
Плохое 8,7 11,4

Во-вторых, средняя оценка здоровья 
населения составляет сегодня в Москве 3,13 
балла, а для страны этот показатель7 коле-
блется около 3,2 по 5-балльной шкале.

В-третьих, особую озабоченность 
вызывает здоровье детей и молодёжи, кото-
рое снижается интенсивнее, чем у взрос-
лых. С каждым годом новорожденные 
приходят в этот мир с меньшим потенци-
алом здоровья: в 1990 г. родились больны-
ми или заболели непосредственно после 
рождения 14,7%, а в 1995 г. их было 28,5%, 
в 2000 г. – 38,0, в 2005 г. – 40,7, в 2006 г. – 
38,9, в 2008 г. – 37,3%8. 

На протяжении жизненного цикла 
интенсивность падения здоровья у детей 
выше, чем в среднем по всем группам насе-
ления, а проблемы заболеваемости в целом 
вопреки здравому смыслу перемещают-
ся из групп престарелых в группу детей и 
молодёжи. Здоровье каждого следующе-
го поколения хуже, чем у предшествую-
щего: у наших детей оно хуже, чем у нас, 
их родителей, а здоровье внуков ещё хуже, 
чем у наших детей.

7 Влияние поведенческих факторов на состояние 
здоровья населения. Основные результаты выборочного 
обследования. 2008 / ФСГС (Росстат). – М., 2009. – С. 15.

8 Дети в России. 2009 / ЮНИСЕФ; ФСГС. – М., 
2009. – С. 26.

Дети, рождённые больными, не прохо-
дят реабилитации в течение жизненного 
цикла и, вступая в репродуктивный воз-
раст, воспроизводят больное поколение. 
С каждым годом репродуктивный потен-
циал снижается, а общество всё глубже втя-
гивается в некую «социальную воронку» 
нездоровья. Чтобы выбраться из неё, необ-
ходима жизнь не одного поколения. Если 
не остановить этот негативный процесс, 
он может оказаться необратимым.

В-четвёртых, социальные условия пре-
пятствуют реализации биологических 
резервов человека, заложенных природой. 
Они разрушают этот ресурс. Развитие инди-
вида с биологической точки зрения долж-
но продолжаться до 35-летнего возраста, 
однако в конце 70-х годов XX в. «пик» здо-
ровья отмечался в 25 лет, затем падал и к 
концу восьмидесятых снизился до 16 лет, 
а в преддверии нового века человек оста-
вался с тем же потенциалом, с которым он 
рождался. Социальные факторы вызывают 
состояние «упущенного» здоровья, а сопо-
ставление реального здоровья и биологи-
ческого потенциала организма раскрывает 
возможности общества.

В-пятых, изменение здоровья в тече-
ние жизни происходит не плавно, а «сту-
пенчато». Кризисные точки указывают на 
возрастные группы риска: у женщин рез-
кий спад здоровья относится к 40 годам, 
а у мужчин – к 50-ти.

В-шестых, был выявлен гендерный 
парадокс здоровья, состоящий в том, что 
продолжительность предстоящей жизни у 
мужчин на 12 – 13 лет меньше (рис. 6), чем 
у женщин, а индивидуальный потенциал 
текущего здоровья у них выше в среднем 
на 10%. Это объясняется биологическими и 
социальными факторами, что в значитель-
ной мере диктует необходимость гендерно-
го характера социально-демографической 
политики.

Биологические причины сводятся к сле-
дующему. Женщина, как хранительница 
человеческого вида, обеспечивает его био-
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логическую устойчивость. Её организм 
выносливее, она способна к меньшим 
нагрузкам, но может нести их постоянно 
и долго. Мужчина обладает эксперимен-
тальным организмом и в силу этого менее 
стабильным. Его более уязвимый орга-
низм характеризуется слабым иммуните-
том. Мужчина работает интенсивнее, но 
быстрее выдыхается, он тревожнее и менее 
устойчив эмоционально, больше подвер-
жен кризам. У него более низкий резерв 
гормональной системы, что делает его 
менее защищённым перед стрессом. Для 
мужчины характерен особый, относитель-
но более высокий уровень обмена веществ, 
в частности более высокая интенсивность 
свободнорадикального окисления. С этим 
связана повышенная опасность возник-
новения клеточных мутаций. Не случайно 
то, что гораздо чаще мутации наблюдают-
ся в мужской Y-хромосоме и по мужской 
линии передаётся в 10 раз больше наслед-
ственных заболеваний. На мужчинах приро-
да экспериментирует, не рискуя более цен-
ной для сохранения вида женской особью9.

Гендерное воздействие на здоровье име-
ет и социальные причины. На рынке труда 
мужчины занимают рабочие места, характе-

9 Величковский Б.Т. Стратегия охраны здоровья на-
селения России. Патогенетическое обоснование медицин-
ских и социальных приоритетов. – М., 2003. – С. 11.

ризующиеся большим риском для здоро-
вья, травматизмом, вредными условия-
ми. 37% мужчин работают более 40 часов 
в неделю. У них в 2-3 раза выше заболе-
ваемость туберкулёзом и в 6–8 раз выше 
смертность от этой нозологии. Среди муж-
чин чаще распространены вредные при-
вычки. Более половины мужчин (53,6%) 
курят, а среди женщин – лишь немногим 
более четверти (27,2%). Низкое потребле-
ние алкоголя характерно только для 39,2% 
мужчин и 78% женщин. По сравнению 
с женщинами мужчины в 6–8 раз чаще 
совершают суицид, а самосохранитель-
ное поведение у них развито существенно 
слабее. Стремясь материально обеспечить 
семью, они конвертируют своё здоровье в 
доход, хотя в европейских странах наблю-
дается противоположная тенденция. Жен-
щины чаще болеют и, как известно, несут 
две социальные нагрузки – воспитание 
детей и участие в экономической деятель-
ности. Этим прежде всего и определяется 
более низкий уровень их текущего здоровья.

Существенное значение имеет репродук-
тивное здоровье, от которого на самом деле 
зависит воспроизводственный потенциал 
населения. Статистика отмечает рост заболе-
ваний, влияющих на репродуктивные функ-
ции. Речь идёт в первую очередь о болез-
нях эндокринной системы, заболеваемость 

Рисунок 6. Продолжительность предстоящей жизни в поселенческом и гендерном разрезе (2007 г.)
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которыми за период 1992 – 2006 гг. уве-
личилась в 2 раза, а среди подростков и 
вовсе в 3,5 раза. Наблюдается низкий уро-
вень здоровья беременных, около 40% 
которых страдают анемией; растёт забо-
леваемость ВИЧ у женщин, а также уро-
вень ранних беременностей у несовершен-
нолетних. В конечном счёте роды лишь 
менее одной трети ожидающих их женщин 
проходят в соответствии со стандартами.                                      
Следует подчеркнуть, что анемия, как забо-
левание, возникающее при недостаточ-
ном питании, выступает чётким маркером 
низкого уровня материальной обеспечен-
ности значительных слоёв населения. Это 
означает, что дети сегодня часто рождают-
ся в негативных условиях.

Продолжает интенсивно снижаться здо-
ровье детей, о чём свидетельствуют специ-
альные наблюдения, проводимые в режиме 
реального времени с момента рождения 
ребёнка.

Они позволили получить ряд новых 
выводов, объясняющих падение здоровья 
детей и молодёжи, а именно:

• около 40% детей рождаются больны-
ми или имеют риск заболеваний непосред-
ственно после родов;

• ухудшение здоровья детей есть непо-
средственное следствие снижения здоровья 
женщин;

• происходит постоянное накопление 
груза патологий в последующих поколе-
ниях российского населения;

• формируется порочный круг бедности 
и болезней детей, прежде всего потому, что 
примерно половина из них рождается в бед-
ных семьях или имеет риск бедности.

Не случайно всероссийское наблюде-
ние здоровья в 2002 г. констатировало10: 
лишь 32% детей здоровы, 16% имеют хрони-
ческие болезни, 52% страдают функциональ-
ными расстройствами. Статистика год от 
года отмечает ухудшение индикаторов здо-
ровья российских подростков и молодёжи. 

10 Итоги всеобщей диспансеризации детей Россий-
ской Федерации. – М.: Минздрав, 2002.

На фоне хронических заболеваний, 
которые возникают к окончанию школы у 
80% подростков11, фиксируются высокие 
показатели репродуктивной патологии: она 
выявляется у 60% девушек12 и у 46% юно-
шей13 до 18 лет.

Снижение здоровья с начала 90-х годов, 
особенно в результате реформ, обозначен-
ных «шоковой терапией», явилось прямым 
следствием не только катастрофического 
падения уровня жизни, но и более общих 
и глубоких социально - демографических 
процессов. Об этом ярко и убедительно 
писал Питирим Сорокин, оценивая вли-
яние революции (реформации) на состав 
населения, его смертность, рождаемость 
и брачность. В результате реформ возни-
кает радикальная деформация поведе-
ния, изменяющая биологический состав 
населения, уменьшающая его количе-
ство и снижающая качество. В конечном 
счёте проявляется процесс отрицатель-
ной селекции населения, осуществляемой 
«шиворот-навыворот»; ухудшается «биоло-
гический наследственный фонд положи-
тельных свойств народа», что обусловли-
вает его деградацию и вырождение14.

Повышение кривой смертности и пони-
жение кривой рождаемости в итоге приво-
дит к уменьшению естественного прироста. 
А следствием этого неизбежно становит-
ся наблюдаемое в течение последнего 
20-летия уменьшение численности детей, 
сопровождаемое ухудшением их здоровья. 

Это явление неизбежно и прямым обра-
зом вызывает трудности инновационной 
модернизации экономики и реализации 
нового технологического уклада, появле-
ние которого зависит от величины доли 

11 Баранов А.А., Сухарева Л.М. Особенности состо-
яния здоровья современных школьников // Вопросы со-
временной педиатрии. – 2006. – №6. – С. 23-32.

12 Итоги всеобщей диспансеризации детей Россий-
ской Федерации. – М.: Минздрав, 2002.

13 Тарусин Д.И. Эффективная коммуникация – за и 
против. Консультирование в практике детской андроло-
гии: этика, мораль и закон // Репродуктивное здоровье 
детей и подростков. – 2006. – №4.

14 Сорокин Питирим. Социология революции. – М.: 
Территория будущего [и др.], 2005. – С. 183-198.
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молодёжи в трудовых ресурсах, посколь-
ку новые технологии устаревают каж-
дые 10 лет, а их усвоение – это удел моло-
дых. В 1995 г. численность детей в возрасте 
0 – 17 лет была равна 38015 тыс. человек, а в 
2008 г. – 26055 тыс., т.е. уменьшение соста-
вило 11960 тыс.15

2. Факторы и причины нездоровья.
Состояние и динамика здоровья насе-

ления России, наблюдаемые в течение двух 
последних десятилетий, приводят к заклю-
чению о наличии драматической ситуации, 
свидетельствующей об устойчивом нега-
тивном тренде, опасность которого состо-
ит в приближении к «точке невозврата» не 
только в части количественного, что наше 
население уже прошло, но и качественно-
го воспроизводства, когда трудно развер-
нуть больное общество, а демографиче-
ские потери приумножаются. Чтобы ради-
кальным образом предотвратить негатив-
ные тенденции, необходимо, по крайней 
мере, знать факторы и причины нездоро-
вья, тщательно их оценивать, чтобы пра-
вильно сформулировать меры социальной 
политики.

Как следует из заключения ВОЗ, здо-
ровье на 50–55% определяется образом 
жизни человека (населения), на 8–10% – 
системой существующего здравоохране-
ния, на 20–25% – состоянием окружающей 
среды, на 15–20% – генетической состав-
ляющей. Понятно, что для формулирова-
ния социальной политики, направленной 
на улучшение здоровья граждан, важно 
прежде всего определить, как структури-
руются факторы образа жизни (50–55%).

Широкие междисциплинарные исследо-
вания, которые позволили выявить деталь-
ные причины формирования нездоровья, 
относящиеся к социально - демографиче-
ской сфере, показали, что и популяцион-
ное, и индивидуальное здоровье регули-
руются по-разному, несмотря на то, что 
в конечном счёте все их воздействия ока-
зываются взаимосвязанными.

15 Дети в России. 2009 / ЮНИСЕФ; ФСГС. – М., 
2009. – С. 10.

На макроуровне здоровье определяется 
общим развитием, экономическим, социаль-
ным и политическим потенциалом страны. 
В качестве наиболее общего индикатора, 
характеризующего её возможности и мощь, 
выступает величина валового внутренне-
го продукта (ВВП) в расчёте на душу насе-
ления. 

От объёма ВВП зависят:
• экологические условия жизни в стране;
• масштабы, развитость и технологиче-

ский уровень здравоохранения как отрас-
ли оказания медицинских услуг, включая 
профилактику;

• условия, уровень, образ и качество 
жизни населения, распределение валового 
внутреннего продукта.

Популяционное здоровье находится в 
органической взаимосвязи с множеством 
причин формирования индивидуального 
состояния человека, которые могут быть 
иерархизированы по масштабу, силе и объ-
екту воздействия. Одни факторы имеют 
эффект непосредственного влияния, дру-
гие оказывают косвенное действие, а тре-
тьи играют роль спускового механизма, опре-
деляющего процесс во времени. В этих 
условиях проблема состоит в том, что-
бы распознать среди них основополага-
ющие, контролируя которые можно было 
бы легче устранить или ослабить негатив-
ный эффект.

Отправной точкой факторного анализа 
оказывается диапазон различий в «исхо-
дном» потенциале здоровья, детермини-
рованном генетически и проявляющем-
ся в запасе защитных сил организма, сте-
пени его сопротивляемости патологиче-
ским воздействиям. Факторы обнаружи-
ваются либо как единовременная реакция 
организма, либо через некоторый проме-
жуток времени, в течение которого могут 
накапливаться патогенные последствия. 
Временной лаг зависит, с одной стороны, 
от природы, продолжительности и интен-
сивности их воздействия, а с другой – от 
индивидуальных особенностей организма, 
запаса его защитных сил.
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Множество причин, контролирующих 
здоровье/нездоровье на микроуровне, 
интегрируются в три факторных агрегата.

Первый агрегат определяет уязвимость 
новых поколений, значительная часть кото-
рых рождается больными или заболевает 
непосредственно после прихода в этот мир. 
В течение жизненного цикла состояние детей 
не улучшается, доля абсолютно здоровых 
постоянно уменьшается и среднее образо-
вание получает здоровыми менее 10% детей 
и подростков. Официальная статистика 
показала, что здоровыми в России являют-
ся около одной трети детей, чуть более поло-
вины имеют функциональные отклонения, 
а остальные дети хронически больны. Два 
главных обстоятельства социально - эконо-
мического характера определяют этот про-
цесс падения здоровья детей и подростков. 

Одно из них связано с состоянием бере-
менных и кормящих матерей, до 40% кото-
рых страдают анемией. При этом менее 
половины младенцев вскармливается груд-
ным молоком16. На 1000 детей, достигших 
одного года, в 2008 г. было зарегистриро-
вано 2,5 тыс. заболеваний. В возрасте от 
0 до 14 лет зафиксировано 38,3 млн. боль-
ных с впервые установленным диагнозом, 
в числе которых около десяти процентов 
страдали анемией; доля таких детей возрас-
тала с течением времени и за период с 1995 
по 2008 г. увеличилась почти в 2 раза17. 

Хотя заболеваемость подростков и 
молодёжи (в возрасте 15 – 17 лет) несколь-
ко снижается, но всё-таки остаётся весьма 
высокой. В 2008 г. для группы детей в воз-
расте 0 – 14 лет на 100 тыс. соответствую-
щего возраста приходилось 182,7 тыс. боль-
ных; в возрасте 15 – 17 лет этот показатель 
уменьшился до 124,9 тыс. на 100 тыс. детей. 
Однако уровень заболеваемости анемией за 
период с 1995 до 2008 г. вырос в 3,4 раза18, 
и эта нозология является важным маркером 
низкого уровня материальной обеспечен-
ности соответствующих групп населения.

16 Там же – С. 25-26.
17 Там же. – С. 28.
18 Там же. – С. 38-39.

Второе обстоятельство связано с отно-
сительно низким уровнем жизни семей 
с детьми, особенно при наличии не одно-
го, а двух – трёх детей. Половина домохо-
зяйств, в которых рождаются дети, распо-
лагают доходами ниже или около прожи-
точного минимума, т.е. являются бедными 
или имеют существенный риск бедности. 
Об этом свидетельствуют данные офици-
ального обследования семей – НОБУС. 
Среди тех, кто имеет относительно благо-
получное материальное положение, жен-
щин с «отличным» здоровьем в 2,6 раза 
больше, чем в такой группе, которая огра-
ничивает себя даже в покупке продуктов 
питания. А состояние женщины в детород-
ном возрасте – это главный фактор, обу-
словливающий здоровье новорожденного. 
В общей численности малоимущего насе-
ления в 2008 г. более чем 1/5 (22,3%) состав-
ляли дети в возрасте до 16 лет19. 

Второй агрегат факторов связан с поте-
рей эффективной мотивации к тому, чтобы 
высокопроизводительным трудом обеспечить 
достойное существование себе и своей семье. 
Такой труд, с одной стороны, требует большо-
го волевого усилия работника, а с другой – 
законодательно установленного минималь-
ного размера оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума20. В условиях господ-
ствующих в России гендерных стереотипов 
патриархального характера, когда мужчина 
выполняет роль добытчика, падение трудо-
вой мотивации в первую очередь негативно 
воздействует на него. Отсюда и возникно-
вение эффекта сверхсмертности мужчин в 
период реформ, направленных на создание 
рыночной экономики.

Известно, что сегодня минимальная 
заработная плата в России в 5–7 раз ниже, 
чем в Европе, и в 10 раз ниже, чем в США. 
Это приводит к сверхзанятости работника, 
который готов конвертировать своё здоровье 

19 Там же. – С. 80.
20 Величковский Б.Т. Стратегия охраны здоровья на-

селения России. Патогенетическое обоснование медицин-
ских и социальных приоритетов. – М., 2003. – С. 14.
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в заработок, вместо того чтобы трансфор-
мировать доход в улучшение личного здо-
ровья.

Разумеется, при этом в равной мере 
негативно воздействуют три обстоятель-
ства: низкий уровень оплаты труда, безра-
ботица и снижение семейных доходов 
в целом. Складывающаяся таким обра-
зом бедность населения вызывает целый 
комплекс биологических явлений, начи-
ная с затяжного эмоционального стресса, 
повышенной тревожности, уменьшающих 
сопротивляемость организма патологиче-
ским воздействиям, а в конечном счёте при-
водящих к срыву динамического стереоти-
па высшей нервной деятельности. При ухуд-
шении условий существования человека 
повышается интенсивность окислитель-
ного обмена, необходимого для энергети-
ческого обеспечения жизнедеятельности 
организма в изменившейся среде. А это, 
в свою очередь, увеличивает образование 
свободных радикалов и окислительные 
повреждения ими ДНК, что ведёт к инфар-
ктам, инсультам, злокачественным образо-
ваниям, диабету и гепатитам.

Бедность трояким образом усугубляет 
ситуацию со здоровьем отдельных групп и 
слоёв общества, а именно:

• малообеспеченность имеет плохую 
«социальную наследственность», т.к. бед-
ные воспроизводят бедных;

• условия жизни в бедности кумулятив-
но воздействуют на здоровье, ухудшая его 
потенциал в контексте наследственности;

• находясь за границей бедности, насе-
лению сложно воспользоваться медицин-
скими услугами, которые сегодня имеют 
преимущественно платный характер.

Не меньшее негативное влияние на 
состояние здоровья населения оказывает 
сложившаяся в России чрезвычайно высо-
кая социальная поляризация. Это явление 
оказывает негативное воздействие как на 
микро-, так и на макроуровне. Эксперты 
ООН сравнили развитие населения Бра-
зилии, Венесуэлы и Тайланда. Первые две 
страны достигли относительно лучших 

экономических показателей и более высо-
ких средних доходов на душу населения 
при более существенной дифференциации. 
В Тайланде, где экономические показате-
ли оказались скромнее, но распределение 
доходов было более равномерным, увели-
чение ожидаемой продолжительности жиз-
ни и переход к современному типу воспро-
изводства населения происходил быстрее21.

Социальное неравенство в России как 
результат существующей в обществе систе-
мы распределительных отношений дей-
ствует на здоровье населения по следую-
щим направлениям. Во-первых, интенсив-
ное вхождение страны в состояние поля-
ризации вызывает массовую фрустрацию 
населения, продолжительный стресс и 
слом динамического стереотипа высшей 
нервной деятельности. Во-вторых, нера-
венство создаёт напряжение в обществе, 
вызывает проявления агрессии, отчаяния и 
безнадёжности, обусловливающие разные 
формы социального нездоровья, например, 
такие, как алкоголизм и наркомания, игра-
ющие вторичную роль в реакции на весь 
круг обстоятельств, в которых оказывается 
человек. В-третьих, расслоение в обществе 
ведёт к маргинализации отдельных групп 
населения с выделением нищих, бомжей, 
беспризорных детей, проституток, в наи-
большей степени подверженных болезням 
социальной этиологии (резистентная фор-
ма туберкулёза, все формы гепатита, сифи-
лис, ВИЧ-инфекция).

Третий агрегат факторов здоровья 
базируется на низкой оценке человече-
ской жизни, что отчасти вызвано воздей-
ствием пришедшей в Россию теории «эко-
номически эффективного населения». 
Главным становится не человек, а эконо-
мический рост, определяющий все аспек-
ты социальной политики, включая интен-
сивность, масштабы и направления модер-
низации здравоохранения. На микроу-
ровне этот комплекс связан с внешними 

21 Алексеев С.В., Янушанец О.И., Баранов Г.М.             
Народонаселение. Роль демографических процессов 
в экологии человека. – М., 2001. – С. 207-230.
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условиями, в значительной мере детерми-
нирующими образ жизни. Обобщающим 
фактором становится уровень самосохра-
нительного поведения, который имеет две 
экстремальные точки: витальное (позитив-
ное) и патогенное (разрушительное). Одно 
из них способствует укреплению здоровья, 
а другое, связанное прежде всего с вредны-
ми привычками, разрушает его. 

Особое место в третьем комплексе фак-
торов принадлежит жилищным условиям 
в широком смысле слова. С одной сторо-
ны, большое внимание уделяется качеству 
жилища, определяемому его типом, плот-
ностью заселения, изолированностью и т.д. 
С другой – сюда включаются все характери-
стики инфраструктурного характера, в том 
числе транспортные условия, развитость 
предприятий торговли и бытового обслужи-
вания, обустроенность территории.

Не меньшее значение имеет и состояние 
здравоохранения, маркетизация которого 
привела к его разрушению как системы и к 
неспособности эффективно выполнять свои 
задачи, т.к. организаторы здравоохранения 
связывают их прежде всего с расширением 
финансовых потоков и управлением ими.

3. Пути и методы радикального 
изменения негативного тренда здоровья 
в современной России.
Традиционно здоровье населения под-

меняется состоянием и развитием здраво-
охранения, что даже отчасти неправильно 
и вводит в заблуждение при определении 
приоритетов социальной политики. Коли-
чество врачей и больничных коек, а также 
уровень медицинских технологий, разуме-
ется, влияют на здоровье, но совсем на дру-
гом этапе и лишь тогда, когда оно уже цели-
ком или частично потеряно. В противном 
случае приоритеты социальной политики 
будут носить ложный характер, а ресурсы, 
направляемые в сферу медицинских услуг, 
использоваться не эффективно.

Три комплекса рассмотренных выше 
социально-экономических факторов пока-
зывают, что в основе каждого из них лежат 
в первую очередь материальная обеспечен-
ность населения, реальные масштабы бед-
ности и социальной поляризации. Устой-
чивый негативный тренд состояния и дина-
мики здоровья, наблюдаемый сегодня в 
России, отнюдь не случаен, о чём свиде-
тельствуют данные, касающиеся жизнен-
ного уровня населения:

• четверть работающих получают зара-
боток ниже прожиточного минимума, 
который фактически сформирован на био-
логическом уровне;

• две трети работников не могут обе-
спечить своим заработком воспроизвод-
ство себя и своего (одного) ребёнка, 
настолько он низок;

• вопреки утверждениям официаль-
ной статистики доля семей, находящихся 
за границей бедности, т. е. с доходами ниже 
прожиточного минимума, составляет более 
30%, и такие семьи не имеют возможности 
удовлетворять социальные потребности;

• несмотря на кризисное состояние 
экономики, продолжает возрастать соци-
альная поляризация, достигшая размеров 
1:17 по соотношению доходов 10 процентов 
наименее обеспеченных и богатых;

• доля бедных слоёв населения и нера-
венство доходов усиливаются громадными 
различиями в жилищных условиях, скла-
дывающимися, с одной стороны, в мегапо-
лисах, а с другой – в сёлах и малых городах.

Решающее значение для преодоления в 
стране негативного тренда имеет не столь-
ко экономический рост с удвоением или 
утроением BBП, сколько существенная 
реструктуризация распределительных     
процессов, которая позволит решить ряд 
наиважнейших социально-экономических 
задач, в конечном счёте определяющих здо-
ровье населения. Среди них выделим пре-
жде всего два важнейших направления:
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• существенное (по крайней мере, 
удвоение) повышение прожиточного 
минимума как главного социального стан-
дарта, гарантируемого государством не на 
словах, а на деле каждому (!) гражданину, 
что существенно изменит границу бедно-
сти в стране и приблизит её к тому, что при-
нято сегодня в странах Европы;

• соответствующий (в разы) рост 
минимальной оплаты труда, гарантируе-
мой государством каждому работнику.

Реализация этих условий усилит трудо-
вую мотивацию и улучшит все определяю-
щие доход семьи факторы, включающие 
удовлетворение комплекса базовых потреб-
ностей человека. Одновременно фактиче-
ски снизится бедность в стране, а также 
чудовищное неравенство в доходах и опла-
те труда. А без этого не только трудно, но и 
бессмысленно говорить об улучшении здо-
ровья населения, снижении смертности и 
повышении продолжительности жизни. 

Без изменения перераспределительных 
механизмов в пользу малообеспеченных 
невозможно разрушить негативный тренд 
здоровья в современной России, и чем 
дольше мы будем откладывать начало это-
го процесса, тем большей численностью 
граждан страны заплатим за это. Как уже 
было в 90-х годах прошлого века.

Радикальное изменение тренда здоро-
вья в современной России возможно лишь 

на базе формирования Программы здоро-
вого человека, подобной, например, дей-
ствующей в Японии Программе умного 
человека. И не надо никого пугать ростом 
инфляции, а также разбалансирован-
ностью макроэкономических показате-
лей, потому что, во-первых, не страшно; 
во-вторых, нет ничего страшнее гибели и 
существенного уменьшения численности 
населения страны; в-третьих, речь долж-
на идти не о средних показателях, не име-
ющих смысла при существующей диффе-
ренциации доходов, а о характере распре-
деления. Не раз уже было опубликовано, 
что в России разработаны и эксперимен-
тально проверены методы использования 
механизмов перераспределения, которые 
давно применяются в странах ЕС и в США 
и касаются системы оплаты труда, налогов, 
а также расширения комплекса социального 
страхования.

Нужны политическая воля и признание 
не на словах, а на деле приоритета жизни и 
здоровья человека. Экспериментальные 
расчёты показали, что при увеличении 
прожиточного минимума в два раза, росте 
минимальной оплаты труда в 6,9 раза, 
а средней заработной платы – в 3,2 раза 
дифференциация заработков снизит-
ся в два раза, средний доход возрастёт в 
3,5 раза, а неравенство доходов уменьшит-
ся на треть.
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Одним из основных цивилизационных 
вызовов России является демографическая 
ситуация. В процессе депопуляции россий-
ского населения, вышедшем из латентной 
стадии в 1992 году, можно выделить три 
этапа:

1) с 1992 по 2000 год – нарастание тем-
пов сокращения естественного воспроиз-
водства населения, уменьшение демогра-
фических потерь за счёт миграции, в том 
числе репатриантов;

2) с 2000 по 2009 год – снижение тем-
пов убыли населения;

3) 2009 год – фиксация незначительно-
го увеличения общей численности населе-
ния за счёт миграционной составляющей. 

К концу 2009 года статистика предо-
ставляет данные о некотором увеличении 
численности населения – на 23,3 тысячи 
человек – по сравнению с началом 2009 
года. Однако процесс воспроизводства 
населения и в этом году имеет отрицатель-
ную динамику: естественная убыль соста-
вила 249426 человек. В 2009 году родилось 
1764164, а умерло 2013590 человек. Опре-
делённая, крайне незначительная стабили-

зация численности населения получена за 
счёт положительного сальдо международ-
ной миграции – + 247449 человек.

Изменение возрастной структуры насе-
ления является отличительной чертой 
современности. В России с начала ХХI века 
сокращаются доля и численность детских 
когорт (табл. 1).

В период с 2001 по 2007 год число детей 
в возрасте 5 – 9 лет уменьшилось на 
1 млн. 386 тысяч человек, а в когортах 10 – 
14 лет – на 5 млн. 36 тысяч. Эти демо-
графические потери могли бы быть ещё 
выше. Однако, за счёт некоторого повы-
шения рождаемости в период экономиче-
ского роста, число самых маленьких рос-
сиян (0 – 4 лет) увеличилось на 856 тысяч. 

Для простого замещения поколений 
необходимо примерно 2,10 – 2,15 рожде-
ния на каждую женщину репродуктивно-
го возраста. Фактически этот показатель в 
2003 году составлял 1,31, а в 2007-м – 1,40. 
Несмотря на то, что в последующие два 
года увеличение рождаемости продолжи-
лось, этого было недостаточно для пре-
одоления депопуляции.

* Материал подготовлен при поддержке РГНФ (грант № 08-02-00247а).



Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    4 (12) 2010 63

СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ В.Г. Доброхлеб

Экономический кризис, начавшийся в 
2008 году, особой глубины достиг в 2009 
году. На его начало численность детей 
составляла 26055,4 тысячи человек или 
18,4% от всего населения. Однако, несмо-
тря на ухудшающуюся экономическую 
ситуацию, в первом полугодии 2009 г. число 
родившихся детей превысило этот показа-
тель докризисного периода 2008 г. на 4,2%. 
В 2009 г. продолжилось снижение смертно-
сти детей в возрасте до 1 года. Эти относи-
тельно благополучные данные, вероятно, 
связаны с тем, что родились «докризис-
ные» дети (табл. 2). 

Увеличение числа родившихся наблюда-
лось в 74 субъектах Российской Федерации, 

снижение числа умерших – в 70 субъектах. 
В целом по стране превышение числа умер-
ших над числом родившихся составило 
1,2 раза (в январе – июле 2008 г. – 1,3 раза), 
в двух субъектах Российской Федерации 
(Тульская и Псковская области) оно соста-
вило 2,0-2,1 раза.

Естественный прирост населения 
в январе – июле 2009 г. зафиксирован в 
22 субъектах Российской Федерации 
(в январе – июле 2008 г. – в 19 субъектах)1. 
Показатели рождаемости в начале 2010 года 
не стабильны. Число родившихся снизи-
лось в 67 субъектах РФ. За первый квартал 

1 http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/
Stg/d08/8-0.htm

Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам 
(на начало года) в период экономического роста в РФ 

Население
Тыс. человек В % к итогу

2001 г.* 2006 г. 2007 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г.

Всё население 146 304 142 754 142 221 100 100 100

В том числе в возрасте, лет:
0 – 4 6 367 7 037 7 223 4,4 4,9 5,1
5 – 9 7 762 6 418 6 376 5,3 4,5 4,5
10 – 14 11 789 7 790 7 283 8,1 5,5 5,1
15 – 19 12 322 11 825 11 088 8,4 8,3 7,8
Из общей численности население в возрасте:
Моложе трудоспособного 28 387 23 317 22 718 19,4 16,3 16,0
Трудоспособном** 88 040 90 328 90 152 60,2 63,3 63,4
Старше трудоспособного 29 877 29 109 29 351 20,4 20,4 20,6

* Численность населения скорректирована с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2002 г. 
**Мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 54 лет.
Источник: Россия в цифрах – 2008 г. (http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm).

Таблица 2. Показатели естественного движения населения в 2008 – 2009 годах (январь – июль)

Показатель

Январь – июль Справочно:
на 1000 человек 

населения за 2008 г. 
в целом

тысяч на 1000 человек населения*

2009 г. 2008 г.
прирост (+), 
снижение (-)

2009 г. 2008 г.
2009 г. к 2008 г., 

в %

Число родившихся 1 012,6 975,0 +37,6 12,3 11,8 104,2 12,1
Число умерших 1 196,6 1 245,7 -49,1 14,5 15,1 96,0 14,6
в том числе детей в 
возрасте до 1 года 8,2 8,6 -0,4 8,1** 9,0** 90,0 8,5**
Естественная убыль -184,0 -270,7 -2,2 -3,3 66,7 -2,5
Число браков 612,1 580,1 +32,0 7,4 7,0 105,7 8,3
Число разводов 401,1 410,5 -9,4 4,9 5,0 98,0 5,0

*Здесь и далее показатели помесячной оперативной отчётности приведены в пересчёте на год.
**На 1000 родившихся.
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2010 года в целом по стране наблюдались 
более позитивные коэффициенты рождае-
мости, смертности и естественного приро-
ста в сравнении с соответствующим пери-
одом 2009 года (табл. 3).

Безусловно, можно согласиться с 
Л.Л. Рыбаковским в том, что основные 
параметры демографического развития 
остаются опасными для будущего России, 
сохранения её геополитического стату-
са и необходимого уровня национальной 
безопасности2. Это связано, прежде всего, 
с низким уровнем рождаемости.

Какова динамика и структура населе-
ния нашей страны в будущем? Ответ на 
этот вопрос можно получить, воспользо-
вавшись демографическими прогнозами. 

2 Рыбаковский Л.Л. Особенности современ-
ной демографической ситуации. Демографические 
перспективы России / под ред. Осипова Г.В., Рязанце-
ва С.В. – М.: Экон-Информ, 2008. – С. 95.

Рисунок 1. Число родившихся и умерших в РФ в период 2008 – 2009 гг., тыс чел.

Таблица 3. Коэффициенты рождаемости, смертности, 
естественного прироста в РФ за январь – март 2010 года

Родившихся Умерших
Естественный прирост, убыль 

(+/-)

2010 г. 2009 г. 2010 г. к 2009 г., в % 2010 г. 2009 г. 2010 г. к 2009 г., в % 2010 г. 2009 г.

12,2 12,1 100,8 14,7 15,0 98,0 -2,5 -2,9

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/2010/demo/edn03-10.htm
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Наиболее известными из них являются 
данные ООН. Ниже представлены вариан-
ты демографического потенциала России 
до 2050 года, основанные на материалах 
этой международной организации. 

В таблице 4 показано, что доля и чис-
ленность детского населения (как и иных 
когорт) зависит от вариативности прогноз-
ных моделей3.

При благоприятных демографических 
тенденциях – высоком уровне рождаемости, 
снижении смертности – к 2040 году депопу-
ляция в России будет побеждена (табл. 5).

3 При расчётах выдвинуты предположения относи-
тельно уровней рождаемости: при среднем уровне рожда-
емости используется показатель примерно 1,85 ребёнка на 
женщину; при относительно высокой рождаемости про-
гнозируется, что этот показатель будет выше среднего ва-
рианта на 0,5 ребёнка; при относительно низкой рождае-
мости прогноз будет на 0,5 ребёнка ниже, чем при пока-
зателе со средней рождаемостью; предположительно, от-
носительно неизменной рождаемости – для каждой стра-
ны рождаемость остаётся неизменной на уровне, рассчи-
танном для 2000 – 2005 годов.
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В этом варианте прогноза общая чис-
ленность населения России к 2050 году 
составит 133,5 млн. человек. Доля детей в 
возрасте 0 – 4 лет возрастёт до 5,4%, а 
в 5 – 14 лет они будут составлять 10,8% 
(табл. 6). 

При низком варианте прогноза числен-
ность россиян сократится до 100,4 млн., 
депопуляция будет нарастать. Доля детей 
в возрасте 0 – 4 лет уменьшится до 4%.

Многие государства мира, в первую оче-
редь экономически развитые, обеспокоены 
сокращением численности населения. 
До 2050 года, по прогнозам, депопуляция 
затронет 45 стран, в том числе демографи-
ческие потери России составят 33 млн., 
Японии – 25 млн., Украины – 15 млн., Гер-
мании –8,4 млн. 

Таблица 4. Прогноз возрастной структуры населения России 
на период до 2050 года (в % к общей численности населения)

Группа населения Вариант прогноза 2005 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г.

Население в возрасте
0 – 14 лет

Средний 15,1 15,0 15,9 14,2 14,1 15,0
Высокий 15,1 15,8 19,4 17,7 18,5 20,4

Население в возрасте
15 – 59 лет

Средний 67,8 67,3 62,2 61,2 58,6 52,6
Высокий 67,8 66,6 59,6 59,5 57,4 52,8

Население в возрасте
60+ лет

Средний 17,1 17,7 21,9 24,6 27,3 32,4
Высокий 17,1 17,5 21,0 22,8 24,1 26,8

Таблица 5. Демографический профиль РФ в % (высокий вариант прогноза)

Индикатор
2005 – 

2010 гг.
2010 – 

2015 гг.
2015 – 

2020 гг.
2020 – 

2025 гг.
2025 – 

2030 гг.
2030 – 

2035 гг.
2035 – 

2040 гг.
2040 – 

2045 гг.
2045 – 

2050 гг.

Изменение населения 
по годам в тыс. 

-561 -215 -169 -257 -359 -297 -139 4 65

Рождаемость по годам 
для обоих полов, тыс. 

1 535 1 835 1 822 1 668 1 533 1 596 1 770 1 909 1 935

Общая смертность для обоих 
полов по годам, тыс. .

2 146 2 100 2 041 1 975 1 943 1 942 1 959 1 955 1 920

Изменения численности 
населения, %

-0,40 -0,15 -0,12 -0,19 -0,26 -0,22 -0,10 0,00 0,05

Таблица 6. Демографический профиль РФ в тыс. чел. (высокий вариант)

Индикатор 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 2045 г. 2050 г.

Население, тыс. 143 170 140 367 137 983 135 406 132 345 128 864 125 387 122 148 119 098 116 097
Мужчины, тыс. 66 400 64 820 63 559 62 283 60 806 59 159 57 594 56 248 55 081 53 969
Женщины, тыс. 76 770 75 547 74 425 73 123 71 539 69 705 67 793 65 900 64 018 62 129
Соотношение (мужчин на 100 женщин) 86,5 85,8 85,4 85,2 85,0 84,9 85,0 85,4 86,0 86,9
Население 0 – 4 лет, % 4,9 5,4 5,6 5,4 4,9 4,6 4,7 5,1 5,3 5,4
Население 5 – 14 лет, % 10,2 9,6 10,5 11,3 11,3 10,7 9,9 9,7 10,2 10,8
Население 15 – 24 лет, % 17,1 14,4 10,6 9,9 11,0 11,9 12,0 11,3 10,4 10,2

В целом население старой Европы 
сократится почти на 40 млн. человек. 
Её демографическое будущее привлекает 
пристальное внимание не только учё-
ных, но и политиков. В феврале 2008 года 
Парламентом Европейского Союза была 
принята Резолюция о демографическом 
будущем региона, ряд положений кото-
рой, на наш взгляд, актуален и для Рос-
сии. Во-первых, отмечается, что 50-лет-
ний прогноз – не окончательный при-
говор, а серьёзное предостережение, на 
которое общество должно отреагировать 
уже сегодня, если хочет поддержать кон-
курентоспособность, устойчивость эко-
номики, сплочённость общества, соли-
дарность поколений и социальную модель 
будущего. При этом предполагается, что 
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в перспективе сокращение населения к 
2050 году может повлечь за собой сни-
жение давления на окружающую среду, 
предоставит возможность для продолжи-
тельного развития, а это, в свою очередь, 
потребует проактивной политики для тер-
риториального планирования, решения 
жилищных, транспортных и других инфра-
структурных вопросов.

Во-вторых, Европейский парламент 
напоминает, что две главные причины 
демографических изменений – падение 
уровня рождаемости и стареющее населе-
ние – являются результатом прогресса: воз-
росшая продолжительность жизни – пря-
мое следствие научного прогресса, разви-
той гигиены, повышения жизненных стан-
дартов, эмансипации женщин и идет рука 
об руку с повышением уровня образования 
для девочек и участием женщин в активной 
публичной жизни, что необходимо расце-
нивать как явную выгоду для человечества. 

В-третьих, признаётся, что общество 
должно ставить в центр своей политики 
детей, и это является необходимым усло-
вием для повышения уровня рождаемости; 
существует потребность создания добро-
желательной по отношению к семье сре-
ды и улучшения жилищных условий для 
семей и детей, способствующего реализа-
ции семейного потенциала. 

В-четвёртых, обращается внимание на 
то, что средний уровень рождаемости в ЕС, 
который сейчас равен 1,5, не является нор-
мальным, но при этом не отражает реаль-
ного выбора женщины или современных 
желаний европейских граждан относитель-
но создания семьи, т.к. многие люди зави-
сят от сложностей, связанных с совмеще-
нием работы и семейной жизни (нехватка 
дошкольных образовательных учреждений, 
социальной и экономической поддержки 
семей, работы для женщин), в социаль-
ной среде возрастают беспокойство (неста-
бильные рабочие места, дорогое жильё) и 
страх перед будущим (поздний найм на 
работу молодёжи и неуверенность в полу-
чении работы). 

Учёные разных стран мира ищут пути 
выхода из демографического кризиса. Мас-
штабное статистическое исследование про-
вели Микко Мюрскюля (Mikko Myrskyla), 
Ханс-Петер Колер (Hans-Peter Kohler) 
и Франческо Биллари (Francesco C. Billari). 
По его результатам оказалось, что при 
очень высоком качестве жизни уровень 
рождаемости вновь начинает расти. 

Таким образом, наиболее развитым 
странам осталось «поднатужиться ещё 
чуть-чуть», чтобы вновь встать на стабиль-
ный путь. В работе исследователи опериро-
вали двумя показателями. 

Первый – индекс развития человече-
ского потенциала (human development 
index, HDI). Этот комплексный фактор 
учитывает такие данные, как продолжи-
тельность жизни, уровень образования 
и ВВП на душу населения. 

Второй – коэффициент фертильности 
(total fertility rate,TFR) – среднее число 
рождённых детей на одну женщину. Один 
коэффициент оценивает качество жизни, 
другой – рождаемость. Как и ожидалось, 
в широком интервале данных между вели-
чинами HDI и TFR наблюдается отрица-
тельная корреляция: чем выше качество 
жизни, тем ниже рождаемость. Так, напри-
мер, в 1975 году все данные прекрасно 
ложились на прямую. Казалось бы, безна-
дёжная ситуация.

Чем дальше мы развиваемся, тем хуже 
ситуация с рождаемостью. Однако есть одно 
«но». Более 30 лет назад максимальное зна-
чение параметра HDI составляло 0,871 – 
лидерами тогда были норвежцы. Но к нача-
лу XXI века ситуация изменилась. По дан-
ным за 2005 год, которые приводят иссле-
дователи, лидер (Австралия) имеет пока-
затель 0,966, а показатель лидера 1975 года 
на данный момент превышен  29 страна-
ми (России среди них нет), и график зави-
симости существенно изменился. Мини-
мум рождаемости приходится на величи-
ну HDI чуть больше девяти, а дальше вновь 
начинается рост рождаемости. Не бурный, 
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но значительный и стабильный. По мне-
нию авторов, у человечества появилась 
обоснованная надежда на то, что эконо-
мическое и научное развитие нужно про-
должать4. 

Результаты последних исследований 
показывают, что влияние потребности в 
детях является важнейшим фактором фор-
мирования более высокого уровня рожда-
емости. По результатам пилотного обсле-
дования5, проведённого Росстатом, было 
выявлено, что различия в среднем ожи-
даемом числе детей в группах респонден-
тов с одинаковой оценкой уровня жизни, 
но с разным желаемым числом детей зна-
чительно больше, чем в группах, однород-
ных по желаемому числу детей, в зависи-
мости от оценки уровня жизни. Следова-
тельно, установка детности в существенно 
большей степени зависит от потребности 
в детях, чем от восприятия условий жизни 
как способствующих или препятствующих 
её реализации. 

В связи с этим было сделано два важных 
вывода для демографической политики, 
направленной на повышение рождаемости: 
во-первых, улучшение условий жизни, усло-
вий реализации потребности в детях при-
ведёт к некоторому повышению рождаемо-
сти; во-вторых, изменение потребности в 
детях может дать несоизмеримо больший 
результат, чем улучшение условий жиз-
ни. Делать, конечно, нужно и то, и другое. 
Однако последнее принесёт относитель-
но небольшой, но сравнительно быстрый 
результат, а первое – несравненно более 
существенный, но значительно более отда-
лённый результат. Чаще всего среди серьёз-
ных помех к рождению желаемого числа 

4 http://www.infox.ru/science/human/2009/08/07/
fertilityraie.phtml

5 http://www.gks.ru/free_doc/2006/demogr.htm 
Пилотное обследование «Семья и рождаемость», 
проведено Росстатом в 2006 году (в Тверской области 
опрошено 1035 чел., в т.ч. 488 женщин, 396 мужчин и 
151 подросток; в Нижнем Новгороде – 201 чел., в т.ч. 
96 женщин, 65 мужчин и 40 подростков, в Республи-
ке Марий Эл – 187 чел., в т.ч. 91 женщина, 67 муж-
чин и 29 подростков).

детей респонденты отмечали материаль-
ные трудности. Если в более ранних иссле-
дованиях второе (а иногда и первое) место 
обычно занимали жилищные трудности, 
то в данном опросе такая ситуация была 
только у нижегородских женщин и муж-
чин Республики Марий Эл. 

Иные респонденты более значимой 
помехой к рождению детей считали неу-
веренность в завтрашнем дне. При иссле-
дованиях репродуктивного поведения, как 
правило, изучается вопрос о том, что меша-
ет иметь большее число детей. Выявляемые 
при этом так называемые помехи к рожде-
нию детей, безусловно, влияют на репро-
дуктивное поведение. Но не менее важ-
ным фактором, ограничивающим число 
детей в семье, видимо, является восприя-
тие людьми детей как помехи к достиже-
нию различных значимых целей, реализа-
ции себя в различных сторонах жизнедея-
тельности. Рассмотрению этого аспекта в 
исследованиях до сих пор уделялось явно 
недостаточное внимание. 

Учёные считают, что рост уровня жиз-
ни без увеличения престижа семейных цен-
ностей будет и в дальнейшем создавать дис-
сонанс между престижным потреблени-
ем и репродуктивными ориентациями6. 
По их мнению, наиболее точный прогноз 
будущей рождаемости можно получить по 
ориентациям на брак и семью молодёжи и 
подростков. Каждый исторический период 
имеет свои измерения, частоту изменения 
последовательно сменяющихся циклов, 
свои особенности в каждой фазе. Россия 
на рубеже третьего тысячелетия вступила в 
эпоху бурных перемен во всех сферах раз-
вития, когда все стороны привычной жизни 
и динамики общества радикально меняют-
ся. Мир становится неузнаваемым и требует 
нового понимания со стороны учёных, дол-
госрочной стратегии – со стороны государ-
ственных и политических деятелей, лиде-
ров бизнеса, иного образа мыслей и дей-
ствий – со стороны преобладающего ныне 
поколения. 

6 Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения 
России в ХХI веке и приоритеты демографической поли-
тики. – М.: Ключ-С, 2006. – С. 57.
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По мнению А.И. Антонова, потребность 
в детях не является биологически предо-
пределённой, естественной. Он полагает, 
что у человека нет «инстинкта размно-
жения» или любого другого инстинкта, 
непосредственно побуждающего к рож-
дению детей. Это доказывается фактом 
сознательного вмешательства человека 
в репродуктивный цикл, исключающий 
автоматизм появления детей7. Потреб-
ность в детях – это «устойчивое социально-
психологическое образование в личности, 
обусловленное, во-первых, устремлени-
ем иметь типичное для данного общества 
число детей в семье; во-вторых, чадолюби-
ем, то есть глубоко усвоенными установка-
ми по отношению к детям вообще. Репро-
дуктивная установка представляет собой 
прежде всего нормы относительно числа 
детей в семье»8. 

На формирование потребности в детях 
и, соответственно, на формирование 
репродуктивной установки оказывает вли-
яние целый ряд условий: образ жизни 
семьи, распространённые в обществе и 
особенно среди ближайшего окружения 
типичные нормы, касающиеся количества 

7 Антонов А.И. Социология рождаемости. – М., 
1980.

8 Антонов А.И. Там же. – С. 108.

детей; образ жизни родительской семьи и 
количество детей в ней; установки каждого 
из супругов на количество и пол детей, на 
детей как помощников и опору в старости, 
на продолжение своего рода, семьи, фами-
лии, на самореализацию в детях и т. д.

В ноябре 2008 года было проведено пилот-
ное демографическое исследование среди 
московских школьников 10 – 11 классов и 
студентов-первокурсников. Для социологи-
ческого исследования была выбрана такая 
возрастная категория, поскольку именно в 
этом возрасте формируются основные уста-
новки на детность, отношение к семье, бра-
ку, рождению детей. Выявление наиболее 
значимых факторов, влияющих на репро-
дуктивные установки молодёжи в данном 
возрасте, даст возможность определить 
направления наиболее эффективной моти-
вации молодёжи с целью стимулирования 
рождаемости. 

Большинство респондентов – 87,8% – 
проживают с родителями, 28,6%, кроме 
того, совместно проживают с бабушками и 
дедушками, у 38,8% респондентов есть бра-
тья или сестры. В ходе опроса были уста-
новлены такие показатели, как желаемое 
и ожидаемое количество детей. У мальчи-
ков желаемое количество детей выше, чем у 
девочек: 2,33 и 2,24 соответственно (рис. 2). 

Рисунок 2. Желаемое и ожидаемое количество детей 
(по данным опроса московских школьников и студентов)
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Однако ожидаемое количество детей у 
девочек немного выше: 2,05 против двух у 
мальчиков, но этого всё же недостаточно 
для стабилизации численности населения.

Если сравнить данные показатели с ре- 
зультатами опроса студентов (желаемое 
количество детей у мужчин и женщин – 
2,45 и 2,32 соответственно, а ожидаемое – 
2,11 и 2,08), то можно заключить, что с 
изменением социального статуса школь-
ника на студента ценность детей возраста-
ет, причём у мужчин увеличение показате-
ля существеннее.

С высказыванием «сейчас не время 
рожать детей» согласились 26,6% юношей 
и 14,7% девушек.

В ходе опроса изучались базовые цен-
ностные ориентации школьников, в част-
ности материальное благополучие, жилищ-
ные условия, неуверенность в завтраш-
нем дне, состояние здоровья, трудности с 
устройством детей в дошкольные учрежде-
ния, возраст, супружеские взаимоотноше-
ния, образование, профессиональная дея-
тельность, трудности в воспитании имею-
щихся детей, число детей в родительской 
семье, мотивы рождения детей. 

Были получены следующие результаты: 
наиболее значимыми факторами оказались 
хорошее здоровье (4,62 балла по 5-балльной 
шкале) и хорошее образование (4,78), мате-
риальное благополучие (4,75), а также цель 
иметь двоих детей (4,63). Такие жизнен-
ные приоритеты, как заниматься любимым 
делом, иметь троих или нескольких детей, 
представляют наименьший интерес для 
респондентов. Это свидетельствует о том, 
что у подростков, входящих в репродук-
тивный возраст, на желание иметь детей в 
большей степени влияют психологические 
установки, полученные в школе на данном 
этапе: учащиеся 10 – 11 класса готовятся 
поступать в вузы, выбирая, как правило, 
специальность, которая позволит им обе-
спечить свою жизнь. Любопытно, что цен-
ность «иметь двоих детей» (4,63) оказалась 
выше, чем ценность семьи (4,46) или цен-

ность одного ребёнка (4,35), что соот-
ветствует результатам пилотного иссле-
дования, проведённого среди студентов 
в ноябре 2008 года. 

Анализ репродуктивных установок, рас-
пространённых среди школьников города 
Москвы, по данным пилотного проекта, 
реализованного в общеобразовательных 
школах столицы, позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Среднее желаемое число детей у 
респондентов – 2,24, а среднее ожидае-
мое – 2,06, что меньше, чем у студентов 
1 – 2 курса вузов города Москвы. 

2. Ориентации на желаемое количество 
детей у девушек ниже, чем у юношей, одна-
ко только 14,7% из них согласны с утверж-
дением, что «сейчас не время рожать 
детей». Этот показатель существенно ниже, 
чем у юношей – их ровесников, и ниже, 
чем аналогичный показатель у студентов 
(26,3% девушек и 46% юношей).  

3. На формирование установки на дет-
ность влияет количество братьев и сестёр, 
однако эта зависимость не прямая.

4. Здоровье оценивается респондента-
ми как наибольшая социальная ценность и 
самый значимый фактор, детерминирую-
щий ожидаемое число детей. 

5. Желание иметь двоих детей прева-
лирует над желанием иметь семью или 
одного ребёнка.

В период экономического роста  в Рос-
сии было достигнуто определённое, хотя и 
незначительное улучшение демографиче-
ских показателей, в том числе в репро-
дуктивных ориентациях старшеклассни-
ков и студентов младших курсов столич-
ных вузов. Необходимы меры по поддерж-
ке репродуктивных намерений российских 
семей: социологические опросы показыва-
ют, что эти намерения реализуются далеко 
не в полной мере. Следует обратить вни-
мание на тот факт, что молодёжь до 25 лет 
предполагает иметь детей больше, чем дру-
гие группы опрошенных (табл. 7). 
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Сотрудниками ИСЭПН РАН проведён 
анализ различных вариантов прогнозов как 
отечественных, так и зарубежных, пред-
ставлен экспертный вариант численно-
сти и структуры населения до 2030 года. 
По нашему мнению, население страны 
продолжит сокращаться и к концу прогноз-
ного периода составит 136 млн. человек, что 
превышает данные лучшего варианта дина-
мики населения РФ, предложенного ООН, 
но меньше нормативных показателей, 
содержащихся в Концепции демографи-
ческого развития страны, на 9 млн. Одна-
ко наше демографическое будущее неяс-
но. Что несёт продолжающийся мировой

кризис? Снижение уровня занятости повы-
шает социальные риски. Поэтому всё более 
значимыми становятся меры по реализа-
ции Концепции демографического разви-
тия страны до 2025 года. 

Важным является вывод, сделанный 
известными российскими демографами 
Н.В. Зверевой и В. Н. Архангельским: 
«Новые меры демографической политики 
оказали влияние на повышение рождаемо-
сти, но чтобы за улучшением не последо-
вал спад, чтобы мы не столкнулись с новой 
«демографической волной», нужна не толь-
ко индексация существующих мер, но и 
их развитие»9. В России численность фер-
тильного населения снижается, репродук-
тивное здоровье ухудшается. Население не 
имеет возможности в полной мере реализо-
вать репродуктивные установки, прежде все-
го в связи с тем, что у 2/3 работающих край-
не низкий уровень оплаты труда, не обеспе-
чивающий не только воспроизводство ижди-
венцев, в первую очередь детей, но и само-
го работника. Перефразируя Д. Белла мож-
но сказать, что если мы хотим жить в более 
совершенном обществе, то «достаточно 
заняться трезвым конструированием соци-
альной реальности». В нашей стране это свя-
зано со снижением поляризации и диффе-
ренциации доходов, модернизацией распре-
делительных отношений.

Таблица 7. Репродуктивные намерения 
семей (по данным выборочного 

обследования «Семья и рождаемость»*)
Возраст 

респондентов, 
лет

Ожидаемое число 
детей

Желаемое число 
детей

женщины мужчины женщины мужчины

До 25 2,01 2,10 2,34 2,48
25 – 29 1,74 1,98 2,21 2,32
30 – 34 1,78 1,90 2,24 2,34
35 – 39 1,64 1,94 2,38 2,37
40 и более 1,55 1,76 2,27 2,43
Всего 1,72 1,90 2,28 2,38

* Обследование проведено в 2009 г. в 30 субъектах Российской 
Федерации. Объём выборки составил 2000 респондентов.
Источник: Дети России. 2009: стат. сб. / ЮНИСЕФ; Росстат.– М.: 
ИИЦ «Статистика России», 2009. – С. 20.
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Подходы к оценке энергетической безопасности региона 
(на примере Челябинской области)

В статье представлены результаты анализа основных аспектов экономической деятель-

ности Челябинской области на примере оценки энергетической безопасности региона. Показана 

её зависимость от состояния отдельных элементов топливно-энергетического комплекса. Про-

ведены расчёты индикаторов энергетической безопасности, определены возможные пути 

решения проблем, связанных с потенциальной угрозой энергобезопасности региона.

Энергетическая безопасность, энергосистема, экономический анализ, топливно-энергетический 

комплекс, инновационные технологии.

ОТРАСЛЕВАЯ  И  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

Энергетическая безопасность регио-
на – важнейший экономический аспект 
деятельности в рыночных условиях, когда 

возникают энергетические рынки разных 
типов, идёт государственное регулирова-
ние тарифов, существуют сезонные и иные 
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колебания энергопотребления. Для перво-
начального анализа подходов к экономиче-
ским оценкам региональной энергетиче-
ской безопасности выбрана Челябинская 
область. Настоящая публикация является 
первым «пробным шаром» экономическо-
го анализа региональных проблем на при-
мере энергетики. Работы по этой тематике 
будут продолжаться. Планируется в дальней-
шем детализировать подходы к оценке энер-
гетической безопасности региона и выра-
ботать конкретные экономические реко-
мендации.

1. Характеристика энергетической 
ситуации в регионе
Челябинская область – один из наибо-

лее крупных в экономическом отношении 
субъектов Российской Федерации. Уро-
вень экономики здесь, как и в целом по 
Южному Уралу, в существенной степени 
определяет значительный промышленный 
потенциал, в составе которого находятся 
предприятия металлургического, машино-
строительного, военно-промышленного и 

ядерного комплексов. Стабильная работа 
этих предприятий возможна при наличии 
в регионе мощного, динамично развива-
ющегося топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). Топливно-энергетический 
комплекс – наиболее значимая составля-
ющая системы энергообеспечения эко-
номики региона, устойчивое функцио-
нирование которой является важнейшим 
фактором энергетической безопасности. 
Обеспечение энергетической безопасно-
сти региона предполагает определение 
путей эффективного использования энер-
гетических ресурсов и производственно-
го потенциала ТЭК при различных вари-
антах развития экономики области, в том 
числе в условиях возможных ограничений 
на внешние поставки ресурсов. 

Челябинская область является энерго-
дефицитным регионом, т. е. здесь недоста-
точны объёмы собственного производства 
ресурсов для полного удовлетворения 
потребностей. Основным источником 
подавляющей части топливно - энергети-
ческих ресурсов (ТЭР) являются внешние 
поставки из других регионов (рис. 1). 

Рисунок 1. Производство и потребление топливно-энергетических ресурсов 
в Челябинской области в 2009 г. (по данным Росстата)
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Такое положение в определённой сте-
пени опасно для энергообеспечения эко-
номики Челябинской области и является 
«угрожающим фактором» энергетической 
безопасности региона. 

ТЭК области представлен объектами 
электроэнергетики, угольной промышлен-
ности, системой магистральных газо-, 
нефте- и нефтепродуктопроводов (рис. 2, 3).

Характеристика важнейших энерго-
мощностей Челябинской области.
Троицкая ГРЭС – самый крупный источ-

ник генерации электроэнергии в Челябинской 

области. Установленная мощность: элек-

трическая – 2059 МВт, тепловая – 315 

Гкал/ч.

• Станция входит в объединённую 
энергосистему Урала и находится в зоне 
перетоков электроэнергии Екатеринбург – 
Челябинск – Магнитогорск, а также на 
линии прямых поставок в Северный Казах-
стан.

• Основной вид топлива – экибастуз-
ский уголь.

• В числе потребителей электро- и 
теплоэнергии ГРЭС: ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат», ООО 
«Магнитогорская энергетическая компа-
ния», ОАО «Челябэнергосбыт».

Южноуральская ГРЭС. Установленная 

мощность: электрическая – 882 МВт, 

тепловая – 395 Гкал/ч.

• Основной вид топлива – газ, челя-
бинский уголь (порядка 20%). Потребите-
лями электро- и теплоэнергии являются 
промышленные предприятия г. Южно-
уральска и Челябинской области, муници-
пальный и частный жилые фонды г. Южно-
уральска.

• Часть электроэнергии, выработан-
ной на Южноуральской ГРЭС, поставля-
ется на ОРЭМ.

Челябинская ТЭЦ-3. Установленная мощ-

ность: электрическая – 360 МВт, тепло-

вая – 1092 Гкал/ч.

• Основной вид топлива – природ-
ный газ.

• Потребители электро- и теплоэнергии 
ТЭЦ: промышленные предприятия и 
жилищно-коммунальный сектор северного 
и северо-западного районов г. Челябинска.

• Для обеспечения выдачи мощности 
второго энергоблока Челябинской ТЭЦ-3 
были введены в эксплуатацию крупнейшие 
в регионе подстанции «Козырево» (500 кВ) 
и «Новометаллургическая» (220 кВ), а так-
же связывающие их линии электропередачи.

Челябинская ТЭЦ-2. Установленная мощ-

ность: электрическая – 320 МВт, тепло-

вая – 956 Гкал/ч.

• Основной вид топлива – природный 
газ, уголь (порядка 2%).

• Потребители электро- и теплоэнер-
гии ТЭЦ: промышленные предприятия и 
жилищно-коммунальный сектор г. Челя-
бинска.

• От станции отходят три теплома-
гистрали: в центр, на северо-восток и в 
пос. Чурилово (Чурилово – самое пер-
спективное направление для дополнитель-
ной подачи тепла с ТЭЦ-2).

Аргаяшская ТЭЦ. Установленная мощ-

ность: электрическая – 195 МВт, тепло-

вая – 576 Гкал/ч.

• Основной вид топлива – природный 
газ, уголь (порядка 20%).

• Является основным источником 
электроэнергии и тепла для пос. Новогор-
ный, г. Озерска и химического комбината 
«Маяк» 13.

Челябинская ТЭЦ-1. Установленная мощ-

ность: электрическая – 149 МВт, тепло-

вая – 1341 Гкал/ч.

• Основной вид топлива – природный 
газ, уголь (порядка 1,2%).

• В числе потребителей электро- и 
теплоэнергии ТЭЦ – предприятия и жилой 
сектор юго-восточной части г. Челябинка.

Челябинская ГРЭС. Установленная мощ-

ность: электрическая – 82 МВт, тепло-

вая – 814 Гкал/ч.

• Основной вид топлива – природ-
ный газ.



4 (12) 2010     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз74

Подходы к оценке энергетической безопасности региона (на примере Челябинской области)

Рисунок 3. Магистральные трубопроводы, расположенные на территории Челябинской области

Условные обозначения:
Нефтепродуктопровод

Газопровод

Нефтепровод

Рисунок 2. Основные объекты ТЭК, расположенные в Челябинской области

Условные обозначения:

Тепловая электростанция

Угольная шахта/разрез
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• Потребители электро- и теплоэнер-
гии – промышленные предприятия и при-
легающие к станции населённый пункты.

Наряду с тепловыми электростанциями 
в теплоснабжении ЖКХ городов и район-
ных центров Челябинской области задей-
ствованы более 790 ведомственных и муни-
ципальных котельных. Основной пробле-
мой обеспечения потребителей теплом 
является износ оборудования – для боль-
шинства котельных свыше 80%.

Перспективы развития электроэнерге-
тики Челябинской области связаны с рекон-
струкцией Челябинской ГРЭС, Челябин-
ской ТЭЦ-1 и Аргаяшской ТЭЦ, имеющих 
высокую степень износа энергетического 
оборудования.

Общая протяжённость нефтепроводов 
на территории региона в однониточном 
исполнении составляет более 1330 км. 

Прокачка нефти осуществляется по 

магистралям: 
• Туймазы (Республика Башкорто-

стан) – Омск – Новосибирск; 
• Нижневартовск (Тюменская об- 

ласть) – Курган – Куйбышев; 
• Усть-Балык (Тюменская область) – 

Курган – Уфа (Республика Башкортостан) – 
Альметьевск (Республика Татарстан). 

Нефтепродуктопроводы: 

• Уфа – Челябинск – Петропавловск 
(Северный Казахстан); 

• Челябинск – Екатеринбург (Сверд-
ловская область). 

Общая протяжённость газопроводов 
составляет порядка 10 тыс. км. По терри-
тории проходят нитки магистральных газо-
проводов: 

• Западная Сибирь – Центр; 
• Средняя Азия – Центр; 
• Уренгой – Челябинск; 
• Вынгапур (Тюменская область) – 

Сургут – Челябинск; 
• Бухара – Урал; 

• отвод от газопровода Бухара – Урал 
«Карталы (Челябинская область) – Магни-
тогорск (Челябинская область)»; 

• отвод от газопровода Бухара – Урал 
«Карталы (Челябинская область) – Куста-
най (Казахстан)»; отводы от газопровода 
Бухара – Урал на города Челябинской обла-
сти Чебаркуль, Златоуст, Сатку, Катав – 
Ивановск, Усть-Катав. 

На территории области находится в экс-
плуатации 646 км газопроводов-отводов и 
85 газораспределительных станций для обе-
спечения потребителей природным газом.

2. Экономическая оценка 
энергетической ситуации в регионе
Челябинская область – одна из самых 

энергоёмких в Российской Федерации: 
потребление электроэнергии составляет 
более 32 млрд кВт·ч в год (по данным Рос-
стата). По производству электроэнергии в 
2009 г. Челябинская энергосистема зани-
мала 3-е место в Уральском федераль-
ном округе и 12-е место в России. Мощ-
ности электростанций позволяют обеспе-
чить порядка 78% электроэнергии от сум-
марной потребности в регионе. Поскольку 
генерирующие предприятия области вхо-
дят в систему единого энергокольца Урала 
и Единой энергетической системы, то объ-
ёмы недостающей электроэнергии воспол-
няются путём её закупки на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

Область работает в условиях дефицита 
не только энергии, но и пропускной спо-
собности линий электропередачи и под-
станций. При значительной нагрузке на 
сети многие из них изношены. В результа-
те 40 населённых пунктов имеют недоста-
точно надёжную схему электропитания, 
а более 400 – не имеют даже резервного 
источника электроснабжения. 

Основной проблемой развития электро-
энергетики в настоящее время является 
прогрессирующий износ оборудования 
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электрических станций. Большая часть 
оборудования на станциях (в том числе 
и ведомственной принадлежности) была 
установлена до 1960 г. Изношенное обо-
рудование обладает низкой энергетиче-
ской и экономической эффективностью. 
Как следствие, удельный расход услов-
ного топлива на производство электро-
энергии в 2009 г. составил в среднем 
379 г/ Вт·ч (по УФО – 342,7 г/кВт·ч; по Рос-
сии – 335,7 г/кВт·ч). 

В коммунальном секторе также преоб-
ладают котельные с низкой энергетиче-
ской эффективностью, коэффициент 
полезного действия которых не более 60%. 
Негативные процессы в функционировании 
генерирующих объектов могут привести к 
нарастанию угроз и потенциальной деста-
билизации энергетической безопасности 
региона. 

Следствием различных чрезвычайных 
ситуаций на генерирующих объектах элек-
троэнергетики является выход из строя или 
повреждение источников энергетических 
ресурсов и энергетических коммуникаций, 
серьёзные нарушения в системе энергообе-
спечения населения и объектов жизнедея-
тельности, а также материальный ущерб в 
отраслях экономики. 

Добавим к этому, что в области имеют 
место факты неравномерной загрузки стан-
ций по электрической мощности, возник-
новение пиковых нагрузок; отсутствуют 
электросетевые ресурсы для подключения 
новых потребителей.

Челябинская область является крупным 
потребителем котельно-печного топлива 
(КПТ). Из собственных природных топлив-
ных ресурсов в регионе имеется бурый 
уголь. В 2009 г. область занимала 15-е месте 
по добыче угля в России и 2-е место в УФО. 
Самообеспеченность региона углём – всего 
5,5%. Кроме того, прослеживается сокра-
щение объёмов добычи. Так, в 2009 г. было 
добыто 863 тыс. т, что на 80,5% меньше, чем 

в 2000 году. Челябинские угли характери-
зуются региональными границами сбыта и 
потребляются в основном в районе добы-
чи. Основными потребителями являют-
ся электростанции (более 90%), промыш-
ленные котельные, коммунально-бытовой 
сектор и население Челябинской области. 
В последнее время в угольной отрасли 
Челябинской области складывается очень 
непростая ситуация. По мере дальнейше-
го освоения месторождений ухудшают-
ся горно-геологические условия добычи, 
что влечёт за собой удорожание стоимо-
сти угля и снижение его конкурентоспособ-
ности. Спрос на челябинский уголь резко 
упал, в результате чего добыча производит-
ся только на шахте «Коркинская» и разрезе 
«Коркинский». 

Из-за повышенной зольности, низкой 
теплоотдачи и при этом высоких отпуск-
ных ценах челябинские угли не выдержи-
вают конкуренции с кузбасскими или эки-
бастузскими (казахстанские). Не спасает 
положение даже то, что ТЭЦ и ГРЭС, на 
которые осуществляются поставки, изна-
чально были спроектированы под мест-
ное топливо. Энергетики давно закупают 
местные бурые угли лишь под давлением 
региональных властей. Стабильность рабо-
ты оставшихся предприятий Челябинско-
го угольного бассейна и, соответственно, 
социально-экономическая ситуация в шах-
тёрских городах напрямую зависит от того, 
будет ли местный бурый уголь закупаться 
в объёмах, гарантирующих рентабельность 
производства. С точки зрения энергетиче-
ской безопасности региона также целесоо-
бразно максимально возможное сокраще-
ние доли привозного экибастузского угля. 

Ограниченные собственные топливные 
ресурсы ставят энергетику области в зави-
симость от поставщиков. Доминирующее 
положение в региональном топливном 
балансе занимает природный газ – 44,7% 
(доля газа на электростанциях – 61,6%), 
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который поступает из других регионов 
по системе магистральных трубопроводов. 
Объём поставок природного газа внутрен-
ним потребителям области в 2009 г. соста-
вил 14,7 млрд. куб. м (93,6% к 2008 г.), из 
них населению – 0,7 млрд. куб. м (97,7%). 

Челябинская область входит в число наи-
более газифицированных регионов России: 
уровень газификации составляет 68% (сред-
ний общероссийский показатель – 62%). 

Транспортная составляющая ТЭК 
(магистральные газо-, нефте- и нефтепро-
дуктопроводы) решает важнейшую задачу 
стабильного обеспечения Челябинской 
области энергетическими ресурсами. Нару-
шения функционирования магистральных 
трубопроводов и их отводов могут привести 
к сбоям поставок нефти, газа, нефтепродук-
тов предприятиям не только области, но и 
других регионов. 

3. Экономический анализ 
энергобезопасности региона
Обеспечение энергетической безопас-

ности региона предполагает выявление 
факторов и рисков, наличие которых пря-
мо или косвенно может представлять угро-
зу как для предприятий ТЭК, так и для 
потребителей его продукции. Для этих 
целей был проведён анализ текущего состо-
яния системы показателей – индикаторов 
(инд. ЭнБ), характеризующих уровень ЭнБ 
и глубину угроз ЭнБ в регионе (таблица). 

При создании информационной базы 
для расчёта индикаторов учитывались как 
фактические данные ежегодных статисти-
ческих отчётов о производстве, потребле-
нии, ввозе-вывозе ТЭР и др., так и некото-
рые расчётные данные.

Сравнительный анализ индикаторов 
энергетической безопасности субъектов 

№ 
п/п

Наименование индикатора 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

1. Средневзвешенная обеспеченность региона собственными ТЭР*, % 23,9 25,5 24,5 24,9 22,7
2. Самообеспеченность региона электроэнергией, % 73,6 80,7 81,6 80,3 78,0
3. Индекс производства электроэнергии к предыдущему году, % 98,4 114,8 104,3 97,6 87,5
4. Производство электроэнергии на душу населения, кВт•ч/чел 6 944,0 8 004,5 8 357,2 8 163,5 7 147,2
5. Потребление электроэнергии на душу населения, кВт•ч/чел 9 430,8 9 920,4 10 242,7 10 164,1 9 166,2

6.
Индекс изменения душевого потребления электроэнергии к предыдущему 
году, %

99,4 105,2 103,3 99,2 90,2

7. Индекс производства теплоэнергии к базовому периоду, % 100,0 102,9 101,7 99,9 97,2
8. Производство теплоэнергии на душу населения, Гкал/чел. 14,0 14,4 14,3 14,0 13,7
9. Потребление теплоэнергии на душу населения, Гкал/чел. 13,3 13,6 13,3 13,1 13,7

10.
Индекс изменения душевого потребления теплоэнергии к базовому 
периоду, %

100,0 102,5 100,1 98,8 102,8

11. Удельный вес наиболее крупного энергоисточника в ОЭС, % 42,1 42,1 40,3 40,3 40,3
12. Относительная величина резерва мощности энергосистем, % 5,2 5,8 3,4 4,8 5,5
13. Годовой темп прироста энергетических мощностей, % 0,7 -0,1 4,4 0,1 0,1
14. Годовой темп прироста энергопотребления, % -1,2 4,8 3,1 -0,8 -9,8

15.
Соотношение прироста мощности и прироста потребления электроэнергии 
(значения пункта 13 – значения пункта 14), %

1,9 -4,9 1,3 0,9 9,9

16. Самообеспеченность региона угольным топливом, % 18,8 15,0 12,1 11,1 5,5
17. Индекс добычи угля к предыдущему году, % 94,0 89,0 78,5 87,0 42,4
18. Доля доминирующего вида топлива (газ) в структуре потребления ТЭР*, % 26,8 26,0 25,1 24,8 24,6
19. Доля доминирующего вида топлива (газ) в общем потреблении КПТ*, % 48,1 46,5 43,1 43,8 44,7
20. Доля доминирующего вида топлива (газ) на электростанциях, % 63,6 57,1 58,4 59,0 61,6
21. Доля станций на угольном топливе в производстве электроэнергии, % 20,1 31,9 30, 8 31,5 31,0

* Красным цветом выделены угрозные и предугрозные состояния показателей и индикаторов.

Динамика индикаторов энергетической безопасности Челябинской области (по данным Росстата)
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Подходы к оценке энергетической безопасности региона (на примере Челябинской области)

Российской Федерации  проводится для 
выявления возможного появления «угроз-
ных состояний» основных характери-
стик функционирования отраслей ТЭК, 
при этом сравнивается текущее значе-
ние индикаторов с их пороговым (пре-
дельным) состоянием. В процессе инди-
кативного анализа степени обеспечен-
ности энергобезопасности Челябинской 
области выявлено, что многие индика-
торы ЭнБ достигли пороговых значений 
угрозного состояния энергобезопасности 
(инд. ЭнБ № 4, 15-17, 20). Такое положе-
ние обусловлено, в первую очередь, энер-
гозависимостью региона, т.е. отсутствием 
собственной сырьевой базы, недостатком 
генерирующих мощностей, значительным 
износом основных фондов, ликвидацией 
угольных шахт и др.

К числу основных угроз необходимо 
отнести энергодефицитность региона, 
получающего 100%  природного газа и почти 
20% электроэнергии за счёт внешних 
поставок из-за пределов региона. Добы-
ваемый на территории области уголь обе-
спечивает потребность региона лишь на 
5,5%. Кроме того, наблюдается резкое сни-
жение угледобычи относительно предыду-
щего года. 

Следует также отметить недостаточ-
ность генерирующих мощностей (дефицит 
по генерации в 2009 г. – 6,8 млрд. кВт·ч), 
прогрессирующее старение оборудова-
ния и инфраструктуры в электроэнергети-
ке (средний показатель износа по станци-
ям – до 60%, котельным и электросетево-
му оборудованию – более 80%), использо-
вание устаревшего оборудования в угледо-
быче и т.д. Полное или частичное прояв-
ление указанных угроз и их последствий, 
а также развитие сложившихся в отраслях 
ТЭК региона негативных тенденций могут 
неизбежно привести к нарушению стабиль-
ности функционирования систем топли-
во- и энергоснабжения, если своевремен-
но не предпринять необходимых мер.

4. Экономические подходы 
к предотвращению угроз 
энергобезопасности
Предотвращение и преодоление суще-

ствующих и потенциальных угроз внутрен-
него и внешнего характера является важ-
нейшим условием обеспечения энергети-
ческой безопасности региона. Для обеспе-
чения энергобезопасности представляет-
ся необходимой реализация мероприятий, 
направленных на повышение надёжности 
и качества энергоснабжения, эффектив-
ное использование природных топливно-
энергетических ресурсов, а именно: 

- введение новых генерирующих мощ-
ностей, модернизация и реконструкция 
действующего оборудования; 

- строительство новых и реконструк-
ция существующих линий электропереда-
чи и сетевого оборудования; 

- сбалансированное развитие предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса; 

- надёжное обеспечение потребителей 
высококачественным угольным топливом 
с учётом обеспечения его конкурентоспо-
собности;

- повышение энергетической эффек-
тивности использования топливно - энер-
гетических ресурсов; 

- внедрение энергосберегающих тех-
нологий; 

- развитие альтернативной и малой 
энергетики и т. д. 

Заметим особо, что в Челябинской 
области расположено несколько крупных 
предприятий атомной отрасли, имеется 
несколько филиалов научно - исследова-
тельского ядерного университета МИФИ, 
которые в дальнейшем могут быть подклю-
чены к мониторингу состояния развития 
региональной энергетики.

Экономические оценки необходимых 
затрат для преодоления упомянутых угроз 
лежат за пределами настоящей работы, они 
будут выполнены в последующих циклах 
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исследований. Важно отметить, что все 
они связаны с инвестиционными процес-
сами, а внедрение энергосберегающих тех-
нологий, развитие альтернативной и малой 
энергетики – с инновационными подхо-
дами и использованием высоких техно-
логий. В рамках конкретного региона это 
может быть выражено в формировании 

инновационно-инвестиционной програм-
мы, разработке соответствующих проектов, 
в других организационно-экономических 
мероприятиях. Важно, чтобы результатом 
этих мер стало повышение энергетической 
безопасности региона, а это очень силь-
ный стимул для привлечения инвестиций 
в региональную экономику.
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Льняной текстиль – резерв роста экономики
В статье рассматриваются возможности наращивания производства важнейшего вида 

продукции в отечественной лёгкой промышленности – льняного текстиля. Обосновывает-

ся, что для решения этой задачи необходимо усилить государственную поддержку льняного 

комплекса не только на этапе выращивания льна, но и на последующих стадиях его промыш-

ленной переработки – вплоть до готовых льняных изделий. Автор даёт развёрнутую харак-

теристику перспективного пилотного проекта «Развитие льняного комплекса Вологодской 

области» и его ожидаемой результативности.

Лёгкая промышленность, льняные изделия, государственная поддержка, доходность отрасли.

В годы рыночных экономических ре- 
форм объём и структура наполнения оте-
чественного потребительского рынка ста-
ли уравновешиваться платёжеспособным 
спросом. Практически исчезло прежнее 
понятие дефицита, в которое вкладыва-
лось несоответствие объёма наличных 
денег и сбережений у населения с массой 
и ассортиментом потребительских това-
ров в системе розничной и оптовой тор-
говли. Переменились и доли потребитель-
ских групп товаров в их общей совокуп-
ности. Ныне на первом месте по объёму и 
удельному весу находятся продовольствен-
ные товары, а второе место, лишь немного 
уступая им, занимают товары лёгкой про-
мышленности. Причём их объёмы значи-
тельно превосходят объёмы рынков легко-
вых автомобилей, бытовой электроники и 
других технических товаров. 

Так, по итогам 2009 г., при объёмах про-
даж продукции автопрома в размере 
900 млрд. руб., объём продаж продукции 
лёгкой промышленности составил 
1844 млрд. руб., т.е. в два раза больше.

Алексей Васильевич
МАКЛАХОВ
кандидат экономических наук, зам. начальника департамента
инвестиционной политики Правительства Вологодской области 
prom@vologda-oblast.ru

При этом российское автомобилестро-
ение получает весьма существенную бюд-
жетную поддержку. В 2009 г. только прямые 
затраты бюджета на помощь автопрому 
составили 90 млрд. руб. Это без учёта дру-
гих мер прямого и косвенного стимулиро-
вания отрасли, в том числе введения загра-
дительных ввозных пошлин. В то же вре-
мя на поддержку лёгкой промышленности 
было выделено лишь 0,55 млрд. руб.

Весьма интересные данные получают-
ся при анализе итогов 2009 г. по структуре 
товаров относительно баз их производства 
(рис. 1).

В объёме продаж автомобилей на рос-
сийском рынке на долю отечественных 
марок приходилось 31%, иномарок, 
собранных на территории Российской 
Федерации, – 18%, а 51% составляли про-
дажи автомобилей, ввезённых из-за рубежа.

В объёме продаж товаров лёгкой про-
мышленности на российском рынке на 
долю отечественных производителей при-
ходилось лишь 21%, на официальный 
импорт – 34%, а остальные 45% составляли                                                          
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товары теневого производства или неза-
конно ввезённые на территорию России. 
Чтобы удержать свои позиции на рынке, 
отечественные производители, продукция 
которых конкурирует с контрабандной и 
контрафактной продукцией, вынуждены 
снижать цены на свою продукцию. Это 
приводит к сокращению размера получае-
мой ими прибыли и, как следствие, к сни-
жению налоговых отчислений в бюджет 
страны. Ежегодно из-под налогообложе-
ния выводится проданной продукции поч-
ти на 840 млрд. руб.

В советский период лёгкая промышлен-
ность вносила в бюджет больший вклад, 
чем многие сырьевые отрасли. Однако в 
1990-х годах вследствие применения мето-
дов «шоковой терапии» многие предприя-
тия лёгкой промышленности стали банкро-
тами. За 20 лет доля лёгкой промышлен-
ности в ВВП России сократилась почти в 
25 раз: с 17% от общего объёма в 1990 г. до 
0,7% в 2009 г. Между тем доля лёгкой про-
мышленности в объёме ВВП составляет 4% 
в США, 6% в Германии, 12% в Италии, 21% 
в Китае, 22% в Португалии (рис. 2).

Рисунок 1. Структура продаж в России за 2009 г. по базам производства товаров, в %
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Рисунок 2. Доля продукции лёгкой промышленности в ВВП ряда стран в 2009 г., в %
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Наиболее весомую роль в этой доле 
играет текстильная промышленность, что 
позволяет странам формировать значи-
тельную часть бюджета за счёт отчисле-
ний от текстильной отрасли и производ-
ства одежды, обеспечивать наполнение 
внутреннего рынка продукцией собствен-
ного производства.

Приведённые выше данные позволяют 
утверждать, что рынок товаров текстиль-
ной промышленности в России имеет 
огромные перспективы. В настоящее время 
мы уступаем его Китаю, Турции и другим 
иностранным производителям. Конкурен-
ция с ними нецелесообразна по ряду пози-
ций, в частности по изделиям из хлопка, 
который сейчас стал импортным сырьём. 
Однако в России имеются большие воз-
можности для наращивания производства 
текстиля из такого ценного натурального 
растительного волокна, которое даёт лен.

Лён – популярный в Европе бренд, 
который связывается с экологизацией жиз-
ни, что отражается в широком использова-
нии льна в медицине, при изготовлении 
одежды, строительстве и отделке жилья. 
Это открывает широкие возможности для 
экспорта российской продукции изо льна.

При определении стратегии развития 
лёгкой промышленности России на пер-
спективу до 2020 г. рассматриваются два 
сценария формирования структуры про-
даж продукции отрасли: инерционный и 
инновационный (рис. 3).

При инерционном сценарии развития 
событий в лёгкой промышленности будет 
иметь место нарастание доли товаропроиз-
водителей иностранных государств (сейчас 
она составляет более 70%), сохранится тен-
денция увеличения ежегодных финансо-
вых потерь государства, которые уже сей-
час оцениваются почти в 45 млрд. руб.

Инновационный сценарий связывает-
ся с увеличением доли отечественного про-
изводства до 50% и уменьшением доли 
нелегального импорта и теневого произ-
водства до 10%. Этот сценарий заложен в 
«Стратегии развития лёгкой промышлен-
ности России на период до 2020 г.», утверж-
дённой приказом Минпромторга РФ от 
24.09.2009 г. №853. Согласно этому доку-
менту розничный товарооборот продукции 
лёгкой промышленности к 2020 г. увели-
чится в 1,4 раза и составит 2833 млрд. руб. 
Продукция российского производства в нём 
достигнет 1,43 трлн. руб. Это обеспечит рост 
доходов отечественных производителей и 
повышение наполняемости бюджета РФ.

Рисунок 3. Структура продаж продукции лёгкой промышленности 
в 2020 г. по различным сценариям, в %
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Одну из ключевых ролей в решении этих 
задач должно сыграть настойчивое разви-
тие льняного комплекса России. 

Лён на протяжении столетий являлся в 
России главным «промышленным» расте-
нием. Он не только был основным источ-
ником получения денежных средств для 
крестьянина, но и существенно попол-
нял казну государства за счёт экспортных 
поставок. Занимая в структуре посевов 
льносеющих регионов 6-8%, лён давал до 
70% денежных доходов растениеводства. 
В начале XX века из 1,5 млн. га мировых 
посевных площадей льна и 700 тыс. т про-
изводства льноволокна половина принад-
лежала России. От продажи льна за рубе-
жом российская казна ежегодно получала 
до 90 млн. руб. золотом. 

В советское время в России действова-
ло более 60 крупных льнокомбинатов и 400 
заводов первичной обработки льна. Мно-
гие из них были градообразующими. Насе-
ление этих городов получало от работы 
на льноперерабатывающих предприяти-
ях основные средства к существованию. 
Льняной комплекс был относительно обе-
спечен высококвалифицированными спе-
циалистами, исследователями, научными 
работниками, профессиональными рабо-
чими. Всё это создавало необходимые усло-
вия для развития льняного комплекса. 

К сожалению, в годы рыночных транс-
формаций состояние льнокомплекса при-
обрело негативные черты. Посевные пло-
щади льна систематически сокращают-
ся, снижается их доля в общем объёме 
посевов сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время в России действуют 
только 14 льнокомбинатов (в Китае рабо-
тают 34 льнокомбината и 3 льнохлопковых 
предприятия).

Порядка 50% российских льноперераба-
тывающих предприятий убыточны. Умень-
шается их значимость как активных участ-
ников рынка, реально конкурирующих 

в своих сегментах. Динамика снижения 
количества предприятий связана либо с 
крупными слияниями - поглощениями, 
либо с низкой прибыльностью бизнеса и 
его закрытием из-за неравных условий кон-
куренции с теневым бизнесом. Наш анализ 
показывает, что в случае непринятия мер 
государственной поддержки льноперера-
батывающей отрасли от 30 до 50% суще-
ствующих льнокомбинатов прекратят свою 
деятельность.

Вологодская область – исторический 
центр льноводства. Здесь расположены 
компании, представляющие все основные 
элементы цепочки создания льносодер-
жащей продукции «от поля до прилав-
ка». Отметим и то, что на протяжении 
уже нескольких лет область решает зада-
чу комплексной модернизации аграрного 
и текстильного сегментов льнокомплек-
са, устранения сложившегося дисбаланса 
между требованиями рынка и неспособно-
стью предприятий их удовлетворить. Для 
её решения Правительством Вологодской 
области совместно с ООО «ОУК «Домини-
он» разработан пилотный проект «Развитие 
льняного комплекса Вологодской области 
путем межотраслевой и межтерриториаль-
ной кооперации». 

Текстильный сектор льнокомплекса 
области в настоящее время представлен 
ОАО «Вологодский текстиль» в составе двух 
производственно-промышленных площа-
док (г. Вологда и г. Красавино Великоустюг-
ского района), имеющих полный техноло-
гический цикл. Каждая из площадок спе-
циализируется на выпуске определённого 
ассортимента продукции.

Для решения существующих проблем 
текстильного сектора пилотным проектом 
предусмотрено проведение комплексной 
модернизации основного производства, 
а также активное развитие инженерной, 
транспортной и складской инфраструк-
туры, внедрение передовых технологий за 
счёт проведения НИОКР.
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Недостаток финансовых средств для 
модернизации по всем производствам 
заставляет концентрировать имеющиеся 
ресурсы на ключевых направлениях, преж-
де всего на совершенствовании отделоч-
ного производства для получения тканей 
с заключительной отделкой.

В результате принятых мер расширил-
ся ассортимент выпускаемой продукции, 
соответствующей потребительскому спро-
су. В 2009 г. внедрено 34 новых артику-
ла тканей. В настоящее время все ткани 
выпускаются коллекционно. Коллекция 
обновляется дважды в год. За первое полу-
годие 2010 г. разработано более 200 дизай-
нов тканей различных структур и колори-
стик. В ассортименте ОАО «Вологодский 
текстиль» появились ткани с пенной печа-
тью, имитирующей серебряное и золотое 
покрытие. Для расширения ассортимен-
та изделий домашнего текстиля установ-
лена новая вышивальная машина-автомат 
с большими возможностями по вышивке 
различными видами шнуров, тесьмы и т.д. 

С целью снижения затрат, относимых 
на себестоимость продукции, разработано 
технико-экономическое обоснование стро-
ительства котельной и мини-ТЭЦ для 
выработки тепловой и электрической энер-
гии на промышленной площадке №1 ОАО 
«Вологодский текстиль». 

Проведены важные мероприятия по 
расширению каналов реализации продук-
ции: за 2009 г. и I полугодие 2010 г. открыто 
3 представительства (Вологда, Иваново, 
Казань), 4 собственных дилерских цен-
тра (Вологда, Санкт-Петербург, Иваново, 
Казань) и 5 розничных магазинов (3 мага-
зина в Санкт-Петербурге и по одному в 
Вологде и Сочи). В ближайшее время пла-
нируется открытие ещё двух розничных 
магазинов в г. Казани.

ОАО «Вологодский текстиль» – един-
ственное текстильное предприятие РФ, кото-
рое получило сертификат в соответствии с 
экологическим стандартом «Эко-Текс» на 
весь спектр выпускаемых тканей. Данный 

сертификат подтверждает, что ткани ОАО 
«Вологодский текстиль» соответствуют 
самым высоким экологическим требова-
ниям Европейского Союза. В настоящее 
время ведется аналогичная сертификация 
изделий домашнего текстиля. 

При условии последовательной реализа-
ции инновационной стратегии текстильная 
промышленность России потенциально 
способна избавить страну от импортозави-
симости, перейти на выпуск конкуренто-
способного отечественного текстиля, уве-
личить производительность труда и объё-
мы производства, а следовательно, занять 
достойное место на отечественном и зару-
бежном рынках.

Значительные финансовые средства, 
необходимые для инвестиций, невоз-
можно привлечь одновременно на ком-
мерческой основе из-за низкого уров-
ня рентабельности проекта на началь-
ном этапе и большого срока окупаемости.                  
Поэтому помощь со стороны государства в 
лице соответствующих институтов разви-
тия должна послужить запускающим меха-
низмом для осуществления комплексной 
модернизации отрасли.

В то же время для успешной реализации 
пилотного проекта требуется решение дру-
гих проблем. В частности, необходимо:

1. Профильному министерству (Мини-
стерство промышленности и торговли, 
Министерство экономического развития) 
ускорить рассмотрение вопроса механиз-
мов поддержки пилотных проектов разви-
тия лёгкой промышленности в части субси-
дирования до 90% прямых затрат на энерго-
носители, транспортные расходы и расходы 
на продвижение продукции в период реали-
зации инвестиционной фазы проектов.

2. Внести изменения в порядок субси-
дирования процентов по кредитам, направ-
ленным на пополнение оборотных средств, 
на техническое перевооружение и модер-
низацию производства, предусмотрев 
субсидирование на постоянной основе 
до 2020 г. Увеличить сроки кредитования 
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и пополнения оборотных средств до 3 лет, 
на техническое перевооружение и модер-
низацию производства – до 10 лет.

3. Минпромторгу РФ совместно с 
Минфином РФ обеспечить пополнение и 
расширение списка импортного оборудо-
вания (не имеющего отечественных ана-
логов), не облагаемого налогом на добав-
ленную стоимость при ввозе на терри-
торию России, для ряда отраслей лёгкой 
промышленности на основании запросов 
предприятий-участников пилотных про-
ектов, проводящих модернизацию произ-
водства. 

4. Принять меры к комплексной попу-
ляризации полезных свойств льняной про-
дукции среди широких слоёв населения 
путём разработки, организации и прове-
дения информационно-образовательных 
программ.

Всё это позволит обеспечить инноваци-
онное развитие, высокую доходность вло-
женных средств, повысить уровень страте-
гической и экономической государствен-
ной безопасности, предотвратить социаль-
ную напряжённость в обществе, в особен-
ности в местах расположения градообразу-
ющих предприятий отрасли.
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Методика сравнительной оценки 
научно-технического потенциала региона*

Статья посвящена методическим вопросам исследования научно-технического потенци-

ала региона. Предлагается общая характеристика существующих отечественных и адап-

тированных к российским условиям зарубежных методик оценки потенциала сферы науки и 

техники территории. По результатам их анализа разработана собственная методика срав-

нительной оценки, заключающаяся в расчёте интегрального показателя – «индекса научно-

технического потенциала региона», отражающего как эффективность, так и масштабы 

использования потенциала на территории региона.

Регион, научно-технический потенциал, сравнительная оценка, методика.

Переход страны и её регионов на инно-
вационный путь развития невозможен без 
широкого внедрения передовых достижений 
науки, техники и высоких технологий во 

все сферы человеческой деятельности, что 
определено в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
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принятой Правительством РФ в 2008 году1. 
Данное обстоятельство объективно пред-
полагает наличие мощного и динамич-
но развивающегося научно-технического 
потенциала (НТПт)2. Отправной точкой 
для детального изучения и дальнейшего 
проектирования возможных направлений 
его развития и эффективного использова-
ния выступает оценка, т. е. процесс опреде-
ления реального состояния объекта по отно-
шению к желаемому состоянию или друго-
му объекту [12].

За последние два десятилетия в отече-
ственной науке появилось значительное 
количество как адаптированных к россий-
ским условиям [18, 20, 21], так и собствен-
ных методик исследования научно - техни-
ческого потенциала территории (региона, 
страны в целом). В числе подобных разра-
боток можно выделить:

• методику интегральной оценки науч-
но - технического потенциала страны (Япо-
ния);

• методику комплексной оценки науч-
но - технического потенциала страны (США);

• методику расчёта индекса знаний 
(Всемирный банк);

• методику расчёта суммарного инно-
вационного индекса (Нидерланды);

• методику структурного анализа 
инновационной активности территории 
(С.В. Кортов);

• методику регрессионного анализа 
инновационной активности территории 
(Т.А. Штерцер);

1 Концепция долгосрочного социально - экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 №1662-р.

2 Под научно-техническим потенциалом нами пони-
мается совокупность ресурсов (кадровых, организаци-
онных, материально-технических, информационных и 
финансовых) и результатов научно-технической деятель-
ности, взаимосвязанных и взаимодействующих между со-
бой и внешней средой в определённых организационно-
управленческих условиях для решения задач текущего и 
перспективного развития территории, повышения её кон-
курентоспособности и обеспечения устойчивого эконо-
мического роста.

• методику факторного анализа инно- 
вационного потенциала региона (Э.П. Амо- 
сенок, В.А. Бажанов);

• методику кластеризации регионов и 
показатели развития инновационной 
системы (А.Е. Варшавский);

• методику расчёта индекса инноватив-
ности регионов (Независимый институт 
социальной политики РФ);

• методику рейтингования регионов 
по уровню их инновационного развития 
(А.Б. Гусев).

Рассмотрим данные методики подроб-
нее, выделив положительные и отрицатель-
ные моменты каждой из них в разрезе пред-
ставленных ниже критериев [7, 13]: 
а) доступность и объективность исходных 
данных; б) простота методики и расчётов; 
в) наглядность представления результатов; 
г) возможность оценки с позиций содер-
жания (рассмотрение имеющихся в сфере 
науки и техники ресурсов и результатов их 
практического использования), функцио-
нирования (исследование и эффективно-
сти использования, и масштабов реализа-
ции потенциала) и развития (изучение как 
составляющих сферы науки и техники, так 
и образовательной и информационно - ком-
муникационной среды – важнейших эле-
ментов, закладывающих базу для формиро-
вания и функционирования потенциала на 
рассматриваемой территории); д) примени-
мость к исследованию потенциала региона.

Методика интегральной оценки научно-

технического потенциала страны [1, 17] была 
предложена Правительством Японии в 
«Белой книге». В ней используются восемь 
показателей, которые, по мнению авто-
ров, в комплексе характеризуют ресурсные 
возможности и результаты использования 
научно-технического потенциала:

  численность ученых и инженеров, 
занятых в сфере научно-технического раз-
вития;

  национальные расходы на науку;
  количество зарегистрированных в 

стране патентов;
  число патентов, зарегистрированных 

за рубежом;
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  объём торговли технологиями (в стои- 
мостном выражении);

  объём экспорта наукоёмкой продук-
ции;

  объём добавленной стоимости в 
обрабатывающей промышленности;

  объём экспорта технологий.
По каждому показателю определяется 

сумма значений, она принимается за 100 и 
подсчитывается доля показателя каждой 
страны в этой сумме. После вычислений 
результаты представляются в виде восьми-
лучевых звёзд, где лучи соответствуют полу-
ченным значениям в некотором масштабе, 
а углы между лучами равняются 1/8 окруж-
ности. При соединении концов лучей полу-
чается неправильный восьмиугольник, 
который и рассматривается как интеграль-
ная характеристика научно-технического 
потенциала страны. Площадь образовав-
шейся фигуры отражает так называемую 
«суммарную мощность» НТПт, а соотно-
шение площадей фигур, получившихся для 
разных стран, позволяет понять, во сколь-
ко раз один потенциал «мощнее» другого. 
Форма же восьмиугольника характеризу-
ет вклад отдельных составляющих в сум-
марный показатель, что помогает выявить 
специфическую ориентацию национально-
го научно-технического потенциала.

Достоинствами данной методики явля-
ются: а) гибкость – число и содержание уча-
ствующих в сравнении показателей может 
меняться в соответствии с конкретными 
целями исследования; б) простота расчётов, 
для выполнения которых достаточно обыч-
ного калькулятора, и наглядность резуль-
татов, представленных в виде многоуголь-
ников; в) доступность исходных данных, 
которые содержатся в регулярной государ-
ственной статистике (применение же дан-
ной методики на региональном уровне огра-
ничено отсутствием информации по ряду 
показателей). Однако простота и доступ-
ность методики достигается за счёт несколь-
ко упрощённого подхода к решению задачи: 
не учитываются ни веса отдельных показа-
телей, ни их взаимосвязи. 

Кроме того, не рассматривается сектор 
подготовки научных кадров, а также вопро-
сы материально-технического и информа-
ционного обеспечения НИОКР. Таким 
образом, эта методика, позволяющая про-
вести сравнение НТПт стран, представля-
ет собой простой и логичный шаг, продол-
жающий данные статистических справоч-
ников и сборников.

Методика комплексной оценки научно-

технического потенциала страны [1] была 
создана в Технологическом институте штата 
Джорджия (г. Атланта) под эгидой нацио-
нального Научного фонда США. 

Для оценки НТПт авторы предлагают 
исследование четырёх комплексных инди-
каторов: 1) национальная ориентация (НО); 
2) социоэкономическая инфраструктура 
(СИ); 3) технологическая инфраструк-
тура (ТИ); 4) продуктивность (П). Форму-
лы для их определения выглядят следую-
щим образом:

НО = М
1
 + (М

2
 + М

3
)/2 + М

4
 + ФР, 

где М
1
 – экспертная оценка национальной 

стратегии развития науки и техники; 
М

2
 и М

3
 – экспертные оценки социальных 

факторов, благоприятствующих развитию тех-
нологии; 

М
4
 – экспертная оценка предприниматель-

ской активности; 
ФР – фактор рискованности инвестиций в 

экономику данной страны.

СИ = М
5
 + М

10
 + ППУ,

где М
5
 – экспертная оценка мобильности 

капитала; 
М

10
 – экспертная оценка усилий страны, 

направленных на привлечение иностранного 
капитала; 

ППУ – процент учащихся, поступающих в 
учреждения второй и третьей ступени образо-
вания.

ТИ = (М
7
 + М

8
)/2 + М

9
 + М

11
 + ОЗЭ + УИ, 

где М
7
 и М

8
 – показатели активности нацио-

нальной академической науки (патентование, 
продажа лицензий и т. п.); 

М
9
 – экспертная оценка уровня связи нацио-

нальной науки с промышленностью страны; 

(1)

(2)

(3)
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М
11

 – экспертная оценка способности нацио-
нальной экономики эффективно использовать 
технические знания; 

ОЭЗ – годовой объём закупок электронных 
устройств обработки информации; 

УИ – численность учёных и инженеров, заня-
тых в сфере исследований и разработок.

П = М
6
 + М

12
 + М

13
 + ПЭТ, 

где М
6
 – экспертная оценка наличия и каче-

ства квалифицированной рабочей силы;
М

12
 – экспертная оценка возможностей наци-

ональных поставщиков деталей и узлов для про-
изводства наукоёмкой продукции; 

М
13

 – экспертная оценка качества управле-
ния производством; 

ПЭТ – годовой объём производства электрон-
ной техники в стране.

Для расчёта комплексных индикаторов 
сначала каждый входящий в него показа-
тель переводится на шкалу 0 – 100 (за 100 
принимается страна с максимальным зна-
чением показателя), далее полученные 
величины складываются (веса их счита-
ются одинаковыми) и находится среднее, 
которое принимается за значение индика-
тора. Затем страны ранжируются по этим 
значениям и сопоставляются по каждому 
из индикаторов отдельно.

Главная особенность рассмотренной 
методики заключается в её комплексно-
сти, которая достигается за счёт использо-
вания при расчётах как данных статисти-
ки, так и результатов экспертных опросов. 
Несмотря на простоту вычислений, нагляд-
ность представления результатов и возмож-
ность сравнительной оценки НТПт объек-
тов с позиций содержания и функциониро-
вания, в данной методике можно выделить 
и ряд недостатков: а) применение для расчё-
та субъективных оценок экспертов и таких 
статистических данных, которые широко не 
публикуются в статистике (особенно в реги-
ональном разрезе); б) использование дли-
тельных и трудоёмких, а следовательно, и 
дорогостоящих процедур (разработка анкет, 
анкетирование, обработка анкет) для полу-
чения и анализа мнений экспертов. Услож-
нение процесса оценки оправданно толь-
ко в том случае, если информативность и   

важность результата возрастает соответ-
ственно увеличению затрат на его дости-
жение. В рассматриваемом случае это усло-
вие, на наш взгляд, не соблюдается.

Теперь обратимся к методике Всемирно-
го банка [14, 15], в которой в роли интеграль-
ного показателя выступает индекс знаний 

(ИЗ), представляющий собой среднее из 
трёх составляющих его индексов: а) инно-
вационная система; б) образование и чело-
веческий потенциал; в) информацион-
ная инфраструктура. Данные индексы рас-
считываются как среднее арифметическое 
нормализованных данных по показателям, 
взятым из официальной регулярной стати-
стики в разделах «Научные исследования и 
инновации», «Образование», «Информа-
ционные и коммуникационные техноло-
гии» (табл. 1).

Нормализация данных происходит по 
следующей формуле:

где НД – нормализованные данные (прини-
мают значения от 0 до 10, причём 10 – это мак-
симальное значение, соответствующее объекту 
с самым высоким показателем); 

Nw – число, соответствующее количеству 
объектов, показатели которых хуже; 

Nc – общее число рассматриваемых объ-
ектов.

Затем на основе среднего арифметиче-
ского индексов инновационной системы, 
образования и человеческого потенциала, 
информационной инфраструктуры выво-
дится общий индекс знаний для каждо-
го объекта в рассматриваемой группе. 
Путём ранжирования полученных значе-
ний составляется рейтинг, причём лиди-
рующие позиции занимает объект, индекс 
которого имеет максимальную величину. 
Методика проста в обращении, отличает-
ся доступностью исходной информации 
и наглядностью полученных результатов, 
однако не позволяет в полной мере оце-
нить ни возможности научно-технического 
развития территории, ни эффективность 
их реализации.

(4)

(5)Nw 

NcНД = 10· ,
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Методика расчёта суммарного иннова-

ционного индекса [10] была предложена 
Маастрихтским институтом экономиче-
ских исследований в области иннова-
ций и технологий (MERIT, Нидерланды) 
для оценки и сравнения инновационных 
достижений стран-членов Европейского 
союза3. В зависимости от объекта исследо-
вания сотрудники Института разработали 
Мировой, Региональный и Секторальный 
инновационные индексы. Данные индек-
сы представляют собой интегральные пока-
затели (характеризуют ситуацию в таких 

3 Индекс публикуется ежегодно с 2001 г. в обзо-
ре «Европейский инновационный рейтинг» (European                          
Innovation Scoreboard [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.trendchard.org/).

направлениях, как условия для инноваций, 
инвестиции в знания, инновации и пред-
принимательство, применение инноваций 
и интеллектуальная собственность), вклю-
чающие совокупность стандартизирован-
ных индикаторов. Ниже приведён набор 
индикаторов, необходимых для определе-
ния Регионального суммарного инноваци-
онного индекса [19]:

• население с высшим образованием 
(% населения в возрасте 25 – 64 лет);

• участие в непрерывном образовании 
(% населения в возрасте 25 – 64 лет);

• занятость в производстве технологий 
среднего и высокого уровня (% общей 
рабочей силы);

Таблица 1. Показатели составляющих индекса знаний

Составляющая
индекса

Показатель

1. Инновационная 
система

Число организаций, выполняющих исследования и разработки
Число инновационно-активных организаций промышленности и сферы услуг, всего
Число инновационно-активных организаций промышленности и сферы услуг, выполняющих 
производственные проектно-конструкторские работы, % от общего числа соответствующих 
организаций
Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования, % к общей сумме внутренних 
текущих затрат на исследования и разработки
Внутренние текущие затраты на оборудование, % к общей сумме внутренних текущих затрат на 
исследования и разработки
Удельный вес затрат на технологические инновации в объёме отгруженной продукции инновационно-
активных организаций, %
Количество выданных патентов, шт. на 10 тыс. чел.
Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, % к общему выпуску из аспирантуры
Выпуск из докторантуры с защитой диссертации, % к общему выпуску из докторантуры

2. Образование                
и человеческий 
потенциал

Грамотность взрослого населения, % к численности населения в возрасте 15 и более лет
Число дневных общеобразовательных учреждений, ед.
Число высших учебных заведений, ед.
Численность студентов высших учебных заведений, чел. на 10 тыс. населения
Численность имеющих высшее образование, % к общей численности трудоспособного населения
Инвестиции в основной капитал отрасли образования, % от общего объёма инвестиций

3. Информационная 
инфраструктура

Число организаций, использующих ИКТ, ед.
Число персональных компьютеров, шт. на 100 работников
Число организаций, имеющих web-сайты, ед.
Число организаций, использующих специальные программные средства, всего, ед.
Затраты на приобретение программных средств, % от общего объёма затрат на информационные и 
коммуникационные технологии
Число организаций, использующих специальные программные средства, % от общего числа 
соответствующих организаций
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования, шт. на 1 тыс. чел. городского 
населения

Источники: Ферова И.С., Старцева Ю.И., Инюхина Е.В. Составляющие индекса «экономики знаний» // ЭКО. – 2006. – № 12. – C. 60-63; 
Чугунов А.В. Система индикаторов и мониторинг развития информационного общества и экономики знаний // Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая экономика. – 2006. – №7.
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• занятость в сфере высокотехнологич-
ных услуг (% общей рабочей силы);

• общественные расходы на научно-
исследовательские и опытно - конструктор-
ские работы (% ВВП);

• расходы бизнеса на научно - исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы (% ВВП);

• поступление в Европейский патент-
ный офис заявок на высокотехнологичные 
патенты (на миллион населения);

• доля инновационных предприятий   
(% всех предприятий промышленности);

• доля инновационных предприятий  
(% всех предприятий сферы услуг);

• затраты на инновации (% всего обо-
рота промышленности);

• затраты на инновации (% всего обо-
рота сферы услуг);

• продажи продуктов новых для пред-
приятия, но не новых для рынка (% всего 
оборота промышленности).

Расчёт значений индикаторов ( r

ix ) осу-
ществляется по следующей формуле [10]:

,
)min()max(
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i
xx
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где x
i
 – преобразованное значение i-го 

индикатора; 
min(x

i
) – наименьшее преобразованное зна-

чение i-го индикатора; 
max(x

i
) – наибольшее преобразованное зна-

чение i-го индикатора.

Как видно из формулы (6), все стандар-
тизированные индикаторы принимают 
значения от 0 до 1 (0, если x

i
= min(x

i
);                    

1, если x
i
 = max(x

i
)). Индексы определяются 

как средние значения рассчитанных инди-
каторов с использованием равных весов. 
Чем ближе индекс к единице, тем выше 
уровень инновационного развития рассма-
триваемого объекта.

К преимуществам данной методики мож-
но отнести простоту расчётов, наглядность 
полученных результатов и применимость к 
оценке НТПт региона как в сравнении                           

с другими субъектами, так и по видам эко-
номической деятельности. В то же время 
использование представленной методи-
ки ограничено рядом факторов: а) отсут-
ствием части показателей, публикуемых 
в официальных статистических сборни-
ках на региональном уровне; б) невозмож-
ностью одновременного учёта масштабов 
использования и эффективности реали-
зации потенциала на территории региона.

С.В. Кортов разработал методику струк-

турного анализа инновационной активности 

территории [2, 8] в отраслевом разрезе, 
дополненную индикаторами стратегии в 
сфере научно - исследовательской и инно-
вационной деятельности. Исходя из кон-
цепции технологических укладов, степень 
наукоёмкости технологий в отраслях, при-
надлежащих разным укладам, различна. 
Это обстоятельство предопределило необ-
ходимость расчёта следующих специаль-
ных показателей:

1. Индекс наукоёмкости отрасли 
(ИНО) – отношение суммы затрат на нау-
ку и покупку технологий в рамках между-
народного технологического обмена 
(по импорту) к объёму выпуска промыш-
ленной продукции отраслью на данной 
территории.

2. Коэффициент технологической 
независимости отрасли (КТНО) – отно-
шение внутренних затрат на исследования 
и разработки в отрасли к импортируемым 
технологиям.

3. Индекс технологического обмена 
(ИТО) – отношение доходов и платежей 
при торговом обороте технологий и резуль-
татов НИОКР.

Расчёт значений данных показателей 
даёт возможность определить степень нау-
коёмкости и технологической независимо-
сти той или иной отрасли на рассматривае-
мой территории и сравнить их с ориентира-
ми, необходимыми для устойчивого роста4. 

4 Граничные значения показателей определяются на 
основе работ и публикаций учёных ведущих подразделе-
ний РАН (А.И. Татаркин, А.Е. Варшавский, В.Л. Макаров, 
Д.С. Львов, Ю.В. Гуляев и др.).

(6)
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После ранжирования по величине пока-
зателей ИНО, КТНО и ИТО производится 
«отраслевой срез» экономики, характери-
зующий уровень инновационной активно-
сти и степень развития научно-технического 
потенциала территории.

Близкий рассмотренной выше разра-
ботке способ определения инновационной 
активности территории был предложен      
Т.А. Штерцером. Исследуя факторы, ока-
зывающие влияние на осуществление инно-
вационной деятельности в регионах, автор 
использует методику регрессионного анализа 
[2, 16]. На статистическом материале изу-
чаемых объектов строится ряд регресси-
онных уравнений, описывающих, напри-
мер, зависимость между числом поданных 
заявок на изобретения и основными фак-
торами, влияющими на инновационную 
активность (расширение спроса, величи-
на человеческого капитала, объёмы финан-
сирования научных исследований и разра-
боток, инвестиционная активность и др.). 
В результате расчётов и анализа выявляют-
ся факторы, положительно и отрицатель-
но влияющие на уровень инновационной 
активности территории.

С помощью своих методик С.В. Кортов 
и Т.А. Штерцер определяли тип инноваци-
онного развития территории и уровень её 
восприимчивости к инновациям и пытались 
строить ту или иную стратегию и прогнози-
ровать дальнейшие направления развития.

Э.П. Амосенок и В.А. Бажанов разрабо-
тали методику факторного анализа иннова-

ционного потенциала региона [2] на основе 
метода главных компонент. Как извест-
но, при анализе причинно-следственных 
связей из набора элементарных признаков 
можно выявить скрытые общие характери-
стики более высокого порядка. Так, в каче-
стве совокупности исходных показателей 
использовались данные государствен-
ной статистики, представленные в разде-
ле «Научные исследования и инновации». 
В результате их анализа авторы выяви-
ли шесть главных компонент (факторов), 

которые были применены ими в качестве 
интегральных показателей или оценок 
отдельных частей инновационного потен-
циала региона. Наборы показателей по фак-
торам распределились следующим образом 
(табл. 2).

Регионы, участвующие в оценке, ран-
жируются по убыванию суммарных значе-
ний главных компонент и далее определя-
ется их средний ранг. Интерпретация фак-
торов осуществляется по показателям, 
на которые приходятся наиболее значимые 
нагрузки (выше 0,7). Это даёт возможность 
объективного количественного сравнения 
составляющих инновационного потенциа-
ла регионов, что более эффективно по срав-
нению с использованием первичных стати-
стических данных.

Рассмотренные методики С.В. Кортова, 
Т.А. Штерцера, Э.П. Амосенка и В.А. Бажа-
нова, характеризующиеся сложностью рас-
чётов, предполагают большие трудозатраты 
и высокие требования к набору исходной 
статистической информации (что особен-
но сложно в региональном разрезе). Более 
существенным недостатком является то, что 
они характеризуют потенциал инновацион-
ного развития территории достаточно фраг-
ментарно, не учитывая особенностей его 
функционирования и развития.

А.Е. Варшавский для оценки научно-
технического потенциала предложил       
кластеризацию регионов [6, 21] на основе 
шести признаков:

• соотношения уровней заработной 
платы в отрасли «Наука и научное обслу-
живание» и в экономике региона в целом;

• соотношения внутренних затрат на 
исследования и разработки и ВРП;

• доли экспорта в страны дальнего 
зарубежья в ВРП;

• доли персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, в общей численно-
сти занятых в экономике;

• числа выданных патентов и автор-
ских свидетельств на 1 млн. чел. населения;

• среднедушевого уровня ВРП.
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Для количественной оценки результа-
тивности науки и степени перехода стра-
ны к обществу, основанному на знаниях, 
автор выделил три группы основных пока-
зателей развития инновационной системы5 
на региональном и национальном уровнях:

5 Под инновационной системой А.Е. Варшавский                     
понимает совокупность хозяйствующих субъектов, вза-
имодействующих в процессе создания и реализации ин-
новационной продукции (услуг) и осуществляющих свою 
инновационную деятельность на основе соответствующей 
нормативно-правовой базы в рамках проводимой государ-
ством политики (Варшавский А.Е. Проблемы и показатели 
развития инновационных систем // Инновационный путь 
развития для новой России / отв. ред. В.П. Горегляд. – М.: 
Наука, 2005).

1. Показатели, характеризующие инно-
вационную систему на входе.

2. Показатели, характеризующие инно-
вационную систему на выходе.

3. Внутренние показатели, характери-
зующие внешнюю институциональную 
среду, в рамках которой находится инно-
вационная система (табл. 3).

Затем рассматриваемые объекты (регио-
ны, страны) сопоставляются и ранжируют-
ся по этим показателям с определением 
места в группе.

Преимущество данной методики обу-
словлено простотой и доступностью инфор-

Фактор Показатель

1. Исследовательский 
потенциал населения

Число организаций, выполняющих исследования и разработки
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов
Численность аспирантов
Приём в аспирантуру
Выпуск из аспирантуры
Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации
Численность докторантов
Приём в докторантуру
Выпуск из докторантуры
Выпуск из докторантуры с защитой диссертации
Персонал, занятый исследованиями и разработками, всего
Исследователи с учеными степенями, всего
Исследователи со степенью доктора наук
Исследователи со степенью кандидата наук
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки, всего
Внутренние текущие затраты на прикладные исследования

2. Затратоёмкость 
валового регионального 
продукта (ВРП)                  
по исследовательским 
работам

Внутренние затраты на исследования и разработки, всего
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки, всего
Внутренние текущие затраты на прикладные исследования
Затраты на технологические инновации
Объём инновационной продукции, подвергавшейся значительным технологическим изменениям или 
вновь внедрённой
Объём инновационной продукции, подвергавшейся усовершенствованию

3. «Наукоёмкость» ВРП 
по докторам наук

Численность докторантов
Приём в докторантуру
Выпуск из докторантуры
Выпуск из докторантуры с защитой диссертации

4. «Наукоёмкость» ВРП 
по исследователям                 
с научными степенями

Исследователи с учёными степенями, всего
Исследователи со степенью доктора наук
Исследователи со степенью кандидата наук

5. Изобретательский 
потенциал экономически 
активного населения

Объём инновационной продукции, подвергавшейся значительным технологическим изменениям или 
вновь внедрённой

6. Уровень 
инновационной 
активности организаций

Удельный вес затрат на технологические инновации в объёме отгруженной продукции 
инновационно-активных организаций, на 1 руб. ВРП
Удельный вес затрат на технологические инновации в объёме отгруженной продукции 
инновационно-активных организаций, на 1 чел. экономически активного населения

Источник: Амосенок Э.П., Бажанов В.А.  Интегральная оценка инновационного потенциала регионов России  // Регион: экономика и 
социология. – 2006. – № 2. – С. 138-140.

Таблица 2. Интегральные показатели инновационного потенциала региона
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Методика сравнительной оценки научно-технического потенциала региона

мации, возможностью сравнивать показа-
тели функционирования сферы науки и 
техники различных объектов. Кроме того, 
методика позволяет дать ранговую оцен-
ку развитию инновационных процессов и 
выявить наиболее острые проблемы, пре-
пятствующие активизации научно - иссле-
довательской и инновационной деятель-
ности на рассматриваемой территории. 
Однако вопросы одновременного учёта 
масштабов и эффективности использо-
вания научно - технического потенциала 
остаются и здесь нерешёнными.

Интерес для проводимого исследования 
представляет также разработанная Незави-
симым институтом социальной политики РФ 

методика расчёта индекса инновативности 

регионов [11], основу которой составляет 
набор из следующих пяти факторов, иллю-
стрирующих способность субъектов к соз-
данию инноваций и готовность к внедре-
нию их в экономику:

1) численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в % от 
общей численности занятых в экономике;

2) численность учащихся вузов, на 
10 тыс. чел. населения;

3) количество зарегистрированных 
патентов, на 1 тыс. чел. занятых в экономике;

4) затраты на технологические иннова-
ции, руб./чел.;

5) уровень интернетизации, %.

Таблица 3. Показатели развития инновационной системы

Группа
показателей

Показатель

1. Показатели              
на входе

Затраты на НИОКР, в % к ВРП
Расходы на НИОКР к валовому накоплению основного капитала, тыс. руб. / млн. руб.
Затраты на технологические инновации к затратам на НИОКР, раз
Затраты на технологические инновации к численности занятых в экономике, руб. / чел.
Персонал, занятый НИОКР в общем числе занятых в экономике, %
Численность докторов и кандидатов наук на 100 тыс. занятых, чел.
Численность аспирантов по отношению к персоналу, занятому НИОКР, %
Численность аспирантов по отношению к численности докторов и кандидатов наук, раз
Выпуск аспирантов к числу занятых НИОКР, раз
Выпуск аспирантов с защитой диссертации к числу занятых НИОКР, раз

2. Внутренние 
показатели 

Число персональных компьютеров и обеспеченность ими организаций, %
– в составе локальных вычислительных сетей
– имеющие доступ к глобальным информационным сетям
   в том числе сети Интернет
Персонал, занятый НИОКР, на 1 организацию, чел.
Доля исследователей к персоналу, занятому НИОКР, %
Доля докторов и кандидатов наук в общей численности исследователей, %
Доля докторов и кандидатов наук в персонале, занятом НИОКР, %
Внутренние затраты на 1 исследователя, тыс. руб. на чел.
Внутренние затраты на 1 занятого НИОКР, тыс. руб. на чел.
Оплата труда одного занятого НИОКР, тыс. руб. / чел.
Доля фундаментальных исследований в затратах на НИОКР, %
Доля прикладных исследований в затратах на НИОКР, %

3. Показатели             
на выходе

Удельный вес затрат на технологические инновации в объёме отгруженной продукции инновационно-
активных организаций, %
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов к затратам на НИОКР, ед. на млрд. руб.
Подано: а) заявок на изобретения; б) заявок на полезные модели и патентов на изобретения
Выдано: а) патентов на изобретения; б) свидетельств на полезные модели и патентов на изобретения
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов к затратам на технологические инновации, 
ед. на млрд. руб.
Подано: а) заявок на изобретения; б) заявок на полезные модели и изобретения
Выдано: а) патентов на изобретения; б) свидетельств на полезные модели и патентов на изобретения

Источник: Варшавский А.Е. Проблемы и показатели развития инновационных систем // Инновационный путь развития для новой России / 
отв. ред. В.П. Горегляд. – М.: Наука, 2005. – С. 201-204.
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В рамках каждого фактора показате-
ли нормируются по формуле линейного 
масштабирования (6), а затем на основе их 
среднего арифметического определяется 
индекс инновативности региона. Несмо-
тря на простоту в обращении, доступность 
исходных данных и наглядность полу-
ченных результатов, данная методика не 
позволяет в полной мере оценить возмож-
ности инновационного развития террито-
рии и эффективность их использования.

А.Б. Гусев разработал методику рейтин-

гования регионов по уровню их инновационного 

развития [3], в основе которой лежат две 
группы факторов. Первую группу – «инно-
вационная восприимчивость» – представ-
ляют следующие показатели технологиче-
ской эффективности регионального про-
изводства:

а) производительность труда, оценива-
емая как отношение ВРП субъекта к сред-
негодовой численности занятых в регио-
нальной экономике;

б) фондоотдача производства, рассчи-
тываемая как отношение ВРП субъекта 
к стоимости основных фондов;

в) экологичность производства, пред-
ставляющая собой частное от деления ВРП 
субъекта на объём выбросов вредных 
веществ в атмосферу, исходящих от стацио-
нарных источников.

В методике рейтингования показатели 
второй группы факторов – «инновационная 
активность» – представлены такими удель-
ными показателями, как: а) затраты на 
исследования и разработки на одного заня-
того; б) затраты на технологические инно-
вации на одного занятого; в) выпуск инно-
вационной продукции на душу населения.

Каждый из показателей в обеих группах 
пересчитывается в отношении региона-
лидера, значение показателя которого при-
нимается за 100. Затем проводятся матема-
тические преобразования, «сворачиваю-
щие» относительные значения показателей 

в итоговые рейтинговые оценки (на осно-
ве формулы расчёта среднего арифметиче-
ского), и формируется рейтинг инноваци-
онного развития регионов.

Главная особенность рассматриваемой 
методики заключается в том, что исполь-
зуемые в рейтинге показатели отражают 
эффективность инновационной деятель-
ности как с точки зрения процесса (инно-
вационная активность), так и её резуль-
тата (инновационная восприимчивость). 
Методика отличается простотой, доступ-
ностью первичной информации и нагляд-
ностью полученных результатов, однако не 
вполне отвечает критериям оценки с пози-
ций функционирования (эффективности и 
масштабов реализации).

Анализ достоинств и недостатков пред-
ставленных выше методик исследования 
НТПт показал, что ни одна из разработок 
не удовлетворяет заявленным критериям 
(табл. 4).

Учитывая вышеизложенное, мы разра-
ботали собственную методику сравнитель-
ной оценки научно-технического потенциала 
региона. В её основе лежит расчёт инте-
грального показателя – «индекса науч-
но - технического потенциала региона».

При создании данной методики исполь-
зовался уже существующий инструментарий 
и положительный опыт, полученный путём 
анализа рассмотренных выше методик, 
а также учитывалось следующее [9]:

• получение оценки потенциала, как 
непосредственно неизмеримой величины, 
через систему показателей, представленных 
в официальной статистической отчётности;

• необходимость и достаточность 
выбранной системы показателей для ото-
бражения состояния потенциала;

• представление графико - аналитиче-
ских результатов оценки потенциала.

В основе предлагаемой нами методики 
лежит определение индекса научно - техни-
ческого потенциала региона (I

НТПт
), который 
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Методика сравнительной оценки научно-технического потенциала региона

Методика

Критерий

Доступность             
и объективность 

исходных 
данных

Простота 
методики          
и расчётов

Наглядность 
представления 

результатов

Возможность оценки потенциала      
с позиций

Применимость           
к исследованию 

потенциала 
региона

содержа-
ния

функцио-
нирования

развития

Интегральная оценка 
научно-технического 
потенциала страны (Япония)

± + + + – – ±

Комплексная оценка научно-
технического потенциала 
страны (США)

± + ± + ± + ±

Расчёт индекса знаний 
(Всемирный банк)

+ + + + – + +

Расчёт суммарного 
инновационного индекса 
(Нидерланды)

± + + + – + +

Структурный анализ 
инновационной активности 
территории (С.В. Кортов)

± + + + ± – ±

Регрессионный анализ 
инновационной активности 
территории (Т.А. Штерцер)

± – ± + ± – +

Факторный анализ 
инновационного потенциала 
региона (Э.П. Амосенок,  
В.А. Бажанов)

+ ± ± + – ± +

Кластеризация регионов            
и показатели развития 
инновационной системы 
(А.Е. Варшавский)

+ + + + – + +

Расчёт индекса 
инновативности регионов 
(Независимый институт 
социальной политики РФ)

+ + + + – + +

Рейтингование регионов
по уровню их 
инновационного развития 
(А.Б. Гусев)

+ + + + – + +

Обозначения: «+» – методика удовлетворяет данному критерию; «–» – методика не удовлетворяет данному критерию;                     
«±» – методика частично удовлетворяет данному критерию.

Таблица 4. Характеристика методик исследования 
научно-технического потенциала территории

представляет собой среднее арифметиче-
ское индексов (I

k
) входящих в него блоков 

(k = 1, 2, 3, …, К), описывающих, согласно 
широкому толкованию НТПт, отдельные 
характеристики (сектор науки, образования, 
коммуникаций и др.) потенциала:

Каждый блок включает в себя опреде-
лённый набор показателей, представляю-

(7)
1

К
I

НТПт
 = · ∑ I

k 
.

k = 1

K

щих потенциал региона как совокупность 
ресурсов и результатов научно-технической 
деятельности (с позиций содержания). 

Кроме того, каждый показатель, в соот-
ветствии с комплексным выражением потен-
циала региона с позиций функционирова-
ния, следует рассматривать со стороны, 
характеризующей эффективность исполь-
зования имеющихся ресурсов и результатов 
сферы науки и техники, и со стороны, харак-
теризующей масштабы реализации потен-
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Индексы отдельных блоков НТПт рас-
считываются как среднее арифметическое 
величин нормализованных показателей, 
входящих в тот или иной блок:

где m – количество показателей в блоке              
(m = 1, 2, 3, …, M).

В развёрнутом виде формулу расчёта 
индекса научно-технического потенциа-
ла региона можно записать следующим 
образом:

На рисунке 2 представлена общая схема 
оценки научно-технического потенциала 
региона по предложенной нами методике.

Для улучшения наглядности получен-
ных результатов можно построить графи-
ческое изображение НТПт региона (рис. 3). 
Каждый луч многоугольника будет соответ-
ствовать индексу отдельного блока пока-
зателей и отражать его вклад в суммарный 
индекс научно-технического потенциала 
региона.

Представленная методика оценки НТПт 
региона позволяет:

• анализировать состояние и уровень 
эффективности научно-технического 

циала на территории региона (рис. 1). Такой 
подход к формированию системы пока-
зателей позволяет в совокупности оце-
нить как сам научно-технический потен-
циал, так и его соответствие потребно-
стям социально-экономической сферы 
региона.

Для того чтобы можно было сравнивать 
между собой различные показатели (т. е. 
привести их к одинаковой размерности), 
они представляются в виде нормализо-
ванных данных при помощи соотнесения 
фактических значений (З

т
) с наилучшими 

в выборке (З
m

         ) по формуле:

Таким образом, показатели оценки 
научно-технического потенциала региона 
в блоках можно представить в следующем 
виде:

где НП
т 

– нормализованный показатель в 
блоке;

         – нормализованная составляющая, 
характеризующая научно-технический потен-
циал с позиций эффективности его использо-
вания;

         – нормализованная составляющая, 
характеризующая научно-технический потен-
циал с позиций масштабов его использования; 

Z– количество составляющих показателя 
(Z = 1 или 2).

Рисунок 1. Характеристика отдельного показателя научно-технического потенциала региона
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потенциала отдельно взятого региона в 
сравнении с другими субъектами;

• оценивать составляющие потенци-
ал ресурсы и результаты их использования, 
а также внутренние и внешние структурные 
взаимосвязи;

• оценивать масштабы реализации 
научно-технического потенциала на рас-
сматриваемой территории, а также его 
соответствие потребностям социально - 
экономической сферы;

• определять проблемы, выявлять при-
чины возникающих изменений (внутрен-

ние и внешние), формировать направления 
развития сферы науки и техники региона;

• группировать территории по уровню 
развития научно-технического потенциа-
ла и др.

Результаты исследования могут быть 
использованы в процессе теоретических и 
прикладных исследований в области оцен-
ки научно-технического потенциала тер-
риторий.

Апробацию разработанной методики 
предполагается представить в следующей 
статье.

Рисунок 3. Графическое изображение индексов блоков 
научно-технического потенциала региона
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Примечание. 1,2,3, ... К – блоки показателей.
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Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра обладает реальными возможностями 
для дальнейшего возрастания своей роли 
как мощного кластера по добыче и перера-
ботке углеводородов и создания репутации 
лидирующего центра как производителя и 
поставщика высоких технологий. Для это-
го необходимо поддерживать и развивать 
территорию Югры в качестве предпочти-
тельной площадки экспериментальных и 
других видов работ, позволяющих обеспе-
чить внедрение инновационных техноло-
гий нефтегазодобычи и переработки, в том 
числе на основе научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, 
выполненных в России и за рубежом.

В этой связи актуализируется необхо-
димость комплексного изучения состоя-
ния научно-технической сферы округа, её 

потенциальных возможностей и разработ-
ки мероприятий по координации деятель-
ности всех сторон, заинтересованных в раз-
витии научно-технического уровня округа, 
и повышению востребованности резуль-
татов научно-исследовательской деятель-
ности. 

Важнейший показатель состояния науч-
но - технической сферы региона – числен-
ность организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки. Она сокра-
тилась с 15 в 2004 г. до 10 организаций в 
2008 г. (в 1,5 раза) (рис. 1).

Однако численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками, по 
секторам деятельности и формам собствен-
ности имела ряд позитивных перемен: 
при сокращении численности персонала 
в государственном секторе с 316 в 2004 г. 
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до 252 чел. в 2008 г. (на 20%) наблюдался 
значительный рост численности персона-
ла в предпринимательском секторе – с 1730 
в 2004 г. до 2222 чел. в 2008 г., или на 28% 

(рис. 2). Значительно возросла также чис-
ленность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками в системе высшего 
профессионального образования, – со 112 
в 2004 г. до 160 чел. в 2008 г. 

Структура персонала показывает, что в 
2008 г. наибольший удельный вес состав-
ляла частная форма собственности орга-
низаций, в которых занят исследователь-
ский персонал, – 88% (рис. 3). 

Распределение численности исследова-
телей по областям наук в округе в 2008 году 
было следующим (рис. 4). Из общей чис-

ленности 1716 чел. занято в области есте-
ственных наук 142 чел. (8,2%); в области 
технических наук – 1542 чел.; обществен-
ных и гуманитарных наук – 21 чел. 

Численность исследователей академи-
ческого профиля незначительна: в 2004 г. – 
166 чел., в 2008 году – 184 чел. 

Распределение численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками, 
по городам и районам округа показывает, 
что имеет место концентрация исследова-
тельского персонала преимущественно в 
г. Сургуте – 963 чел., или 36,5%, и г. Ханты-
Мансийске – 270 чел., или 10%.

Базовый показатель развития научно-
технической сферы округа – объём научно-
технических работ. В 2004 г. он составил 

Рисунок 1. Динамика численности организаций, выполняющих исследования и разработки

Рисунок 2. Распределение персонала, занятого исследованиями 
и разработками, по секторам деятельности в 2008 году, чел.
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1384,0 млн. руб., в 2008 г. – 3890,9 млн. руб., 
то есть вырос за анализируемый период в 
2,8 раза. Таким образом, объём научно-
технических работ ежегодно увеличивал-
ся в среднем на 29%.

В 2008 г. затраты на исследования и раз-
работки в разрезе научных организаций 
сложились следующим образом (рис. 5):

• научно-исследовательские органи-
зации – 2879,9 млн. руб. (84%); 

• конструкторские – 468,6 млн. руб. 
(13,7%);

• высшие учебные заведения – 79,9 млн. 
руб. (2,3%).

Что касается распределения затрат по 
их видам, то преобладают внутренние 
затраты на исследования и разработки. Они 
увеличились с 1076,0 млн. руб. в 2004 г. до 
2984,8 млн. руб. в 2008 г. (рис. 6). 

Анализ распределения внутренних 
затрат на исследования и разработки по 
источникам финансирования показал, что 
они были профинансированы в основном 
за счёт собственных средств (рис. 7).

Рисунок 3. Структура персонала по формам собственности организаций в 2008 году, %

Рисунок 4. Динамика численности исследователей в разрезе отраслей наук, чел.
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Рисунок 5. Динамика затрат на научно-исследовательские работы 
в разрезе типов научных организаций, млн. руб.
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Рисунок 6. Динамика затрат на научно-исследовательские работы в разрезе видов затрат, млн. руб.
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Рисунок 7. Динамика внутренних затрат в разрезе источников финансирования
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Значительно увеличилось финансиро-
вание за счёт бюджетов территорий – со 
109,3 в 2004 г. до 258,6 млн. руб. в 2008 г. 

Предпринимательский сектор в округе 
лидирует как по темпам роста финансиро-
вания затрат на исследования и разработки, 
так и по удельному весу в структуре осущест-
вления затрат. Таким образом, накопленный 
опыт показывает, что коммерческий сектор 
может активно работать в науке.

По областям науки распределение вну-
тренних затрат в соотношении 2004 и 2008 
годов было следующим (рис. 8). Наиболь-
ший рост затрат за анализируемый пери-
од произошёл в общественных науках – 
в 7,1 раза (с 3,4 до 24,3 млн. руб.); далее 
следуют технические науки – в 2,8 раза 
(с 1004,2 до 2829,1 млн. руб.); естественные 
науки – в 2,4 раза (с 52,2 до 127,5 млн. руб.) 
и на последнем месте по темпам прироста 
гуманитарные науки – 0,09 раза (с 15,0 до 
1,4 млн. руб.). По удельному весу в струк-
туре затрат в 2008 году технические нау-
ки занимали первое место (94,8%), есте-
ственные науки – второе место (4,3%), 
все остальные отрасли науки в сумме дали 
лишь 0,9%.

Количество организаций, использую-
щих передовые технологии, возросло в 2,7 
раза – с 38 в 2004 г. до 106 в 2008 году, коли-
чество использованных передовых произ-

водственных технологий – с 947 в 2004 г. 
до 1243 единиц в 2008 г. За 5 лет прирост 
использованных передовых производствен-
ных технологий составил 296 единиц. 

В качестве положительного явления 
можно отметить также расширение доку-
ментального оформления результатов 
интеллектуальной деятельности. Количе-
ство поданных заявок на патенты увели-
чилось в 6 раз – с 10 до 59. За анализируе-
мый период наибольший рост наблюдается 
по заявкам на официальную регистрацию 
программ для ЭВМ и баз данных – с 3 до 
33 заявок, т. е. в 11 раз. 

Однако в состоянии научно-технической 
сферы региона много нерешённых вопро-
сов. Так, удельный вес исследователей в 
численности персонала научных органи-
заций составляет только 55%. В этой чис-
ленности доктора и кандидаты наук зани-
мают всего 17%.

В структуре внутренних затрат прева-
лирует оплата труда – 1930,3 млн. руб. 
(56,3%), в то время как капитальные затра-
ты не превышают 45,3 млн. руб. (1,3%), 
затраты на оборудование в среднем состав-
ляют 57,2 млн. руб. (1,7%).

Разработка и корректировка приори-
тетных направлений науки, технологий 
и техники – одно из направлений пере-
хода на инновационный путь развития. 

Рисунок 8. Динамика распределения внутренних затрат 
на исследования в разрезе отраслей наук, млн. руб.

2000 2000 2000 2000 2000

1000

1250
1480

2700 2800

50 60 60 100 800 0 0 0 0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Технические науки Естественные науки Общественные науки Гуманитарные науки



4 (12) 2010     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз106

Состояние и проблемы развития научно-технического потенциала Ханты-Мансийского АО – Югры

Корректировку приоритетных направ-
лений и критических технологий целесоо-
бразно проводить не реже чем один раз в 
четыре года с учётом достигнутых и пла-
нируемых результатов среднесрочной про-
граммы социально-экономического раз-
вития государства. При этом выбор прио-
ритетов в процессе корректировки должен 
включать следующие стадии:

– мониторинг научно-технического 
развития;

– формирование «портфеля» предло-
жений по уточнению приоритетных 
направлений развития и перечня крити-
ческих технологий;

– экспертное оценивание «портфеля» 
предложений и подготовка предваритель-
ного перечня;

– согласование предварительного 
перечня; окончательный выбор и утверж-
дение предложений по приоритетным 
направлениям развития и перечню крити-
ческих технологий.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, с учётом важности разви-
тия научно-технической сферы и необхо-
димости следовать общегосударственно-
му вектору развития, утверждены приори-
тетные направления развития науки, тех-
нологий и техники и критические техно-
логии, которые в настоящее время вклю-
чают такие, как:

• информационно - телекоммуникаци-
онные технологии и электроника;

• новые промышленные материалы и 
химические технологии;

• производственные технологии;
• экология и рациональное природо-

пользование;

• энергосберегающие технологии;
• технологии живых систем.
В интересах социально-экономического 

развития большинство структурных под-
разделений Правительства автономного 
округа всё активнее занимаются научными 
исследованиями и разработками и их даль-
нейшим применением. К примеру, научно-
исследовательские работы Департамента 
образования и науки направлены на реше-
ние основных тактических задач в сфере 
образования, таких как повышение доступ-
ности качественных образовательных услуг, 
повышение эффективности управления и 
совершенствование экономических меха-
низмов в сфере образования, приоритетное 
развитие фундаментальной науки, сохра-
нение и поддержка ведущих научных школ 
и т.д. Большая часть исследований ведётся 
учреждением Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Обскоугорским инсти-
тутом прикладных исследований и разра-
боток. Постоянным активным участником 
научных исследований и разработок явля-
ется Комитет социально-политического 
анализа и общественных связей Админи-
страции Губернатора автономного округа.

Вместе с тем проведённое нами иссле-
дование убеждает в необходимости сфор-
мировать комплекс мероприятий по раз-
витию научно-технической сферы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
на ближайшую перспективу, выполнение 
которых позволит округу выйти на пере-
довые позиции в Уральском федеральном 
округе по развитию научно-технической 
деятельности. 
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Моделирование равновесного функционирования экономики 
в Северо-Западном федеральном округе*

Данная статья представляет результаты оценки характеристик экономического рав-

новесия в регионах Северо-Западного федерального округа в период с 2000 по 2008 г. на основе 

простейших математических моделей, отражающих динамику потребительского спроса, пред-

ложения труда и интенсивности использования трудового потенциала в процессе рыночно-

го функционирования региональной экономики.
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Изучение формирования и поддержания 
локального и общего экономического рав-
новесия в процессе функционирования 
рынка является важной задачей, решение 
которой интересно и с практической точки 
зрения. Экономико-математические моде-
ли равновесного функционирования эконо-
мики, как и любые модели, не будучи точ-
ной копией моделируемого объекта, отра-
жают его отдельные свойства, значимые для 

решения конкретной задачи и понимания 
определённой стороны действительности. 
Примерами таких моделей служат модель 
поведения однородной группы «произво-
дители – потребители» [1, 4], модель пове-
дения для случая двух кластеров [3], модель 
поведения m групп (m>1), связанных общим 
рынком производства и потребления про-
дукции с ограничением на общее число 
«рабочих мест» и без него [1, 2, 4]. 
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1. Модель
В данной статье представлены расчеты, 

проведённые по модели [4].
Рассматривается однопродуктовая ста-

тическая модель (далее – последователь-
ность таких моделей, связанных между 
собой определённым образом). Основным 
элементом используемой для расчётов моде-
ли являются «участники» – представители 
некоторой однородной группы. В нашем 
случае в качестве групп рассматривались 
регионы Северо-Западного федерального 
округа, а «участниками» групп считались 
занятые и безработные жители региона, 
то есть экономически активное население.

Предположения модели:
• Поведение участников на рынке 

заключается в трудовой деятельности, в 
результате которой каждая группа произ-
водит продукт, и в потреблении выпущен-
ного продукта. Кроме того, часть зарабо-
танных денежных средств группа отчисляет 
на «общественные нужды», налоги, сбере-
жения, трансферты и т.д. Такие отчисления 
условно названы «общественной нагруз-
кой» или «налогом».

• Поведение участников группы раци-
онально в следующем смысле: если отчис-
ления региона фиксированы, то, рассма-
тривая затраты труда и уровень потре-
бления как неизвестные величины, мож-
но считать, что соотношение между ними 
определяется так, что максимизирует-
ся некоторая целевая функция, например 
функция полезности.

Принятые обозначения:
k – номер группы (региона);
N

k
– численность группы;


k
 – интенсивность труда отдельного 

участника k-ой группы;
T

k
– предельная (максимально возмож-

ная) интенсивность труда отдельного 
участника k-ой группы (трудовой потен-
циал);

x
k
 – объём потребления отдельного 

участника k-ой группы;

a
k
– производительность труда при еди-

ничной интенсивности труда;
a

k


k
– выпуск продукции отдельным 

участником k-ой группы;
X 

o

k
– минимальное количество продук-

та, которое обязана произвести группа;


k
– некоторый строго положительный 

параметр, устанавливающий связь между 
доходом индивида и численностью его 
группы, условно названный «привлека-
тельностью» группы;

p – цена продукта (формируется общим 
рынком);

q
k
 – денежные отчисления («налог», 

«общественная нагрузка»).
Предполагается, что в рыночных усло-

виях выполнено следующее бюджетное 
ограничение: p x

k
= p a

k
 

k
– q

k
 .

Функция полезности участника k-ой 
группы имеет вид: 

U
k
(x

k
,

k
)  = ln(x

k
)  + b

k
 ln(T

k
–

k
), 

где b
k
 – некоторый коэффициент индиви-

дуального соизмерения полезностей труда и 
потребления. 

При указанном бюджетном ограниче-
нии функция полезности максимизирует-
ся в точке:

k

k
kk

k b
p
q

Ta
x

+

−⋅
=

1
,

)1( kk

k
kkk

k ba
p
q

bTa

+⋅

⋅+⋅
=

 

   (1)

В работе используются два типа моде-
лей экономического равновесия: локаль-
ное и общее равновесие.

Определение. Локальным равновесием 

k-ой группы назовём такой набор перемен-
ных x

k
*, 

k 
*, p*, q

k
*, при котором выполня-

ются условия:
1) локальный баланс: 
N

k
(a

k


k
*– x

k
*)= X 

o

k
  (важно, что здесь 

фиксирована «нагрузка» на данную группу);
2) гиперболическое распределение по 

доходу в группе: 

∗∗ ⋅
=

k

k
k xp
N

λ
;
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3) максимизация функции полезности 
участников группы: 

U ( x
k
* , 

k
*)U x

k
, 

k
 ,

где p * x
k
*= p * a

k


k 
– q

k
* .

Нетрудно увидеть (см. [4]), что при 
заданных параметрах N

k
, X 

o

k
, T

k
, a

k
, b

k
, 

k 
 

локальное равновесие существует и един-
ственно.

В случае, когда все группы (регионы) 
связаны совместным рынком производ-
ства и потребления продукции, имеет 
смысл говорить об общем межгрупповом 
равновесии.

Определение. Межгрупповым общим 

равновесием назовём совокупность пере-
менных состояния системы x

k
*, 

k
*}  и 

ценовых параметров p*, q
1
*, q

2
*, ..., q

k
*>0, 

которые удовлетворяют условиям:

1) общий баланс:
0)( XxaN

k
kkkk =−⋅⋅∑ ∗∗

 .

(здесь фиксирована лишь общая «на- 
грузка»);

2) гиперболическое распределение по 
доходу во всех группах:

∗∗ ⋅
=

k

k
k xp
N

λ
;                                            (4)

3) максимизация функций полезности 
участников всех групп: 

U
k
( x

k
* , 

k
*)U

k
x

k
, 

k
 для всех x

k
,

k
, 

таких, что 

p * x
k
*p * a

k


k
*

 
– q

k
* .

Доказано [4], что при выполнении усло-

вий а) 
0XTaN

k
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общее межгрупповое равновесие существу-
ет и единственно и может быть найдено по 
формулам:
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При этом параметры общего равно-
весия образуют локальное равновесие 
для каждой группы (региона), а равно-
весные потребление и интенсивность 
трудаx

k
*,

k
*}  максимизируют функ-

цию общественного благосостояния 

),( kkk
k

k xUW ⋅= ∑ λ .

Если в конкретный момент времени t 
равновесие нарушается, величина «нало-
га» q будет меняться до тех пор, пока не 
достигнет необходимого значения при 
данном p. При этом предполагается, что в 
каждый момент времени t цена p и «налог» 
q формируют следующие характеристики:

1) x ( p q )  – объём потребления отдель-
ного участника;

2) ( p q )  – интенсивность труда;

3) 
),(

),(
qpxp

qpn
⋅

= λ  – предложение 

труда в объёме текущей численности 
группы.

Механизм корректировки цены и нало-
га во времени в процессе поддержания 
локального равновесия может быть опи-
сан системой двух дифференциальных 
уравнений:
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Условием устойчивости локального рав-
новесия является выполнение неравенства:
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Процесс поддержания рыночным меха-
низмом общего равновесия описывается 
системой из k+1 дифференциальных урав-
нений:
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Оценка устойчивости общего межгруп-
пового равновесия является более сложной 
задачей по сравнению с оценкой устойчи-
вости локальных равновесий и может быть 
решена путём нахождения собственных 
значений матрицы частных производных от 
функций, представленных в правых частях 
дифференциальных уравнений систе-
мы (матрицы размером ( k + 1 ) ( k + 1 ) ). 
При этом условием устойчивости будет 
являться отрицательность действительных 
частей всех (k+1) собственных чисел дан-
ной матрицы.

Таким образом, использование описан-
ной модели на реальных данных предоста-
вит возможность оценивать не только 
характеристики экономического равнове-
сия, но и устойчивость общего и локальных 
равновесий, а также вероятные изменения 
перечисленных показателей в динамике.

2. Исходные данные
Применение описанной модели для 

реальных расчётов требует придания её 
параметрам конкретных значений, вслед-
ствие чего возникает проблема создания 
и обоснования определённой процедуры 
«оцифровки» параметров модели.

Для оценки характеристик экономиче-
ского равновесия в регионах Северо-
Западного федерального округа использо-
вались данные о валовом региональном 
продукте, конечном потреблении населе-
ния, оплате труда, численности занятых и 
безработных, представленные на офици-
альном сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики, а также материа-
лы статистических сборников. При этом с 
целью обеспечения возможности сопостав-
ления данных по годам все денежные пока-
затели были пересчитаны в ценах 2000 г.

Конкретно процедура «оцифровки» 
параметров модели была следующей:

Шаг 1. Каждому региону Северо - Запад-
ного федерального округа (СЗФО) присва-
ивался номер k – им может быть номер по 
порядку в перечне субъектов СЗФО в ста-
тистических сборниках.

Шаг 2. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики находи-
лись значения таких переменных, как Y – 
валовой региональный продукт; X – фак-
тическое конечное потребление домаш-
них хозяйств; S – фонд заработной пла-
ты, начисленной работникам списочно-
го состава и внешним совместителям; 
L – среднегодовая численность занятых в 
экономике; B – численность безработных. 
Все показатели брались за период с 2000 по 
2008 год в сопоставимом виде.

Шаг 3. Численности групп принимались 
равными объёму занятых: N

k
 = L

k
.

Шаг 4. Предполагалось, что интенсив-
ность труда отражается в его оплате, поэ-
тому для одного занятого она рассчитыва-
лась как:

kk

k
k L

S
= .

Шаг 5. Расчёт максимально возможной 
интенсивности труда:

2)(
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Шаг 6. Расчёт объёма потребления 
отдельного участника:

k

k
k L

X
x =  

(считается, что весь объём фактического 
конечного потребления домашних хозяйств 
приходится на занятых в экономике).

Шаг 7. Расчёт минимального количе-
ства продукта, которое обязан произвести 
регион: X 

o

k
=

 
Y

k 
–

 
X

k
 (для локального равно-

весия; для общего равновесия:

∑=
k

kXX 00 ).

Шаг 8. Расчёт производительности тру-
да при единичной интенсивности труда:

k

k
k S

Y
a =

 
(выпуск на единицу оплаты труда).

Шаг 9. Расчёт коэффициента индиви-
дуального соизмерения полезностей труда 
и потребления: 

kk

kk
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⋅
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Эта формула получена из предположе-
ния, что состояние каждого региона опти-
мально в смысле максимизации его функ-
ции полезности.

Шаг 10. Расчёт привлекательности реги-
она: 

∑
⋅

=

k
k

k
k X

X 10000
λ

 
(множитель 10000 использовался с целью 
увеличения масштаба). Так как общее рав-
новесие Парето – оптимально, существу-
ют эти коэффициенты, соизмеряющие 
полезности регионов и указывающие «при-
влекательность» для формирования чис-
ленностей занятых.

Таким образом, все параметры модели 
приняли конкретный смысл и числовое 
выражение. Исходные данные представ-
лены в приложении.

Далее при расчётах принимается, что 
наблюдаемое положение регионов СЗФО 
образует равновесие в смысле описанной 
выше модели.

3. Концепция анализа устойчивости 
рынка по данным статистической 
отчётности
Использование для эмпирического ана-

лиза динамических уравнений (7), описыва-
ющих процесс «нащупывания» стационар-
ного равновесия, сталкивается с методоло-
гическими и методическими трудностями.

Во-первых, как интерпретировать рав-
новесные цены p*, определяющие завися-
щие от них «налоги» q*?

Во-вторых, как подойти к эмпириче-
ской оценке «скоростей» реакции рынка 
 и ?

В-третьих, как описать эту динамику 
стационарных равновесий?

Ответ на эти вопросы мы даём, конкре-
тизируя представления о процессе развития 
экономики регионов в терминах однопро-
дуктовой модели.

Будем считать, что все параметры 
модели (a,b,T,…) меняются экзогенно 
известным нам образом. «Медленное» вре-
мя меняется дискретно: 2000, 2001, …, 2008 
год. В каждый такой момент система реги-
онов находится в экономическом равнове-
сии. Это равновесие достигается в резуль-
тате процесса (7) в течение «быстрого» вре-
мени, когда из состояния, определяемого 
параметрами a ( t ) ,  b ( t ) ,  T ( t ) … , но оце-
ниваемого ценами предыдущего равно-
весия p *( t - 1 ) ,  q *( t - 1 ) , система перехо-
дит в новое равновесие p *( t ) ,  q *( t ) . Этот 
переход осуществляется со «скоростями»                        
 и . Обозначив правые части системы (7) 
через F ( p , q )  и G k ( p , q )  (здесь q – набор 
трансфертов-«налогов»), мы получаем:

p  =  F ,

q  =   G .

Из этих соотношений могут быть рас-
считаны  и .
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Что касается содержательного смысла 
равновесной цены p*, то заметим, что её 
значение пропорционально всем величи-
нам  (см. формулу (4)).

Поэтому мы можем выбирать удобный 
для нас масштаб. В частности, поделив все 
 на p*, мы получим равновесную цену, рав-
ную 1. Т. е. принимаем, что все статисти-
ческие данные измерены в ценах равнове-
сия. При этом все выводы об устойчивости 
полностью сохраняют свою силу.

4. Результаты расчётов
Оценка равновесных цены и «налога» 

показала, что в период с 2000 по 2008 г. 
рыночное функционирование регионов 
Северо-Западного федерального окру-
га характеризовалось снижением цены с 
одновременным спадом «общественной 
нагрузки» во всех регионах округа (табл. 1). 
Так, в Санкт-Петербурге за рассматри-
ваемые 9 лет «налог» снизился в 8,7 раза, 
при этом цена совокупного продукта упа-
ла в 2,4 раза.

В среднем за период наибольшим 
«налогом» облагались занятые в Вологод-
ской области, наименьшим – в Псковской. 
При этом отрицательные значения «обще-
ственной нагрузки» в Псковской области 
объясняются тем, что данная область явля-
ется дотационной.

Отметим, что поскольку равновесное 
состояние максимизирует общественную 
полезность

 
),( kkk

k
k xUW ⋅= ∑ λ , 

то величина равновесной цены показыва-
ет значение множителя Лагранжа соответ-
ствующей задачи максимизации. Оно отра-
жает относительную ценность единицы 
производимого и потребляемого в феде-
ральном округе продукта с точки зрения 
общественной полезности. Падение этой 
цены во времени означает соответствую-
щее уменьшение ценности, что отражает 
в определённой степени процент дискон-
тирования. Заметим, это падение происхо-
дит на фоне роста масштаба производства 
и потребления в регионах. «Налог» q (цена 
нагрузки) является как бы платой каждо-
го занятого за участие в экономической 
жизни района, стоимостью одного рабо-
чего места. В рыночном процессе (описы-
ваемом соответствующим дифференци-
альным уравнением) эта стоимость коле-
блется в зависимости от того, как соотно-
сится количество желающих трудиться (N

k
) 

с количеством рабочих мест (L
k
).

Снижение «налога» сопровождалось 
повышением предельной интенсивности 
труда (трудового потенциала) во всех реги-
онах. За период с 2000 по 2008 г. трудовой 

Таблица 1. Динамика цены продукта (p) и «налога» (q)

Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Цена (p)
СЗФО 0,029 0,026 0,024 0,022 0,019 0,017 0,015 0,013 0,012

«Налог» (q)
Республика Карелия 1,051 0,915 0,779 0,685 0,520 0,457 0,310 0,383 0,201
Республика Коми 1,948 1,539 1,109 1,106 0,874 0,701 0,646 0,487 0,478
Архангельская область 1,646 1,384 1,171 1,202 1,424 1,282 1,142 1,186 0,975
Вологодская область 2,020 1,732 1,53 1,531 1,511 1,296 1,106 1,030 0,828
Калининградская область 0,199 0,298 0,219 0,285 0,309 0,149 0,079 0,125 0,077
Ленинградская область 1,212 1,103 1,214 1,391 1,173 0,980 0,940 0,875 0,854
Мурманская область 1,740 1,547 1,248 1,109 0,946 0,704 0,553 0,453 0,289
Новгородская область 0,612 0,697 0,488 0,514 0,461 0,349 0,230 0,167 0,089
Псковская область 0,296 0,171 -0,013 -0,14 -0,223 -0,271 -0,355 -0,257 -0,342
г. Санкт-Петербург 0,628 0,463 0,562 0,584 0,381 0,148 0,076 0,092 0,072

Источник: расчёты авторов.



Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    4 (12) 2010 113

МОДЕЛИРОВАНИЕ  И  ПРОГНОЗ Ю.Н. Гаврилец, Е.А. Чекмарева

потенциал участников рынка Вологод-
ской области возрос в 2,1 раза. При этом 
по среднему за период значению предель-
ной интенсивности труда область нахо-
дилась только на 6 месте среди регионов 
СЗФО. Наибольшим трудовым потенци-
алом отличалась Республика Коми, наи-
меньшим – Псковская область (табл. 2).

Оценка экономической привлекатель-
ности регионов СЗФО показала, что в тече-
ние всего исследуемого периода наиболее 
привлекательным для участников рынка 
выглядел город Санкт-Петербург: значе-
ния соответствующего параметра  превос-
ходили показатели других регионов в сред-
нем в 5 – 12 раз (табл. 3). Кроме того, при-
влекательность Санкт-Петербурга возрос-
ла на 15%. Рост привлекательности харак-
терен также в целом для Ленинградской 
области. Большинство остальных регио-
нов СЗФО, не отличаясь высокими зна-

чениями , за рассматриваемые 9 лет ещё 
более снизили свою экономическую при-
влекательность (например, Мурманская 
область – на 27%). Наименее привлека-
тельной являлась Новгородская область.

В исследуемый период наблюдался спад 
производительности труда (понимаемой как 
объём выпуска на единицу оплаты труда) 
при единичной интенсивности (пара-
метр а) во всех регионах СЗФО (табл. 4). 
Наибольшая производительность труда 
при единичной интенсивности в среднем 
за период зафиксирована в Ленинградской 
области. Наименьшей производительно-
стью характеризовались занятые в эконо-
мике Псковской области.

Оценка устойчивости общего межгруп-
пового и локальных равновесий показала, 
что в 2001, 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. общий 
и почти все локальные рынки были неу-
стойчивыми (табл. 5). Примечательно, что 

Таблица 2. Предельная интенсивность труда («трудовой потенциал»)
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 29,597 32,114 37,456 38,923 42,397 48,904 51,558 59,581 60,973
Республика Коми 44,609 52,564 54,814 58,361 61,303 66,777 74,184 79,593 77,769
Архангельская область 30,136 33,228 37,353 42,079 46,878 51,343 54,498 60,269 60,341
Вологодская область 27,466 32,026 34,755 37,367 44,772 49,393 53,534 58,199 58,643
Калининградская область 18,020 20,434 24,991 27,525 27,352 29,235 36,371 42,118 49,374
Ленинградская область 22,694 26,492 31,575 33,84 35,558 39,649 41,716 47,838 45,152
Мурманская область 43,14 48,885 52,261 52,324 54,427 58,439 63,873 71,485 72,055
Новгородская область 17,773 20,742 24,968 27,694 30,931 34,532 40,469 45,276 45,808
Псковская область 15,167 17,853 21,611 24,657 25,062 28,826 32,149 37,288 35,401
г. Санкт-Петербург 26,687 31,121 39,145 41,368 45,097 49,871 58,239 69,741 67,379

Источник: расчёты авторов.

Таблица 3. Привлекательность региона ()

Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 467,605 451,057 468,723 462,371 450,196 421,711 432,363 400,418 398,196
Республика Коми 849,596 965,564 948,777 913,128 899,835 840,159 822,57 793,539 744,278
Архангельская область 835,757 882,717 855,003 865,259 838,717 813,969 799,85 804,17 813,274
Вологодская область 773,161 770,186 751,059 732,356 700,727 657,989 665,541 652,188 632,684
Калининградская область 601,542 508,561 530,351 518,954 492,59 492,548 534,982 565,512 563,337
Ленинградская область 782,258 802,804 792,929 783,206 840,175 879,032 879,834 873,931 840,966
Мурманская область 865,074 798,639 750,482 745,121 696,034 669,005 648,804 632,692 634,958
Новгородская область 420,719 396,402 391,669 370,269 348,755 330,752 334,646 338,293 359,138
Псковская область 376,84 369,127 405,94 435,519 436,918 402,293 408,32 364,535 377,161
г. Санкт-Петербург 4 027,0 4 055,0 4 105,0 4 174,0 4 296,0 4 493,0 4 473,0 4 575,0 4 636,0

Источник: расчёты авторов.
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в предкризисные 2004 – 2007 гг. не зафик-
сировано ни одного устойчивого общего 
равновесия. Возможно, длительная неу-
стойчивость (в данном случае – 4 года) 
является спецификой экономическо-
го поведения регионов в предкризисный 
период, т.е. служит предвестником кризи-
са и своеобразным индикатором «нездоро-
вого» развития региональной экономики.

Конечно, однозначно интерпретиро-
вать неустойчивость нельзя: она может 
отражать или состояние Российской Феде-
рации в целом, поскольку каждый регион 
является её частью, или специфику кон-
кретного региона. В любом случае неустой-
чивость означает, что регион не способен 

успешно справиться со своими экономи-
ческими проблемами. Так, неустойчивость 
общего рынка регионов СЗФО свидетель-
ствует о том, что округ в целом не может 
функционировать изолированно от других 
округов. В то же время в Псковской области 
устойчивость локального рынка объясня-
ется вовсе не рациональным хозяйствова-
нием, а поддержанием равновесия за счёт 
механизма дотаций. 

Наибольшее количество устойчивых 
локальных равновесий было отмечено в 
2008 году. При этом локальный рынок 
Ленинградской области выделялся среди 
всех локальных рынков регионов СЗФО 
своей неустойчивостью: экономическое 

Таблица 4. Производительность труда при единичной интенсивности (a)
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 3,127 2,927 2,640 2,514 2,362 2,237 2,097 2,016 1,938
Республика Коми 3,315 3,044 2,695 2,680 2,657 2,514 2,478 2,242 2,316
Архангельская область 3,973 3,605 3,199 3,124 3,359 3,275 3,224 3,247 3,323
Вологодская область 4,404 3,869 3,547 3,426 3,288 3,057 2,936 2,788 2,737
Калининградская область 3,711 3,149 2,759 2,695 2,893 2,764 2,402 2,402 2,272
Ленинградская область 3,873 3,479 3,366 3,629 3,639 3,584 3,690 3,327 3,824
Мурманская область 3,450 3,064 2,708 2,697 2,671 2,498 2,295 2,096 2,094
Новгородская область 4,035 3,846 3,142 2,909 2,789 2,594 2,321 2,160 2,282
Псковская область 3,640 3,086 2,643 2,371 2,330 2,068 1,970 1,751 1,948
г. Санкт-Петербург 3,149 2,747 2,538 2,627 2,54 2,46 2,271 2,114 2,392

Источник: расчёты авторов.

Таблица 5. Устойчивость общего и локальных равновесий

Регион 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общее равновесие
СЗФО – + + – – – – +

Локальные равновесия
Республика Карелия – – – – – – – +
Республика Коми + + – – – – – –
Архангельская область – – – – – – – +
Вологодская область – – – – – – – +
Калининградская область – – – – + – – +
Ленинградская область – – – – – – – –
Мурманская область – + – – – – – +
Новгородская область – + – – – – – +
Псковская область + + + + + + + +
г. Санкт-Петербург + – – + + – – –

Примечание. Плюсами обозначены устойчивые равновесия. 
Источник: расчёты авторов.
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равновесие в этом регионе не удовлетворя-
ло критерию устойчивости в течение всего 
периода с 2001 по 2008 г. Локальное равно-
весие Вологодской области было устойчи-
вым лишь в  2008 г. (см. табл. 5).

Устойчивость общего межгруппового 
равновесия в 2008 г. и наибольшее количе-
ство устойчивых локальных равновесий 
могут свидетельствовать об оптимизации 
экономического поведения регионов окру-
га, повышении рациональности этого пове-
дения в условиях кризиса.

На рисунке отражён механизм коррек-
тировки цены и налога в Вологодской обла-
сти во времени в процессе поддержания 
общего равновесия в 2008 г. Так как рынок 
устойчив, то цены и денежные трансферты 
при отклонении от равновесных значений 
не уходят от них, а стремятся к ним вер-
нуться (рис. а (затухающие волны) – гра-
фики цены и налога в зависимости от вре-
мени; рис. б (спираль) – график налога в 
зависимости от цены).

Таким образом, моделирование равно-
весного функционирования экономики 

Корректировка цены и «налога» в Вологодской области в процессе 
поддержания общего равновесия в 2008 г.

в Северо-Западном федеральном округе на 
основе применения математических моде-
лей поведения однородных групп «произ-
водители – потребители» показало, что 
основными тенденциями развития регио-
нального рынка труда являются: 

• снижение цены совокупного продукта;
• спад «общественной нагрузки» на 

занятое население («налог»); 
• повышение предельной интенсивно-

сти труда, свидетельствующее об увеличе-
нии трудового потенциала;

• спад производительности труда при 
единичной интенсивности;

• снижение экономической привлека-
тельности большинства регионов СЗФО 
при её увеличении в г. Санкт-Петербурге.

При этом достигавшееся равновесие в 
большинстве случаев было неустойчивым.

Перечисленные процессы неминуемо 
отразятся на изменении предложения тру-
да, трудовой миграции, готовности занятых 
в экономике трудиться с определённой 
интенсивностью и повышать её, более полно 
использовать трудовой потенциал.
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Приложение

Валовой региональный продукт (Y), значение показателя за год в ценах 2000 года, миллионов рублей 
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 28 214,6 29 004,6 31 180,0 31 678,8 32 629,2 34 880,6 36 659,5 39 775,6 37 945,9

Республика Коми 59 473,1 64 171,5 61 989,6 64 407,2 67 692,0 70 399,7 76 454,1 76 148,2 78 661,1

Архангельская область 61 806,9 65 391,7 66 438,0 71 885,9 87 269,5 95 123,7 101 972,6 114 413,3 114 413,3

Вологодская область 69 195,5 70 510,2 72 273,0 75 597,5 82 854,9 86 583,4 90 739,4 95 367,1 92 220,0

Калининградская область 23 290,3 24 035,6 26 319,0 28 766,6 32 391,2 33 557,3 38 691,6 46 391,2 48 571,6

Ленинградская область 56 001,9 60 706,1 70 540,4 80 627,7 87 642,3 96 056,0 106 814,3 113 543,6 119 561,4

Мурманская область 55 135,0 56 017,2 54 896,8 55 500,7 57 609,7 58 992,3 60 585,1 61 918,0 61 794,2

Новгородская область 20 965,5 23 523,3 23 099,9 23 908,4 25 462,4 26 430,0 27 487,2 28 999,0 31 376,9

Псковская область 16 178,9 16 211,3 17 021,8 17 532,5 18 619,5 18 675,3 19 590,4 20 687,5 21 328,8

г. Санкт-Петербург 188 243,0 196 902,2 231 360,1 251 025,7 268 848,5 291 162,9 315 329,4 356 637,6 389 804,9

Источник: расчёты авторов по данным сайта Федеральной службы государственной статистики и сборника «Регионы России. 2009», 
для пересчёта использован индекс физического объёма ВРП.

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (X), значение показателя 
за год в ценах 2000 года, миллионов рублей

Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 15 931,6 17 197,1 19 858,5 20 799,4 23 200,9 25 306,4 29 259,7 29 729,7 32 247,4

Республика Коми 28 946,2 36 813,2 40 196,9 41 076,4 46 373,0 50 416,9 55 666,6 58 917,6 60 274,5

Архангельская область 28 474,7 33 654,6 36 224,0 38 923,0 43 223,3 48 845,3 54 129,0 59 706,9 65 862,1

Вологодская область 26 342,0 29 364,2 31 820,2 32 944,5 36 112,0 39 485,1 45 039,8 48 422,7 51 237,2

Калининградская область 20 494,9 19 389,5 22 469,4 23 344,7 25 385,7 29 557,2 36 204,4 41 987,3 45 621,2

Ленинградская область 26 652,0 30 607,8 33 594,1 35 231,9 43 298,5 52 749,7 59 541,8 64 886,4 68 104,7

Мурманская область 29 473,5 30 449,0 31 795,8 33 518,7 35 870,1 40 146,2 43 907,2 46 975,2 51 421,4

Новгородская область 14 334,1 15 113,3 16 593,9 16 656,3 17 973,1 19 848,0 22 646,8 25 117,1 29 084,4

Псковская область 12 839,1 14 073,4 17 198,5 19 591,5 22 516,6 24 141,1 27 632,7 27 065,5 30 544,0

г. Санкт-Петербург 137 217,3 154 599,3 173 919,8 187 756,0 221 397,3 269 592,0 302 711,6 339 657,6 375 441,6

Источник: расчёты авторов по данным сайта Федеральной службы государственной статистики и сборника «Регионы России. 2009», для 
пересчёта использован индекс потребительских цен.

Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава и внешним совместителям (S), 
значение показателя за год в ценах 2000 года, миллионов рублей

Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 9 023,7 9 908,1 11 810,4 12 601,7 13 811,5 15 593,1 17 479,9 19 734,8 19 576,9

Республика Коми 17 941,0 21 080,6 22 999,0 24 033,9 25 476,0 27 998,1 30 853,9 33 970,1 33 970,1

Архангельская область 15 557,3 18 139,8 20 770,1 23 013,3 25 982,0 29 047,9 31 633,1 35 239,3 34 428,8

Вологодская область 15 712,4 18 226,4 20 377,1 22 068,4 25 202,1 28 327,2 30 905,0 34 211,8 33 698,6

Калининградская область 6 276,2 7 631,8 9 539,8 10 675,0 11 198,1 12 138,7 16 108,1 19 313,6 21 380,1

Ленинградская область 14 458,3 17 451,1 20 958,8 22 216,3 24 082,5 26 803,8 28 948,1 34 129,9 31 263,0

Мурманская область 15 980,6 18 281,8 20 274,5 20 578,6 21 566,4 23 615,2 26 401,8 29 543,6 29 514,1

Новгородская область 5 196,2 6 116,0 7 351,4 8 218,8 9 131,1 10 190,3 11 841,2 13 427,9 13 750,2

Псковская область 4 444,5 5 253,4 6 440,7 7 393,9 7 992,8 9 031,9 9 944,1 11 813,6 10 951,2

г. Санкт-Петербург 59 776,9 71 672,5 91 167,4 95 543,5 105 862,1 118 353,9 138 829,1 168 677,4 162 942,3

Источник: расчёты авторов по данным сайта Федеральной службы государственной статистики и сборника «Регионы России. 2009», 
для пересчёта использованы данные Росстата о реальной начисленной заработной плате в процентах к предыдущему году.

3. Гаврилец, Ю.Н. Кластерная модель экономического равновесия с подвижной социальной струк-
турой / Ю.Н. Гаврилец, Р.И. Ананьева // труды Международной юбилейной сессии научного семинара 
«Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов». – М.: ЦЭМИ 
РАН, 2009.

4. Гаврилец, Ю.Н. Модель межрегионального рыночного взаимодействия без обмена трудовыми ресур-
сами / Ю.Н. Гаврилец, Ю.П. Офман // Montenegrin journal of economics. – 2009. – №10.
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Среднегодовая численность занятых в экономике (L), тысяч человек
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 343,1 338,6 342,9 353,1 351,7 349 352,5 353,7 350,4

Республика Коми 459,9 466,4 463,9 468,9 473,5 474,9 475,4 476,1 475,4

Архангельская область 594,4 601,3 609 609,7 600,4 601,5 618,9 621,4 615,1

Вологодская область 622,6 623 623,9 619,2 600,4 605,7 610,4 613,7 611,3

Калининградская область 413,2 409,1 414 422,7 440,1 446,8 464,8 475,9 475,8

Ленинградская область 710,6 715,8 718,3 725,3 733,6 736,6 743,4 748,7 743,6

Мурманская область 432,9 433,5 436,8 440,6 446 445,8 445,8 444 442,9

Новгородская область 318,1 316,3 315 313,8 314,9 313,9 310,5 313,6 316,3

Псковская область 331,1 327,5 323,8 326,5 338,7 336,6 334,3 333,9 332,6

г. Санкт-Петербург 2 383,7 2 397,2 2 412 2 410,2 2 414,5 2 427 2 445,2 2 473,4 2 472,1

Источник: Регионы России. 2009. – С. 106.

Численность безработных (B), тысяч человек
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Карелия 43 33 30 32 28 33 14 24 32

Республика Коми 66 76 49 65 66 63 68 55 42

Архангельская область 90 61 58 70 50 38 41 39 48

Вологодская область 55 59 40 30 40 34 35 27 39

Калининградская область 77 39 35 38 33 34 23 18 47

Ленинградская область 82 62 59 76 61 66 53 37 55

Мурманская область 73 69 55 53 56 46 35 33 36

Новгородская область 28 23 22 18 21 20 19 18 17

Псковская область 43 37 28 29 21 25 27 18 25

г. Санкт-Петербург 153 98 86 105 69 55 63 56 55

Источник: Регионы России. 2009. – С. 130.
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мость применения математического инструментария для моделирования и прогнозирования 

интеграционных процессов. Описан математический аппарат гравитационной, экономет-

рической и межотраслевой моделей. В рамках гравитационной модели построены уравне-
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Важнейшей чертой современности 
является рост взаимодействия и взаимоза-
висимости экономик различных стран, 

интенсивный переход цивилизованных 
стран от замкнутых национальных хозяйств 
к экономике открытого типа, обращённой 
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к внешнему миру, развитие интеграцион-
ных процессов на макро- и микроуровнях. 
Весьма значимой из характеристик между-
народной интеграции выступает внешне-
экономическая деятельность1, включаю-
щая внешнюю торговлю, международное 
производственное и научно-техническое 
сотрудничество, инвестиционную деятель-
ность.

Развитие внешнеэкономической дея-
тельности способствует росту националь-
ной экономики, оптимизации структурных 
пропорций в экономике, ускорению техни-
ческого прогресса, повышению эффектив-
ности инвестиций, решению социальных 
проблем. То же самое можно сказать и о 
регионах. Международное сотрудничество 
на субнациональном уровне является важ-
ным фактором социально-экономического 
развития регионов. Благодаря внешней 
торговле преодолевается ограниченность 
ресурсов и узость внутреннего региональ-
ного и национального рынка, создается 
возможность организации массового про-
изводства, повышается степень загруз-
ки оборудования, возрастает эффектив-
ность внедрения новой техники и техно-
логий, увеличиваются накопления, темпы 
экономического роста, более рационально 
используются природные ресурсы и рабо-
чая сила.

На современном этапе внешнеторговая 
деятельность выступает результатом меж-
государственного и межрегионального гео-
графического разделения труда и условием 
повышения эффективности региональной 
экономики. Ориентация на крупномас-
штабный международный обмен беспро-
игрышна, т.к. позволяет расширять набор 

1 Внешнеэкономическая деятельность субъек-
тов Российской Федерации – совокупность различных 
форм и методов политического, торгово-экономического, 
финансово-производственного взаимодействия со 
странами и их регионами с целью использования 
внешних факторов для достижения целей социально-
экономического развития и повышения конкурентоспо-
собности региональной экономики.

и увеличивать количество разнообразных 
потребительских благ, предоставляемых 
населению и используемых в националь-
ной экономике2. 

Следовательно, наличие внешнеторго-
вых связей – необходимое условие функ-
ционирования хозяйственного комплекса 
любого российского региона. В условиях же 
сокращения внутреннего спроса экспорт-
ные поставки становятся одним из важ-
нейших условий выживания региональной 
экономики. За счёт импорта удовлетворя-
ется потребность в товарах, в расширении 
их ассортимента, в сырье и полуфабрикатах 
для обеспечения производственных про-
цессов, а также машинах и оборудовании.

Развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства – одна из целей создания Союзного 
государства России и Белоруссии. Анализ 
предпосылок создания российско - белорус-
ского экономического союза в то же время 
показывает, что по сравнению с другими 
организациями региональной интеграции 
на постсоветском пространстве именно в 
рамках Союзного государства сохраняют-
ся самые большие шансы формирования 
экономического и политического союза. 

В качестве важнейших предпосылок 
углубления интеграции России и Белорус-
сии можно назвать следующие:

1. Объединение Российской Федера-
ции и Республики Беларусь позволит 
решить ряд задач в сфере внешней и обо-
ронной политики (устранение потенциаль-
ной угрозы с Запада, увеличение военных 
возможностей Союза государств в обла-
сти обычных вооружений, получение про-
странства для маневра в рамках Договора 
ОВСЕ, получение дополнительных воз-
можностей для совершенствования систе-
мы ПВО и ПРО, общее усиление влияния 
России в мировой политике посредством 
доказательства своей способности к про-
ведению столь крупномасштабной акции, 
как объединение с соседним независимым 
государством).

2 Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. 
Международные экономические отношения. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 1997. – 384 с.
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2. Велик и политико-психологический 
выигрыш: сближение России и Белоруссии 
серьёзно ослабит в России синдром «раз-
делённой нации».

3. В качестве основных экономических 
приобретений для Союзного государства 
будет создание общего рынка товаров, тру-
да и капитала и устранение барьеров на 
пути их движения.

4. Главная же геоэкономическая выго-
да от объединения – получение Россией 
надёжного транспортного коридора для 
товаропотоков, и особенно газа, а впослед-
ствии и нефти, а Белоруссией – доступа на 
российские сырьевые рынки.

В рамках Союзного государства велико 
значение развития взаимовыгодных торго-
вых связей между регионами СЗФО и 
Республикой Беларусь. Их особенностью 
по сравнению с взаимной торговлей с дру-
гими странами является то, что товарная 
структура представлена не только сырье-
выми товарами, но и продукцией глубо-
кой переработки: машинами и механизма-
ми, продуктами питания.

Заметим, что за период с 2003 по 2008 г. 
внешнеторговый оборот регионов СЗФО 

с Республикой Беларусь устойчиво рос. 
В целом он увеличился в 9,4 раза: экспорт – 
более чем в 16,5 раза, а импорт – в 2 раза 
(рис. 1).

По объёму товарооборота с Республи-
кой Беларусь среди регионов Северо-
Запада лидирует Санкт-Петербург (1 млрд. 
829 млн. долл. США в 2008 г.). Вологод-
ская область находится на втором месте 
(475,1 млн. долл. США). Устойчивые внеш-
неторговые связи с Беларусью имеют также 
Калининградская (459), Псковская (247,8) 
и Новгородская (111 млн. долл.) области. 

Среди многих положительных факто-
ров можно выделить как минимум два 
основных, способствующих росту взаим-
ного товарооборота, – это укрепление свя-
зей на уровне регионов и активная реализа-
ция программ Союзного государства. Цен-
ным в этом процессе является то, что в него 
вовлечены сотни предприятий Беларуси и 
регионов СЗФО.

В настоящее время на региональном 
уровне заключено и действует более 
200 соглашений о торгово-экономическом 
сотрудничестве. Многие вопросы в меж-
региональном сотрудничестве стороны 

Рисунок 1. Внешнеторговые отношения регионов СЗФО с Республикой Беларусь, млрд. долл. США
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решают через заседания советов делово-
го сотрудничества, совместных комиссий, 
рабочих групп по сотрудничеству, «круглых 
столов». Значительный вклад в развитие 
сотрудничества вносят выставки-ярмарки 
белорусских товаров в России и россий-
ских товаров в Беларуси, проведение дней 
городов. 

Эффективному расширению регио-
нального торгово-экономического сотруд-
ничества способствует деятельность 15 дву-
сторонних рабочих групп, комиссий и 
советов, в том числе с Ленинградской, 
Калининградской и Вологодской областя-
ми, с г. Санкт-Петербургом.

Оценка внешнеторговой деятельности 
регионов СЗФО и Республики Беларусь 
показала усиление торгово-экономической 
интеграции. Об этом свидетельствует уве-

личение за анализируемый период регио-
нальной внешнеторговой квоты в шести 
регионах СЗФО (табл. 1). 

Наиболее активно рост товарооборота 
регионов со страной-партнёром наблюдал-
ся в Псковской и Вологодской областях, в 
Республике Карелия. Степень вовлечён-
ности ресурсов регионов СЗФО в процесс 
международного разделения труда в эко-
номике Союзного государства характе-
ризуется удельным весом экспорта в ВРП 
регионов (табл. 2).  

Рост данного показателя почти во всех 
регионах СЗФО свидетельствует о зависи-
мости их производства от сбыта товаров на 
белорусских рынках. 

Рост индекса совместной торговли 
субъектов интеграции в объёме их ВРП 
говорит об усилении интенсивности эко-

Таблица 1. Региональная внешнеторговая квота регионов СЗФО и Республики Беларусь, %·

Регион 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2008 г.                      

к 2003 г., п.п.

Псковская область 4,65 5,29 4,49 6,04 6,78 8,89 +4,24
Калининградская область 6,41 6,23 4,41 3,78 2,65 6,66 +0,25
Вологодская область 2,43 3,31 3,47 4,37 3,83 4,20 +1,77
г. Санкт-Петербург … … 0,22 2,68 2,32 3,39 -
Новгородская область 4,28 4,34 3,92 3,29 2,95 2,53 -1,74
Ленинградская область … … 0,99 0,97 1,36 1,93 -
Мурманская область 1,36 1,35 0,84 0,99 0,84 1,28 -0,08
Республика Карелия 0,44 0,60 0,98 1,56 1,32 1,05 +0,61
Республика Коми 1,15 0,76 0,88 0,56 1,01 1,04 -0,11
Архангельская область 0,93 0,48 0,32 0,32 2,31 0,56 -0,36

… – нет данных.

Таблица 2. Удельный вес экспорта Республики Беларусь в ВРП регионов СЗФО (Re, %)

Регион 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2008 г.             

к 2003 г., п.п.

Псковская область 1,70 1,74 2,04 4,33 5,05 7,21 5,51
Калининградская область 2,27 1,89 1,96 1,99 1,57 5,27 3,00
Вологодская область 1,44 1,55 2,41 3,33 2,95 3,42 1,98
г. Санкт-Петербург … … 0,22 2,68 2,32 3,39 -
Ленинградская область … … 0,99 0,97 1,36 1,93 -
Новгородская область 2,27 1,60 1,73 2,09 2,01 1,52 -0,76
Республика Коми 0,74 0,44 0,69 0,38 0,90 0,93 0,19
Мурманская область 0,82 0,61 0,63 0,62 0,52 0,84 0,02
Республика Карелия 0,16 0,09 0,37 0,94 0,76 0,51 0,34
Архангельская область 0,61 0,18 0,11 0,09 0,10 0,23 -0,38

… – нет данных.
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номического взаимодействия, а абсолют-
ное значение показывает важность меж-
регионального товарооборота (экспорта и 
импорта) для экономики СЗФО – участ-
ника интеграционных связей с Респу-
бликой Беларусь (табл. 3). За анализиру-
емый период индекс совместной торгов-
ли Северо-Западного федерального окру-
га с Республикой Беларусь увеличился по 
товарообороту на 1,8 п.п., по экспорту на 
2,0 п.п., а по импорту снизился на 0,2 п.п.

Ещё один показатель, используемый 
для оценки уровня экономического взаи-
модействия регионов путём выявления тен-
денций роста объёмов совместной торгов-

ли участников интеграционного объеди-
нения, – это индекс межрегионального 
товарооборота интегрирующихся регио-
нов в товарообороте с остальными регио-
нами. Увеличение индекса показывает уси-
ление взаимосвязи и дополняемости эко-
номик регионов СЗФО и Республики Бела-
русь (табл. 4).

Нельзя не отметить, что в последние 
годы существенные коррективы в эконо-
мику наших стран внёс мировой финан-
совый кризис. Снижение спроса привело 
к падению темпов роста их экономик и, 
как следствие, к снижению товарооборо-
та между ними (рис. 2, 3).

Таблица 3. Индекс совместной торговли субъектов интеграции в объёме их ВРП, %
Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 2003 г., п.п.

Товарооборот 1,1 1,2 1,2 2,2 2,2 2,9 1,8
Экспорт 0,6 0,5 0,8 1,8 1,8 2,6 2,0
Импорт 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 -0,2

Таблица 4. Индекс межрегионального товарооборота интегрирующихся 
регионов в товарообороте с остальными регионами страны

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2008 г.               

к 2003 г., п.п.

Товарооборот 1,8 2,0 2,0 3,1 3,3 3,9 2,1
Экспорт 0,9 0,8 1,3 2,6 2,6 3,5 2,6
Импорт 0,9 1,2 0,7 0,5 0,7 0,4 -0,5
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Рисунок 2. Динамика темпов роста ВВП Республики Беларусь и Российской Федерации, %
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Аналогичная тенденция в период 2008 – 
2009 гг. наблюдается и во внешней торгов-
ле между регионами СЗФО и Беларусью 
(табл. 5). 

Учитывая значение внешнеэкономиче-
ской деятельности для развития нацио-
нальной и региональной экономики, мож-
но отметить, что первоочередными стано-
вятся вопросы прогнозирования развития 
Республики Беларусь в рамках интеграци-
онного процесса и определения эффектив-
ности интеграции. Вместе с тем для эффек-
тивного управления и выработки опти-

Рисунок 3. Динамика темпов роста внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь и Российской Федерации, %
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мальной внешнеэкономической политики 
требуется применение адекватного мето-
дического, прежде всего математического, 
инструментария, позволяющего оценивать 
эффективность торгово-экономических 
связей по множеству факторов.

Современной наукой разработан ряд 
моделей международной торговли. К клас-
су эмпирических моделей, анализирующих 
детерминанты межрегионального взаимо-
действия, можно отнести гравитационные 
модели. Ключевая идея модели гравита-
ции заключается в следующем: интенсив-

Таблица 5. Динамика внешнеторгового оборота Республики Беларусь 
и регионов СЗФО, тыс. долл. США

Регион 2008 г. 2009 г. 2009 г. к 2008 г., %

Республика Коми 116 547 376 538 в 3 раза
Архангельская область 63 546 63 152 99,4
Новгородская область 111 028 93 615 84,3
г. Санкт-Петербург 1 639 372 986 024 60,1
Ленинградская область 432 318 251 026 58,1
Мурманская область 177 962 98 128 55,1
Республика Карелия 49 482 25 970 52,5
Вологодская область 480 070 234 477 48,8
Псковская область 247 872 102 237 41,2
Калининградская область 459 209 156 046 34,0
Северо-Западный федеральный округ 3 777 407 2 387 214 63,2
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ность (объёмы) торговли между странами 
прямо пропорциональна размерам эконо-
мик и обратно пропорциональна расхо-
дам на перевозку товаров, смоделирован-
ным с помощью расстояния между стра-
нами. Кроме этой ключевой взаимосвязи 
в модели, торговля зависит также от нали-
чия ресурсов, от того, являются ли страны 
соседями, и других политических и куль-
турных факторов. Моделирование торгов-
ли с помощью этой методологии позволя-
ет спрогнозировать потенциальные долго-
срочные торговые потоки [1, 2, 5, 16]. Гра-
витационные модели дают качественную 
характеристику факторов, влияющих на 
размер и структуру внешнеторгового обо-
рота: возможностей экспорта и импорта, 
выраженных в предложении одних товаров 
на внешнем рынке и спросе на другие; учё-
та факторов, сдерживающих внешнеторго-
вый оборот между странами (транспортные 
расходы, система тарифов). 

Влияние этих факторов оценивается на 
основе данных о фактических размерах 
товарооборота между странами с помощью 
регрессионного анализа. Получаемые пара-
метры гравитационной модели носят харак-
тер эластичности и показывают, на сколько 
процентов может повыситься товарооборот  
между странами, если соответствующий 
фактор повысится на 1%. Обычно данная 
модель представляется либо в степенной, 
либо в линейно-логарифмической форме. 

Гравитационная модель Я. Тинбергена 
имеет следующий вид:

X
i j
 =  ( Y

i
)
1( Y

j
)
2( D

i j
)


3+   (1)

где X
ij
 – стоимость торгового потока из стра-

ны i в страну j; 
Y

i
 , Y

j
 – показатели, характеризующие номи-

нальные ВВП соответствующих стран;
D

ij
 – физическая удалённость экономиче-

ских центров стран i и j;
 – случайная ошибка.

Более общая гравитационная модель 
Х. Линнемана представляется в виде: 

X
ij
 = (Y

i
)
1(Y

j
)
2(N

i
)
3(N

j
)
4(D

ij
)
5(A

ij
)
6(P

ij
)
7 +(2)

где N
i
 и N

j
 – численность населения в дан-

ном государстве;
А

ij
 – любой другой фактор, благоприятству-

ющий либо препятствующий торговле (напри-
мер, наличие границ либо антидемпинговых 
режимов в одной из стран); 

P
ij
 – торговые преференции, существующие 

между государствами (в случае отсутствия пре-
ференциальных соглашений P

ij
 = 1; в против-

ном случае P
ij
 = 2); 


1
, 

2
, 

3
, 

4
, 

5
, 

6
, 

7
 – эластичности экс-

порта соответственно от ВВП страны - экспор-
тёра, от ВВП страны-импортёра, от численно-
сти населения страны i, от численности насе-
ления страны j, от расстояния между странами, 
от любого другого фактора, от торговых пре-
ференций.

Переписав уравнения (1) и (2) в лога-
рифмической форме, получим параметры 
взаимной торговли (экспорт, импорт) в 
виде:

lnX
ij
 = ln+ln(Y

i
)+ln(Y

j
)+ln(D

ij
)(3)

lnX
ij
 = ln+ln(Y

i
)+ln(Y

j
)+ ln(N

i
)+  

+ln(N
j
)+ln(D

ij
)+ln(A

ij
)+ln(P

ij
)   

Переменные измеряются в следующих 
единицах: торговые потоки (Х) – в млн. долл. 
США; ВВП (Y) – млн. долл. США; населе-
ние (N) – тыс. человек; расстояние (D

ij
) – 

в тыс. км; факторы, влияющие на торговлю 
(А

ij
, P

ij
), принимают значение 1 или 2 в зави-

симости от конкретных условий.
Например, динамика внешнеторгового 

оборота между Россией и Республикой 
Беларусь за 1996 – 2003 гг. была описана 
следующим уравнением Тинбергена:

lnX
ij
 = 1,23+ln(Y

i
)–ln(Y

j
)–ln(D

ij
), 

R2 = 0,80                                                                           (5)

Соотношение между потоком торговли 
и коэффициентами регрессионной модели 
были получены с помощью обычного мето-
да наименьших квадратов. 

Данное уравнение может быть представ-
лено в форме (1):

X
ij
 = 3,41(Y

i
)0,85(Y

j
)–0,03(D

ij
)-0,17.           (6)
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Модель даёт достаточно точные резуль-
таты: коэффициент детерминации R2 
достаточно высок – 0,80. 

Динамика внешнеторгового оборота РБ 
с РФ и экспорт РБ в РФ представлены на 
следующей диаграмме (рис. 4).

Уравнение прогнозирования экспорта 
РБ в РФ по более общей гравитационной 
модели:

X
ij
=0,067(Y

i
)0,63(Y

j
)–0,07(N

i
)-21,78(N

j
)-11,25, R2 = 0,91   (7)

Как видно из полученных расчётов, 
общая модель наиболее точна, так как учи-
тывает большее количество факторов, вли-
яющих в данном случае на экспорт, и, соот-
ветственно, коэффициент детерминации 
имеет более высокое значение – 0,91. 

Однако отметим, что реальные данные 
о белорусском экспорте в Россию и внеш-
неторговом обороте с Россией несколько 
расходятся с прогнозными. Это можно 
объяснить тем, что на показатели внешне-
торгового оборота и экспорта влияет ряд 

других факторов, не учтённых в модели. 
В соответствии с теорией построения гра-
витационных моделей и их описания вну-
тренний валовой продукт экспортирующей 
страны отражает производственные воз-
можности, в то время как ВВП импорти-
рующего государства – ёмкость его рынка. 
В общем случае эти две переменные пря-
мо пропорционально связаны с объёмами 
торговли. Отметим некоторые отклонения 
полученной модели от теоретических пред-
ставлений.

Во всех полученных моделях высока 
зависимость экспорта и внешнеторгового 
оборота от ВВП страны-экспортёра (коэф-
фициенты, стоящие при переменной ВВП 
экспортирующего государства, положи-
тельны и оказывают сильное статиче-
ское влияние, что подтверждает теорети-
ческие представления). Однако наблюда-
ется неэластичность экспорта и внешне-
торгового оборота по отношению к ВВП 
страны-импортёра. Чем можно объяснить 

Рисунок 4. Экспорт Республики Беларусь в Россию и внешнеторговый оборот с Россией
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такой результат? Ведь ВВП импортирую-
щего государства выражает ёмкость рын-
ка и должен быть прямо пропорционален 
торговому потоку. Это объясняется разли-
чием в объёмах ВВП страны-экспортёра и 
страны-импортёра. Переменная населения 
оказывает отрицательный эффект на тор-
говые потоки между странами, но коэф-
фициент при переменной «население РФ» 
положителен, что можно в данном случае 
объяснить тем, что большое население спо-
собствует развитию экономии масштаба и 
благоприятствует наращиванию экспорта, 
что и определяет знак «+» при переменной 
населения России. 

Таким образом, возможность использо-
вания гравитационных моделей в представ-
ленном виде для стран с огромным разли-
чием в производимом ВВП вызывает опре-
делённые сомнения. 

Кроме указанного подхода к моделиро-
ванию внешнеторговых отношений разра-
ботаны и другие варианты эконометриче-
ского моделирования с учётом конкретных 
потребностей [3, 4]. Например, для анали-
за импорта:

M
i
 =  A ( P

f i  
/  P

d i
) 1( 1 + T

i
) 2( X

i
) 3  (8)

где M
i
 – импорт страны товара i; 

X
i
 – ёмкость внутри региона; 

А – нормировочный множитель; 
P

fi
 – импортная цена; 

P
di

 – внутренняя цена; 
T

i
 – импортная пошлина;


i
 – коэффициент эластичности.

Спрос на импорт может быть спрогно-
зирован на основе следующей упрощенной 
формулы:

IM/P
im

 = a
0
 + a

1
y

d
 + a

2
P

im
 /P

d
   (9)

где IM – стоимость импорта в текущих 
ценах; 

y
d
 – реальный внутренний ВВП; 

P
im

 – индекс импортных цен; 
P

d
 – средневзвешенный индекс экспортных 

цен основных конкурентов; 
а

0
 ,a

1
, a

2
 – коэффициенты в уравнении 

регрессии.

Прогнозирование объёмов экспорта 
может быть основано на раздельном про-
гнозировании тех товаров, экспорт кото-
рых зависит прежде всего от возможно-
сти их производства в нужном для экс-
порта объёме, при предположении о том, 
что спрос на них совершенно эластичен 
и их экспорт зависит от спроса на них на 
мировом рынке. Соответственно, прогноз 
строится со стороны спроса или со сторо-
ны предложения или их какой-либо эко-
нометрической комбинации. 

Предложение товаров на экспорт может 
быть оценено на основе следующей упро-
щённой функции:

X / P
x
 =  a

0
+ a

1
P

x
/ P

d
+ a

2
y

d
  (10)

где Х – стоимость экспорта в текущих 
ценах; 

Р
х
 – индекс экспортных цен; 

P
d
 – индекс внутренних цен; 

y
d
 – реальный ВВП; 

а
0
, a

1
, a

2
 – коэффициенты в уравнении 

регрессии.

Соотношение показывает, что предло-
жение товаров на экспорт в реальном выра-
жении (X / P

x
)

 
зависит (со знаком «+») от 

соотношения экспортных и внутренних 
цен на экспортные товары P

x  
/ P

d  
и (со зна-

ком «–») от реального внутреннего спроса 
(y

d
), а также от ряда других факторов, кото-

рые улавливаются коэффициентом а
0
.

К оценке потенциально возможных 
объёмов экспорта можно подойти и с точ-
ки зрения спроса на него. Спрос на экспорт 
имеет смысл оценивать особенно для тех 
товарных групп, экспорт которых более 
зависит от спроса на них, нежели от спо-
собности произвести их. Функцию спро-
са на национальный экспорт со стороны 
мирового рынка можно оценить на осно-
ве следующего уравнения: 

X / P
x
 =  a

0
+ a

1
y

w
+ a

2
P

x  
/ P

w
  (11)

где Х – стоимость экспорта в текущих ценах; 
Р

х
 – индекс экспортных цен; 

у
w
 – реальный мировой ВВП; 
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P
w
 – средневзвешенный индекс экспорт-

ных цен основных конкурентов; 
а

0
, a

1
, a

2
 – коэффициенты в уравнении 

регрессии.

Соотношение показывает, что спрос на 
экспорт страны зависит (со знаком «+») от 
размеров реального мирового ВВП, точнее 
говоря, от динамики реального ВВП основ-
ных торговых партнёров и (со знаком «–») 
от соотношения экспортных и мировых 
цен  и некоторых других параметров. Рост 
мирового ВВП при прочих равных услови-
ях означает увеличение дохода в зарубеж-
ных странах, который может быть истра-
чен на покупку экспортных товаров дан-
ной страны. 

Напротив, рост экспортных цен на това-
ры данной страны, превышающий рост цен 
на те же товары, экспортируемые ближай-
шими конкурентами, неизбежно негатив-
но скажется на спросе на экспорт. Снова 
предполагается, что коэффициент а

0
 улав-

ливает все остальные факторы, влияющие 
на спрос на экспорт.

Кроме указанных относительно про-
стых подходов к моделированию экономи-
ческих связей стран могут быть рассмотре-
ны более сложные: 

– макроструктурные оптимизацион-
ные модели экономики отдельных стран 
с развёрнутым внешнеторговым блоком;

– межстрановая оптимизационная 
макроструктурная модель.

Первый тип модели имеет то преиму-
щество, что он является более простым и 
может более полно учитывать структурные 
особенности экономик отдельных стран. 
Однако применение таких моделей требует 
последующей достаточно сложной и трудо-
ёмкой работы по согласованию результатов 
прогнозных расчётов отдельных страновых 
моделей между собой. Второй тип моделей 
представляет более сложную модельную 
конструкцию, требующую определённой 
унификации моделирования структуры 

экономики отдельных стран. Вместе с тем 
его преимуществом является обеспечение 
автоматического формального согласова-
ния полученного решения между страна-
ми, что, разумеется, не исключает необхо-
димости его обсуждения по существу.

В основе двухзональной межотрасле-
вой модели лежат два межотраслевых 
баланса – Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, и модель формулируется 
как задача линейного программирования, 
обеспечивающая максимизацию некото-
рых экономических показателей в усло-
виях заданной системы ограничений [9]. 
Важнейшие из них – уравнения балансов 
производства и распределения продукции 
отраслей народного хозяйства и промыш-
ленности каждой зоны на производствен-
ное и непроизводственное потребление, 
накопление и возмещение износа основ-
ных фондов. Кроме того, в каждом уравне-
нии отражаются экспорт и импорт. Пере-
менными являются не только объёмы про-
дукции, но и некоторые элементы конеч-
ного продукта, включая показатели меж-
республиканских и внешнеэкономиче-
ских связей. 

Модель содержит также уравнения для 
определения суммарных объёмов экспор-
та и импорта в стоимостных оценках. 
На базе этих уравнений вводятся огра-
ничения в величины внешнеторгового и 
межреспубликанского сальдо. В зависи-
мости от конкретной постановки задачи в 
модели могут быть заданы прямые ограни-
чения на объём производства, межреспу-
бликанские поставки, экспорт и импорт. 

В качестве критериальной функции 
может быть использована максимизация 
внутреннего конечного продукта, пред-
ставляющего собой сумму фондов потре-
бления, накопления и возмещения изно-
са основных фондов. В зависимости от 
постановки задачи максимизируется как 



4 (12) 2010     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз128

Внешнеэкономическая деятельность регионов СЗФО и Республики Беларусь: состояние...

суммарный внутренний конечный про-
дукт по обеим зонам, так и внутренние 
конечные продукты по каждой из них. 
Предпочтительнее максимизация суммар-
ной величины конечного продукта обе-
их зон, так как в этом случае имитируется 
нахождение согласованного решения, обе-
спечивающего максимизацию совокупно-
го эффекта или минимизацию совокупно-
го ущерба для них при изменении связей 
между ними.

Итак, определим основные параметры 
и переменные модели. Пусть индекс b 
определяет принадлежность параметров и 
переменных к отрасли экономики Респу-
блики Беларусь, а индекс r – принадлеж-
ность к сектору экономики России.

Тогда искомыми переменными являются:
Х

bi
 и х

ri
 – объёмы продукции i-ой отрас-

ли экономики Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации; G

b
 и G

r
 – фонды 

потребления в Беларуси и в России; S
b
 и 

S
r
 – фонды накопления и возмещения 

износа основных фондов в РБ и в РФ; 
V

bi
 – межгосударственный вывоз продук-

ции отрасли i из РБ в Россию (одновре-
менно является ввозом продукции отрас-
ли i России из Беларуси; W

bi
 – межгосудар-

ственный ввоз продукции отрасли i РБ из 
России (одновременно является вывозом 
продукции отрасли i России в Беларусь); 
E

bi
 и E

ri
 – экспорт продукции отрасли i из 

РБ и России за вычетом объёмов межгосу-
дарственного оборота; M

bi
 и M

ri
 – импорт 

продукции отрасли i в Беларусь и Россию; 
V

b
 и W

b
 –суммарные межреспубликанские 

вывоз из Беларуси и России и ввоз в Респу-
блику Беларусь и Россию; Е

b
 и Е

r
 – сум-

марный экспорт Республики Беларусь и 
России; М

b
 и М

r
 – суммарный импорт РБ 

и России.
Параметрами модели являются:
a

ij
 – коэффициент затрат продукции 

отрасли i на единицу продукции отрасли j; 
g

i 
– структуры потребления отраслью i;               

s
i
 – коэффициент структуры накопления и 

возмещения основных производственных 
фондов; p

i
 – индекс пересчёта внутренних 

цен во внешнеторговые; D
br

 – сальдо внеш-
неэкономических связей между Республи-
кой Беларусь и Россией; D

b
, D

r
 – сальдо 

внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь  и России; x0

bi
, x0

ri
 – предельные 

значения объёмов выпускаемой продук-
ции отраслей Республики Беларусь и Рос-
сии; V 0

b
 и W 0

b
 – предельные значения меж-

государственного вывоза-вывоза Беларуси 
и России; E 0

b
,E 0

r
 – предельные значения 

экспорта Республики Беларусь и России; 
M0

b
,M0

r
 – предельные значения импорта 

Республики Беларусь и России.
Вся система балансовых уравнений 

состоит из двух групп уравнений – для Рос-
сии и Республики Беларусь. Основное 
балансовое уравнение для отрасли i Респу-
блики Беларусь имеет вид:

x
b i

 =  a
b j  

x
b j  

+ G
b i

+  S
b i

+  V
b i

– W
b i

+ E
b i

– M
b i
 (12)

Для экономики же Российской Федера-
ции эта формула слегка изменится, так как 
вывоз продукции отрасли i из Республики 
Беларусь является ввозом продукции 
отрасли i Российской Федерации:

x
ri

 =  a
rj  

x
rj  

+G
ri

+S
ri

– V
bi

+W
ri

+E
ri

–M
ri
 (13)

Экономическое содержание уравнений 
(12) и (13) состоит в том, что объём произ-
водства продукции в натуральном выраже-
нии в перспективном периоде должен быть 
достаточным для удовлетворения опреде-
лённого уровня производственного потре-
бления, а также объёма конечного исполь-
зования данного вида продукции.

Как мы видим из уравнений, единствен-
ной балансовой связкой, определяющей 
связь между государствами, являются объё-
мы межгосударственных поставок V

bi
 и W

bi
. 

Так как задача рассматривается с точки 
зрения Республики Беларусь, то и дан-
ные переменные было решено взять с 
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индексом b, тем более что данный подход 
позволит несколько уменьшить размер-
ность матрицы за счёт отсутствия необ-
ходимости ввода новой переменной.

В зависимости от цели в модель могут 
вводиться также ограничения на предель-
но допустимые объёмы производства про-
дукции по отраслям. В определённых слу-
чаях включаются ограничения на межре-
спубликанские поставки, экспорт, импорт 
отдельных видов продукции, учитываю-
щие имеющиеся внешнеторговые согла-
шения и конъюнктуру мирового рынка. 
Система этих ограничений обеспечивает 
управление структурой внешнеэкономи-
ческих связей.

Если задача состоит в нахождении опти-
мального экономического взаимодействия, 
то в качестве критериальной функции 
может использоваться максимизация фон-
дов накопления и потребления обоих госу-
дарств:

F  =  G
b
+ S

b
+ G

r
+ S

r  
m a x        (14)

Имея данные по определённым макро-
экономическим показателям, можно рас-
считать величину валового внутреннего 
продукта для каждого государства.

Уравнения расчёта валового внутренне-
го продукта (ВВП):

Y
b
 =  

b
N

b
,                  (15)

где Y – валовой внутренний продукт; 
N – используемый национальный доход 

(N=G+S); 
 – коэффициент соотношения между ВВП 

и национальным доходом.

В итоге в качестве критериальной функ-
ции можно использовать и максимизацию 
валового внутреннего продукта:

Y
 
m a x                  (16)

В результате расчётов определяется про-
гноз взаимосбалансированной системы 
показателей: объёмов валового внутренне-
го продукта, национального дохода, фонда 
потребления и фонда накопления; объё-
мов производства продукции по отраслям 
и важнейшим видам продукции; потреб-
ности народного хозяйства в важнейших 
видах материальных ресурсов по направ-
лениям их использования; объёмов внеш-
неторговых поставок продукции между 
странами.

Безусловно, имеет место значительно 
большее число моделей, позволяющих 
моделировать внешнеэкономические свя-
зи. Нам хотелось показать, что для иссле-
дования проблем внешнеэкономической 
деятельности существует разнообразный 
математический инструментарий, позво-
ляющий описать её различные аспекты.
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Современные особенности проявления 
экономических интересов в фазе обмена 

В современных условиях развитие розничной торговли как ключевой составляющей фазы 

обмена воспроизводственного процесса является одним из приоритетных направлений эко-

номического развития. В то же время увеличение объёмов товаропотоков, связанное с эко-

номической привлекательностью отрасли, всё чаще начало приводить к обострению про-

тиворечий между производителями, крупными дистрибьюторскими сетями и конечными 

потребителями. В статье даётся анализ основных сфер проявления экономических интере-

сов участников дистрибуции и их противоречий. 

Фаза обмена, розничная торговля, дистрибутивные процессы, торговая сеть, экономические инте-

ресы, разрешение противоречий.

В кризисные и посткризисные пери-
оды все фазы воспроизводственного 
процесса нуждаются в корректировке 
собственных инструментов управления            
экономическими процессами. В этой ситу-
ации фаза обмена зачастую выступает сфе-
рой, предопределяющей эффективность 
функционирования всех остальных фаз. 
За последние годы торговля как системо-
образующий фактор фазы обмена не толь-
ко укрепила свои позиции в экономике 
России, но и по некоторым показателям 
даже повысила свою значимость. Так, по 
данным Федеральной службы статисти-
ки РФ можно проследить следующую 
тенденцию удельного веса вида деятель-
ности «Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования» в основных экономиче-
ских показателях (рисунок) [1].

По итогам 2009 года в структуре ВВП 
России доля оптовой и розничной торгов-
ли без учёта косвенных налогов составила 
19,5%, объём поступивших от отрасли 
налоговых платежей достиг 10% всех посту-
плений бюджета. По данным того же Рос-
стата, количество предприятий розничной 
торговли в последние годы сохраняет тен-
денцию роста (табл. 1).

Как видно из данных таблицы, в 
последние годы торговля достаточно ста-
бильно имела 8% долю в общем числе 
функционирующих на территории РФ 
предприятий, что подчёркивает высокую 
значимость данной сферы деятельности. 

Юлия Евгеньевна
ГОЛОВИНА
аспирант Пятигорского государственного лингвистического университета
jilt_2000@mail.ru
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Незначительное снижение наблюдалось 
в 2009 году, что связано с кризисными явле-
ниями 2008 – 2009 гг.

Немаловажно отметить, что в феврале 
2010 г., как и в феврале 2009 г., оборот роз-
ничной торговли на 86,5% формировался 
торгующими организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
влявшими деятельность в рамках стацио-
нарных торговых предприятий; доля роз-
ничных рынков и ярмарок составля-
ла 13,5% [3]. К торгующим организаци-
ям традиционно относят дискаунтеры, 
супермаркеты, гипермаркеты, магазины 
«у дома» (магазины шаговой доступности), 
специализированные магазины («Рыба», 
«Овощи» и т.д.).

Сегодня одной из самых распростра-
нённых форм торговли являются торговые 
сети, формирующиеся на базе любой из 
перечисленных выше форм. Тенденция 
укрупнения бизнеса, которая начала отчёт-
ливо проявляться в нашей стране четы-
ре – пять лет назад, сегодня прослеживает-
ся особенно явно. Стремление небольших 
компаний слиться в одну крупную струк-
туру, работающую по общим принципам 
и стандартам, вполне обосновано пока-
зателями надёжности и выгоды. Вместе 
с тем растущие масштабы функциониро-
вания торговых сетей и их увеличивающа-
яся брендовая стоимость позволяют данно-
му виду торговых организаций самим дик-
товать условия и выбирать поставщиков 

Удельный вес вида деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования» в основных экономических показателях, в %

13,7

В среднегодовой численности занятых в экономике

 2000 г. 2006 г. 2008 г.

17,6

2,7

В инвестициях в основной капитал

3,1

Таблица 1. Численность предприятий розничной торговли и их доля 
в общем числе предприятий (организаций) России (на 1 января) 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность предприятий торговли, тыс. ед. 366,1 369,6 378,9 375,4

Их удельный вес в общем числе предприятий, % 7,7 8,2 8,1 7,9

16,8

3,4
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(производителей) продукции, тем самым 
затрудняя «доступ» поставщика в сферу 
обмена, а значит, и к конечному потреби-
телю. Таким образом, злободневность про-
блемы «производитель – торговая сеть» 
очевидна. 

Корни глубоких изменений, которые 
сегодня полновластно захватили россий-
ский торговый рынок, уходят в европей-
ский рынок начала 90-х годов прошлого 
века. Объединяясь и сливаясь, расширяясь 
и углубляясь, торговые сети стали доми-
нировать над остальной розницей. На их 
долю приходится большая часть денеж-
ного потока. Их представители получают 
сверхдоходы, что нельзя оправдать логи-
кой конкурентной рыночной экономики. 
Эти проблемы, уже решённые в Европе, 
в России находятся на пике своего разви-
тия. Современная нормативно-правовая 
база, и в частности вступивший в силу 
1 февраля 2010 г. Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об основах государ-
ственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ [4], не способ-
ствует разрешению проблемных ситуаций 
торговой сферы, так как в ней не решает-
ся вопрос сбалансированности интересов 
производителей, продавцов и потребите-
лей. Их структуру в сфере обмена можно 
кратко обозначить следующим образом: 
экономические интересы производите-
ля выражаются в цене, качестве, ассорти-
менте производимых товаров. Экономи-
ческие интересы дистрибьютора выража-
ются в сокращении логистических издер-
жек, а значит, и цены на товар, а также в 
повышении качества сбываемой продук-
ции, потому как от данных показателей 

напрямую зависит конечный объём про-
даж товаров потребителям, а в итоге – ско-
рость и масштабы фазы обращения и всего 
воспроизводственного процесса. 

Экономические интересы потребителей 
преломляются также в цену, качество, 
ассортимент готовой продукции. В отдель-
ных случаях, как, например, в ситуации 
сезонности потребления того или иного 
товара, к области интересов потребителя 
можно отнести и сроки поставки товара. 
Ещё одним немаловажным аспектом явля-
ются доступность торговой точки и сервис 
при осуществлении покупки. 

Несмотря на категориальное сходство 
интересов участников дистрибутивных 
процессов, существуют значительные раз-
личия в их специфике (табл. 2).

В работе «Становление эффективных 
форм собственности в современной эко-
номике России» А.Г. Авшаров справедли-
во отмечает, что неудовлетворённость 
потребностей различных участников тор-
говли связана с противоречивостью их 
экономических интересов и отсутствием 
экономико-правовых способов их согла-
сования, проистекающим из неадекват-
ности правового института собственности 
в российской экономической реальности 
[5, с. 42]. 

Очевидно, причина противоречий эко-
номических интересов связана с их множе-
ственностью, определяемой многообрази-
ем их субъектов и сфер проявления. Однако 
одно из определений противоречия состоит 
в его характеристике как отношения меж-
ду сторонами, свойствами, тенденциями 
предмета, которые взаимно предполагают и 
взаимно отрицают друг друга. Таким обра-
зом, можно сказать, что, будучи в конечном 

Таблица 2. Рыночное выражение экономических интересов участников дистрибутивных процессов 

Цена Качество Ассортимент

Производитель Высокая Заниженное ради экономии Концентрированный

Дистрибьютор
Покупка – по низкой,

продажа – по высокой
Такое, какое хочет потребитель Отсортированный

Потребитель Низкая Высокое Широкого варьирования
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счёте едиными, эти интересы в каждый 
данный момент взаимно противоречивы. 
Общность экономических интересов явля-
ется настолько глубокой, что, в известном 
смысле, даёт основание для утверждения 
об их взаимопроникновении.

Необходимо отметить, что согласно 
основным идеям Пятигорской научной 
школы «Экономические интересы и сти-
мулирование в условиях становления 
рыночных отношений» и «сама возмож-
ность разрешения противоречий суще-
ствует по той причине, что, наряду с ними, 
существует единство интересов» [6, с. 93], 
о чём будет сказано далее.

Итак, сила воздействия на рынок быст-
рыми темпами переходит от производите-
ля к продавцу. Розница диктует свои усло-
вия, поскольку у торговых полок супер-
маркетов происходит встреча «лицом к 
лицу» товара и потребителя. К тому же сей-
час главная беда многих производителей в 
том, что они недостаточно хорошо знают 
тенденции рынка и недостаточно быстро 
реагируют на изменения потребительско-
го спроса [7, с. 34].

Исследования тенденций развития роз-
ничной торговли в России показывают, что 
число торговых объектов крупного формата 
будет возрастать. Максимальная доля тор-
говых сетей будет ближе к американской 
модели – 75-80% всего рынка рознич-
ной торговли. Это приведёт к ещё боль-
шему вытеснению средних и малых торго-
вых точек. Данный процесс в дальнейшем 
выразится в олигополистическом влия-
нии крупных торговых сетей на рынке, что 
неизбежно помешает реализации экономи-
ческих интересов конечных потребителей 
как в аспекте цен, так и с точки зрения ассор-
тимента. Более того, на макроуровне подоб-
ный вариант развития событий противопо-
ставлен приоритетам государственной вла-
сти в сфере развития малого и среднего биз-
неса, который призван обеспечить повы-
шение занятости населения, рост налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней, 

а также рост уровня конкуренции, приво-
дящий к максимизации удовлетворения 
потребностей потребителей. Но, несмо-
тря на бурное развитие розничного рынка, 
по размеру товарооборота на душу населе-
ния Россия ещё далеко позади западноев-
ропейских стран. По данным исследования 
компании «АМИКО», к середине 2010 года 
этот показатель достигнет 70% от нынеш-
него уровня Великобритании. 

Очевидно, что дистрибьютор лучше, 
чем производитель или поставщик, отсле-
живает реальные потребности и предпочте-
ния покупателей. Именно торговые сети 
знают, как быстрее и более полно можно 
удовлетворить потребителей. По сути это 
и является основанием для утверждения о 
преобладании так называемой «тянущей 
системы» в сегодняшней дистрибуции, ког-
да розничная торговля, исследуя потреби-
тельский рынок и делая заказ поставщику 
или непосредственно производителю, во 
многом определяет объёмы и темпы про-
изводства. А поскольку такие инструменты, 
как дисконтные программы, бонусы, специ-
альные предложения и грамотное построе-
ние торгового пространства, доступны по 
большей части крупным торговым сетям, 
то можно говорить о доминирующей роли 
сетевой торговли. 

Однако для российской экономики 
кризисного периода характерна и следую-
щая тенденция, о которой не следует забы-
вать ритейлерам: в 2009 году на фоне сни-
жения покупательского спроса наблюда-
лась переориентация населения с мага-
зинов на розничные рынки. Несмотря на 
то, что в целом за январь – ноябрь 2009 года 
по сравнению с соответствующим перио-
дом 2008 года произошло снижение объ-
ёма продажи, его темпы на розничных 
рынках значительно ниже темпов сниже-
ния оборота розничной торговли в целом 
(на 1,8 и 5,7%). Доля розничных рынков 
в обороте розничной торговли составила 
в январе – ноябре 2009 года 13,7% против 
13,2% в январе – ноябре 2008 года.
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На розничных рынках население поку-
пало в 2009 году более 10% продовольствен-
ных товаров, по непродовольственным 
товарам эти рынки формировали около 
17% общего объёма продажи указанных 
товаров. По-прежнему велика роль рынков 
в обеспечении населения мясом и птицей, 
плодоовощной продукцией, одеждой, обу-
вью, чулочно-носочными изделиями, ков-
рами и ковровыми изделиями. Вместе с тем 
удельный вес розничных рынков в общем 
объёме продажи аудио- и видеоаппарату-
ры, бытовых электротоваров не превышал 
4% [8]. Таким образом, особенности рос-
сийского менталитета формируют в усло-
виях нестабильности тенденцию к тради-
ционному совершению покупок на рознич-
ных городских и сельских рынках.

На 1 января 2009 года на территории 
Российской Федерации функционирова-
ло 3682 розничных рынка. За 2008 год 
(по сравнению с 1 января 2008 г.) их число 
сократилось на 217 (5%; табл. 3). В основном 
рынки были трансформированы именно в 
торговые центры, супермаркеты и другие 
современные форматы торговли [8].

Таблица 3. Число розничных рынков 
в Российской Федерации (на 1 января)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

5 831 5 892 3 899 3 682

В феврале 2010 г. розничные торговые 
сети формировали в среднем по Россий-
ской Федерации 31,4% оборота розничной 
торговли торгующих организаций (в февра-
ле 2009 г. – 30,6%) и 16,1% общего объёма 
оборота розничной торговли (15,8% соот-
ветственно).

В 34 субъектах Российской Федерации 
доля сетевых торговых структур в обороте 
розничной торговли торгующих организа-
ций превышала среднероссийский уро-
вень. В то же время в 9 субъектах Россий-
ской Федерации сетевые структуры в фев-
рале 2010 г. обеспечивали менее 10% обо-
рота розничной торговли торгующих орга-
низаций, что более подробно отражено в 
таблице 4. 

Однако в 2009 году на фоне сложной 
экономической ситуации в стране состоя-
ние торговой отрасли характеризовалось 

Таблица 4. Группировка субъектов Российской Федерации по удельному весу 
оборота розничной торговли торговых сетей в обороте розничной торговли 

торгующих организаций в декабре 2009 года [9]

Удельный вес оборота розничной торговли 
торговых сетей в обороте розничной 
торговли торгующих организаций, %

Число субъектов 
Российской 

Федерации*, единиц

Наименования субъектов Российской Федерации 
с минимальным и максимальным значением в группе 

в декабре 2009 года, %

До 9,5 9
Ямало-Hенецкий автономный округ (0,4)

Амурская область (9,5)

9,6-15,4 5
Тюменская область (11,5)
Смоленская область (15,4)

15,5-21,3 14
Вологодская область (15,9)
Кемеровская область (21,2)

21,4-27,2 8
Республика Коми (22,8)

Псковская область (26,9)

27,3-33,1 10
Республика Марий Эл (27,5)

Новосибирская область (33,1)

33,2-39,0 16
Ивановская область (33,7)

Тульская область (38,3)

39,1-44,9 9
Пензенская область (39,2)
Орловская область (44,8)

Свыше 45,0 6
Волгоградская область (46,8)

г. Санкт-Петербург (66,0)

* В 6 субъектах Российской Федерации торговые сети отсутствуют.
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отрицательными темпами оборота рознич-
ной торговли в связи с падением потреби-
тельского спроса и снижением реальных 
располагаемых денежных доходов населе-
ния. Данные факторы являлись главной 
причиной невысокого роста цен по ито-
гам 2009 года. Потребительские предпо-
чтения населения характеризовались более 
активным приобретением продовольствен-
ных товаров по сравнению с непродоволь-
ственными товарами, что в итоге сказа-
лось на общей структуре оборота, харак-
теризовавшейся повышением доли продо-
вольственных товаров в общем объёме роз-
ничной торговли, а также опережающими                         

темпами падения продаж непродоволь-
ственных товаров [10].

Таким образом, сфера современной тор-
говли в России является нестабильной. Она 
подвержена влиянию различных негатив-
ных факторов, в частности таких, как недо-
статочный платёжеспособный спрос насе-
ления, высокий уровень налогов, высо-
кая арендная плата [3]. Это даёт основа-
ние говорить о необходимости совершен-
ствования государственного регулирова-
ния торговли: хотя государство и не может 
управлять потребительскими ценами, 
самоустраняться от контроля за торговлей 
и в целом сферой обмена оно не должно.
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Взаимосвязь уровня производства и оплаты труда 
в сельскохозяйственных организациях СЗФО 

В статье анализируется зависимость оплаты труда в сельхозорганизациях Северо-

Западного федерального округа от их экономического состояния. На примере сельхозпред-

приятий Вологодской области выявляется влияние на оплату труда уровня их фондоосна-

щённости и обеспеченности трудовыми ресурсами. Проводится сравнение оплаты труда в 

сельском хозяйстве области с уровнем зарплаты в промышленности, обосновываются направ-

ления роста оплаты труда на селе. На основе эконометрических расчётов разработана модель, 

позволяющая определить уровень оплаты труда в прогнозном периоде в зависимости от вало-

вого производства, его товарности и фондовооруженности работников сельхозпредприятий.

Вологодская область, сельскохозяйственные организации, уровень производства, динамика опла-

ты труда, мотивация труда.

В условиях продолжающегося на про-
тяжении двух десятилетий кризиса сель-
ского хозяйства одной из актуальных про-
блем, связанных с сокращением численно-
сти работников сельхозорганизаций, явля-
ется снижение мотивации к аграрному тру-
ду. Повышение мотивации невозможно, 
если в регионе будет сохраняться крайне 
низкий уровень оплаты труда работников, 
если работодатели не будут иметь возмож-
ности дополнительно его стимулировать, 
если на всех уровнях управления регионом 
не будет проводиться продуманная поли-
тика по созданию оптимальных условий 
для осуществления трудовой деятельности.

В сельском хозяйстве такие условия 
(направленные, в частности, и на форми-
рование эффективного механизма повы-
шения мотивации), по мнению А.М. Югая, 
могут быть созданы в результате карди-
нальных изменений по отношению к сле-
дующим составляющим: 1) оказывающим 
прямое влияние на материальный интерес 

Ольга Юрьевна
ГАРМАНОВА 
инженер-исследователь Института социально-экономических проблем
развития территории
garmanova@yandex.ru 

сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя; 2) сопутствующим; 3) связанным 
с удовлетворением социально-бытовых 
потребностей людей [9, с. 23-25].

Обеспечение благоприятных социально-
бытовых и внешних условий возложено на 
органы муниципальной и федеральной вла-
сти РФ. Однако основная доля работ по 
повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства, по организа-
ции системы управления трудовой моти-
вацией сотрудников выполняется руковод-
ством сельхозорганизаций.

Для построения эффективной внутри-
организационной системы управления тру-
довой мотивацией А.М. Югай, а также 
В.И. Еремин, Ю.Н. Шумаков [3, 5] пред-
лагают учитывать до шести групп моти-
вационных факторов. Лидирующее место 
среди них занимают экономические, пря-
мо влияющие на формирование заинтере-
сованности к труду факторы, в частности 
уровень оплаты труда (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификация групп факторов, оказывающих влияние на мотивацию аграрного труда

Это обусловлено в основном непрестиж-
ностью, тяжестью труда в сельском хозяй-
стве. Как отмечал Э. Давид, «неудивитель-
но, что здесь более, чем в индустрии, ощу-
щается потребность в наличии собственно-
го интереса работника к результатам про-
изводства» [2, с. 157].

Однако уровень оплаты труда в сель-
ском хозяйстве, несмотря на более высо-
кие темпы его роста в сравнении со всей 
экономикой, по-прежнему остается крайне 
низким (табл. 1). Так, к 2009 году средне-
месячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников сельского хозяй-
ства в регионах СЗФО была на 20 – 47% 
(в Мурманской области и Республике Коми 
соответственно) ниже средней зарплаты по 
всем видам экономической деятельности.

Это связано прежде всего с конечными 
результатами деятельности и производ-
ственным потенциалом организаций наря-
ду с влиянием на уровень оплаты труда сле-
дующих групп факторов [4, с. 192]:

• состояние рыночной экономики;
• состояние рынка труда;
• качество жизни населения;
• институциональные факторы;
• разнородность работников.
Оплата труда как экономическая кате-

гория оказывает на эффективность произ-

водства двоякое воздействие. С одной сто-
роны, она стимулирует повышение про-
изводительности, служит предпосылкой 
повышения эффективности деятельно-
сти предприятия. С другой стороны, явля-
ясь одной из существенных статей затрат в 
структуре себестоимости продукции, она 
непосредственно влияет на результативные 
показатели деятельности организаций [1]. 

На основании этого можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время про-
блема низкой оплаты аграрного труда и, 
следовательно, его низкой мотивации 
не решена в связи с высокой затратно-
стью сельхозпроизводства, с практиче-
ским отсутствием у организаций возмож-
ностей дополнительного стимулирования                    
труда работников. Такое положение, по 
мнению И.Г. Ушачева, ведет к дефициту 
специалистов в агропромышленном ком-
плексе России [11]. 

Как показал рейтинг субъектов Россий-
ской Федерации по уровню эффективности 
сельскохозяйственного производства1,                      

1 Рейтинг подготовлен ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» с целью сравнительной оценки эффективности 
сельскохозяйственного производства в субъектах Россий-
ской Федерации по основным его показателям: уровню 
производства, экономическим, финансовым, социаль-
ным параметрам.
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возможности стимулировать труд работ-
ников в регионах СЗФО имели организа-
ции Ленинградской области (табл. 2). Это 
подтверждается данными за 2009 г. о вели-
чине среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в сельском хозяйстве, рав-
ной 16168 руб., при средней зарплате по 

всем видам экономической деятельности 
региона – 18358 руб. [12]. Ленинградская 
область занимала в 2007 г. первое место 
среди субъектов РФ по отношению зара-
ботной платы в сельхозорганизациях к 
заработной плате в среднем по экономи-
ке региона, 9 место – по эффективности 
аграрного производства.

Однако взаимосвязь уровня оплаты тру-
да с уровнем эффективности сельскохозяй-
ственного производства прослеживалась не 
во всех регионах СЗФО.

Поэтому представляется интересным 
выявить степень влияния конечных резуль-
татов деятельности и производственного 
потенциала сельхозорганизаций на уро-
вень заработной платы, а также рассмо-
треть структуру фонда оплаты труда и зар-
плату как одну из статей затрат на при-
мере организаций Вологодской области.                                                                                
Уровень среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в сельском хозяйстве Воло-
годской области был значительно ниже, чем 
в Ленинградской и Мурманской областях, 

Таблица 1. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников сельского хозяйства в регионах СЗФО, руб.

Показатель
Среднемесячная заработная плата

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

В среднем по всем видам экономической деятельности в регионе
Мурманская область 3 746,9 12 509,6 15 162 18 581 23 762,8 26 513
Республика Коми 3 558,6 11 612,1 14 082,2 17 077,3 20 826,9 23 685,9
Республика Карелия 2 559 8 730,3 10 697,4 13 342,1 16 892,9 16 892,9
Вологодская область 2 561,9 8827,9 10 666,6 12 913,9 16 115,3 16 566
Псковская область 1 470,7 5 734,5 6 973 8 950,5 11 380,8 12 554

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Мурманская область Н.д. 7 664 9 414 11 395 14 275 15 164
Республика Коми 1 721 5 732,9 7 009,4 8 683,8 11 493,3 12 619,5
Республика Карелия Н.д. 6 850,6 7 980,6 9 997,5 13 536,7 13 536,7
Вологодская область 1 595 5 599 6 919 8 726 11 036 11 764
Псковская область 683 3 151 3 975 5 148 6 629 7 862

Зарплата в сельском хозяйстве СЗФО к средней зарплате по всем видам экономической деятельности в регионах, в %
Мурманская область … 61 62 61 60 57
Республика Коми 48 49 50 51 55 53
Республика Карелия … 78 75 75 80 80
Вологодская область 62 63 65 68 68 71
Псковская область 46 55 57 58 58 62

Источники: Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 172-173; Сайты территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики по Псковской, Мурманской областям, республикам Коми и Карелия; Статистический 
ежегодник Вологодской области. 2008: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 102.

Таблица 2. Рейтинговые места регионов 
СЗФО по коэффициентам эффективности 

сельскохозяйственного производства

Регион
В среднем 

за 2005 – 2007 гг.
За 2007 г.

Ленинградская обл. 4 9
Вологодская обл. 15 23
Новгородская обл. 22 29
Республика Карелия 13 31
Калининградская обл. 21 36
Архангельская обл. 33 39
Республика Коми 32 40
Псковская обл. 62 67

Источник: Рейтинг субъектов РФ по уровню эффективности 
сельскохозяйственного производства по итогам хозяйственно-
финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций 
в 2007 г. и в среднем за 2005 – 2007 гг. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.vniiesh.ru/
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в республиках Карелия и Коми. Причём 
по эффективности сельскохозяйственно-
го производства Вологодская область сле-
довала за Ленинградской.

Первоначально рассмотрим результаты 
хозяйственной деятельности сельхозпред-
приятий региона в натуральных показате-
лях (табл. 3). За период с 2000 по 2009 год 
валовой сбор картофеля сократился с 40,5 
до 35,6 тыс. тонн и овощей – с 16,1 до 
14 тыс. тонн. В динамике наблюдается рост 
производства зерна на 6,8%. Производство 
животноводческой продукции за иссле-
дуемый период также увеличилось: скота 
и птицы – на 19,4%, молока – на 21,4%, 
яиц – на 16%. На основе сопоставления 
данных таблицы можно сделать вывод о 
значительном усилении роли животновод-
ства в хозяйственной деятельности воло-
годских сельхозпредприятий.

Анализ результатов хозяйственной дея-
тельности сельхозорганизаций в стоимост-
ных показателях (табл. 4) позволил выя-
вить тенденцию сокращения объёмов 
выручки по отношению к себестоимости 
продукции. Самым неблагополучным в 
этом плане стал 2009 год, когда выручка от 
реализации продукции возместила только 
89% понесённых затрат. Анализ данных о 
валовой прибыли показал её существенное 
ежегодное (за исключением 2006 и 2009) 
увеличение (среднегодовой темп роста 
составлял 113,3%). Это, в первую очередь, 
объясняется сокращением удельного веса 
убыточных организаций 2, а также измене-
ниями в системе распределительных отно-
шений. Ежегодные колебания показателя 
чистой прибыли свидетельствуют о неста-
бильном, кризисном положении отрасли.

2 По данным Вологдастата, удельный вес убыточ-
ных организаций на конец 2000 года составлял 40% от об-
щего количества организаций, на конец 2008 года – 21%.

Таблица 3. Валовое производство основных продуктов растениеводства 
и животноводства в сельхозпредприятиях Вологодской области, тыс. тонн

Показатели 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
2009 г.                 

к 2000 г., в %

Зерно, в весе после доработки 212,5 173,7 186,3 186,8 215,4 230,8 226,9 106,8
Картофель 40,5 29,3 34,8 35,3 34,2 36,3 35,6 87,9
Овощи 16,1 14,9 15,3 12,2 11,6 12,8 14,0 87,0
Скот и птица, в убойном весе 34,1 42,3 38,4 40,7 40,2 42,1 40,7 119,4
Молоко 338,8 390,7 382,1 401,3 413,5 420,8 411,3 121,4
Яйца, млн. штук 480,2 546,5 589,7 599,8 537,0 490,2 556,8 116,0

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2009: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2010. – С. 208.

Таблица 4. Показатели деятельности сельскохозяйственных организаций 
Вологодской области в сопоставимых ценах 2009 г.*, тыс. руб.

Год
Произведено продукции 

(по себестоимости)
Из неё продано продукции 

(по себестоимости)
Выручка Валовая прибыль Чистая прибыль

2000 7 676 877 7 448 780 7 701 938 253 158 966 972
2004 11 468 518 10 050 711 10 390 911 338 640 488 708
2005 11 099 470 9 947 571 10 879 340 938 695 846 194
2006 11 888 288 10 518 362 11 390 758 872 396 222 816
2007 10 476 044 9 140 311 10 074 396 936 254 833 087
2008 13 131 254 11 072 537 12 029 345 956 808 1 054 226
2009 13 027 946 10 856 914 11 632 795 775 881 278 119
Среднегодовой 
темп роста, % 106 104,3 104,7 113,3 87

* Рассчитано на основе данных сводных годовых отчётов сельхозорганизаций Вологодской области.
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Анализ производственного потенциала 
сельхозорганизаций в динамике (табл. 5) 
показал следующее. Фондообеспеченность 
имеет тенденцию к увеличению. Обуслов-
лено это в большей степени ростом объ-
ёмов животноводческого производства 
(в структуре основных производственных 
фондов доля продуктивного скота на конец 
года возросла с 7 до 17% в 2000 к 2009 г.), 
в меньшей степени – обновлением сель-
скохозяйственной техники (коэффициент 
обновления лишь на отдельные механизмы 
возрос к 2008 году до 12,2%) [6, с. 28]. Этот 
вывод подтверждается значением средне-
годового темпа роста энергетических мощ-
ностей (97,2%).

Из приведённых в таблице данных вид-
но снижение показателей абсолютной чис-
ленности занятых в сельскохозяйственном 
производстве и трудообеспеченности в 
хозяйствах (средний темп роста 96,6%). 

Исходя из этого можно говорить о дис-
балансе показателей фондооснащённости 
и фондовооружённости.

За период с 2000 по 2009 г. произошли 
изменения в удельном весе оплаты труда 
как одной из статей затрат в составе основ-
ных экономических показателей (табл. 6). 

Таблица 6. Удельный вес оплаты 
труда в показателях деятельности 

сельхозорганизаций Вологодской области*, в %

Год В валовой продукции В выручке

2000 14 26
2004 18 24
2005 20 24
2006 21 26
2007 21 25
2008 19 24
2009 20 26

* Рассчитано на основе данных сводных годовых отчётов 
сельхозорганизаций Вологодской области.

Доля оплаты труда в себестоимости про-
дукции увеличилась с 14% в 2000 г. до 21% 
в 2007 г. В условиях кризиса она снизилась 
до 19 – 20%. Удельный вес оплаты труда в 
выручке варьировался в пределах 24 – 26%.

Результаты анализа дают основание 
говорить о равнозначности влияния на уро-
вень оплаты труда двух факторов – выруч-
ки от реализации продукции и объёмов 
производства валовой продукции. 

Из данных таблицы 7 следует, что сред-
немесячная начисленная заработная плата 
в сельском хозяйстве области в 2009 году 
была на треть ниже среднего уровня по эко-
номике, а по отношению к зарплате в про-
мышленности – в два раза.

Таблица 5. Оценка производственного потенциала сельхозорганизаций Вологодской области

Год
Площадь 

сельхозугодий, 
тыс. га.

Приходится на 100 га сельхозугодий

крупного 
рогатого скота 
и птицы, гол.

основных 
производственных 
фондов, тыс. руб.*

тракторов, 
ед.

энергетических 
мощностей, 

л.с.*

среднегодовых 
работников, 
человек *

2000 1 010 403,5 669 1 272,1 4,5
2004 973 436,6 836 0,8 210,1 3,6
2005 954 475,8 919,1 0,7 203,0 3,4
2006 923 499,9 1 077 0,7 195,0 3,2
2007 788 516,4 1 529,9 0,7 218,1 3,5
2008 738 534,8 2 018,8 0,7 216,4 3,3
2009 709 589,9 2 463,1 0,7 210,8 3,3
Среднегодовой 
темп роста, % 96,1 104,3 115,6 96,1 97,2 96,6

* Рассчитано на основе данных бухгалтерской отчётности сельхозорганизаций.
Источники: Сельское хозяйство Вологодской области в 2008 году: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 212, 57; Статистический 
ежегодник Вологодской области. 2008: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 203. 
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Если в целом по области уровень зара-
ботной платы соответствовал нормам про-
житочного минимума в среднем на трудо-
способного человека, то в ряде районов он 
был ниже их даже в относительно стабиль-
ные годы (рис. 2).

Наиболее благоприятная в этом отно-
шении ситуация сложилась в Вологодском, 
Грязовецком, Кадуйском, Сокольском, 
Чагодощенском, Череповецком, Шек-

снинском районах, отличающихся выгод-
ным расположением вблизи крупных оча-
гов сбыта продукции и, соответственно, 
менее затратным производством. Влия-
ние таких факторов, как низкая оплата 
труда в сельском хозяйстве по сравнению 
с иными видами деятельности, сокраще-
ние вследствие банкротства количества 
сельхозорганизаций и другие, привело к 
уменьшению на 48% численности работ-

Таблица 7. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников Вологодской области, руб.

Показатель
Среднемесячная заработная плата

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Вся экономика 2 562 8 828 10 667 12 914 16 115 16 566
Сельское хозяйство (без охоты и лесного хозяйства)* 1 269 5 070 6 426 7 889 10 361 10 801
Промышленные производства 3 420 11 420 13 505 16 451 20 063 20 922
Зарплата в сельском хозяйстве области, в %
к средней зарплате 
к зарплате в промышленности 

50
37

57
44

60
48

61
48

64
52

65
52

* Рассчитано на основе данных бухгалтерской отчётности сельхозорганизаций.
Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2009: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2010. – С. 100. 
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Рисунок 2. Группировка районов Вологодской области по отношению 
оплаты труда к прожиточному минимуму (по данным за 2000 – 2009 гг.)
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Таблица 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
сельхозорганизаций Вологодской области (на основе выборочных обследований)*, руб.

Наименование
Средняя 
зарплата          

по области

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата

Устюженский 
район

Великоустюгский 
район

Вологодский 
район

1 2 1 2 1 2

По организации, всего 10 801 3 250 11 898 3 882 13 536 5 861 19 874

Работники, занятые с/х производством, всего 10 858 3 250 12 231 3 871 14 373 5 861 20 617

В т. ч.: постоянные рабочие 10 285 1 750 11 599 3 875 15 657 6 083 19 011

из них: трактористы-машинисты 10 799 – 15 583 3 875 14 667 4 667 18 156

операторы машинного доения 10 669 – 13 994 – – – –

скотники КРС 7 834 – 8 807 – – – –

работники свиноводства 13 546 – – – – – –

работники овцеводства и козоводства 2 889 – – – – – –

работники птицеводства 16 578 – – – 14 848 – 22 717

работники коневодства 7 622 – – – – – –

Служащие 13 896 3 750 16 366 5 361 12 597 6 533 28 318

из них: руководители 18 689 5 500 22 370 5 458 24 283 8 083 49 386

специалисты 12 371 – 10 738 5 167 8 103 6 188 24 603

Работники, занятые в подсобных промышленных 
предприятиях и промыслах

10 168 – 7 048 3 903 13 500 – 16 357

Работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений 10 524 – – – – – 18 217

Работники торговли и общественного питания 10 463 – – – 8 519 – 15 280

Работники, занятые в строительстве 16 865 – – – – – 30 778

Работники, занятые прочими видами деятельности 7 980 – – – – – 17 792

Примечание: 1 – самый низкий в районе уровень заработной платы; 2 – самый высокий в районе уровень заработной платы. 
* Рассчитано по данным сводного годового отчёта, годовых отчётов сельхозорганизаций Вологодской области.

ников организаций. Наименьшее сокра-
щение численности занятых произошло 
в организациях Кадуйского (10%), Воло-
годского (25,1%), Сокольского (25,2%) 
районов.

Как показывают результаты выбороч-
ных обследований, уровень оплаты труда 
в сельхозпредприятиях региона существен-
но различается по категориям работников 
(табл. 8) и не зависит от организационно-
правовой формы. В отдельных организа-
циях разница в зарплате занятых сельско-
хозяйственным производством рабочих и 
служащих составляет 2,5 раза, рабочих и 
работников, занятых во вспомогательных 
производствах, – 1,5 раза.

В структуре фонда оплаты труда в сель-
скохозяйственных организациях низок 
удельный вес премий и вознаграждений по 

итогам работы за год, он составляет всего 
17 – 18% и практически равен районному 
коэффициенту (рис. 3).

Самостоятельность предприятий в 
определении размера фонда оплаты труда, 
в установлении сдельных расценок и долж-
ностных окладов работникам, в преми-
ровании их за результаты и качество тру-
да, по усреднённым данным, незначитель-
но способствовала повышению производи-
тельности труда, уровня заработной платы 
и, как следствие, заинтересованности работ-
ников в результатах своего труда [4, 8].

Ситуация в отрасли усугублялась нали-
чием просроченной задолженности по 
выплате заработной платы. По состоянию 
на 1 января 2005 г. задолженность составля-
ла 1,5% от фонда оплаты труда, на 1 января 
2009 г. – 0,5%.
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По оценкам начальника управления 
экономической политики Департамента 
сельского хозяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли Вологодской области 
М.Н. Ивановой, в настоящее время эффек-
тивными являются меры по регулированию 
заработной платы работников, предприни-
маемые лишь в отдельных организациях 
Вологодского района. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что для содействия сель-
хозорганизациям области в построении 
эффективной системы управления трудо-
вой мотивацией недостаточно было подго-
товленных сотрудниками Департамента в 
2003 и 2004 гг. рекомендаций по разработ-
ке положения об оплате труда и по прове-
дению аттестации работников.

Всё вышеперечисленное позволяет кон-
статировать, что уровень среднемесячной 
номинальной заработной платы работни-
ков сельхозорганизаций региона вряд 
ли существенно повысится в ближай-
шие годы. Для подтверждения гипотезы о 
незначительном приросте данного пока-
зателя был произведён корреляционно-
регрессионный анализ, а на его основе 
выполнен прогноз уровня заработной пла-
ты в отрасли на 2010 – 2013 гг.

С помощью анализа данных за 2005 – 
2009 гг., характеризующих конечные резуль-
таты деятельности и производственный 
потенциал 50 организаций области (как 
успешно функционирующих, так и убыточ-
ных), были установлены причинно - след-
ственные связи нескольких факторных при-
знаков с уровнем оплаты труда. Наиболее 
тесной оказалась взаимосвязь уровня зара-
ботной платы с выручкой от реализации 
продукции в расчёте на 1 работника (коэф-
фициент корреляции равен 0,52) и произ-
водительностью труда (R = 0,51). Выявлена 
связь среднемесячной начисленной зара-
ботной платы с показателем фондовоору-
жённости организаций (R = 0,42).

Уравнение множественной регрессии, 
выражающее зависимость уровня заработ-
ной платы от выбранных факторов, приня-
ло следующий вид:
У = 5,383 + 0,0047 Х

1
 + 0,0037 Х

2
 + 0,0011 Х

3
,

где У – уровень среднемесячной заработ-
ной платы, тыс. руб.;

Х
1
 – получено выручки от реализации про-

дукции в расчете на 1 работника, тыс. руб.;
Х

2
 – получено валовой продукции в расчё-

те на 1 работника, тыс. руб.;
Х

3
 – основных производственных средств 

в расчете на 1 работника, тыс. руб.
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Рисунок 3. Структура фонда оплаты труда, в %



Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    4 (12) 2010 145

МОЛОДЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ О.Ю. Гарманова

Положительные значения параметров 
полученного уравнения свидетельствуют 
о том, что увеличение каждого из факто-
ров ведёт к росту уровня заработной платы. 
Так, на основании выявленных взаимос-
вязей можно утверждать, что, при прочих 
равных условиях, повышение в расчёте на 
одного работника выручки от реализации 
продукции на 1 тыс. рублей обеспечит при-
рост среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в среднем на 4,7 руб., произ-
водительности труда – на 3,7 руб., основ-
ных производственных средств – на 1,1 руб.

Коэффициент множественной регрес-
сии равен 0,591, что свидетельствует об 
умеренной степени зависимости размера 
заработной платы работников сельскохо-
зяйственных организаций Вологодской 
области от выбранных факторов. Сово-
купный коэффициент множественной 
детерминации                                            показывает, 
что вариация уровня заработной платы 
на 35% обусловливается анализируемыми 
факторами.

Прогноз (благоприятный сценарий) 
уровня заработной платы в сельскохозяй-
ственных организациях Вологодской 
области, рассчитанный на основе данных 
о среднегодовых темпах роста параметров 
уравнения на период 2010 – 2013 гг., пред-
ставлен в таблице 9. Он показывает, что в 
сельском хозяйстве не удастся достигнуть 
уровня среднемесячной номинальной зара-
ботной платы по всей экономике региона 
(к 2013 г., при прежних темпах роста, уро-
вень среднемесячной заработной платы 
по всем видам экономической деятельно-
сти Вологодской области может возрасти 
более чем до 25000 руб.).

Согласно другому прогнозу (неблаго-
приятный сценарий), который разрабаты-
вался исходя из сокращения в 2008 – 
2009 гг. среднегодовых темпов роста пока-
зателей конечных результатов деятельно-
сти сельхозорганизаций, ситуация в них 

R х 1 . . .х 4  
=  0,352

ещё более усугубится, так как уровень зара-
ботной платы повысится незначительно.

Исследование показало, что повыше-
ния мотивации труда, ввиду прогнозируе-
мого отставания зарплаты в отрасли от 
средней заработной платы в области, не 
предвидится из-за инерционного состоя-
ния сельского хозяйства.

В связи с этим основными направлени-
ями развития аграрного производства явля-
ются: 

• усиление господдержки сельского 
хозяйства, которая в России составляет 6% 
стоимости произведённой сельскохозяй-
ственной продукции, а в странах ЕС – 37%, 
в США – 18%, в Норвегии – 72% [10, с. 38];

• установление эквивалентных цен на 
сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, потребляемую в производ-
ственном секторе, и разумных процентных 
ставок по кредитам;

• наращивание основных фондов в 
организациях, так как сельское хозяйство 
относится к отраслям, которые более дру-
гих нуждаются в повышении технической 
оснащенности производства;

• повышение культуры производства 
в организациях;

• решение социальных проблем в 
сельской местности: сохранение и разви-
тие школ, фельдшерско-акушерских пун-
ктов; резкое расширение строительства 
жилья, дорог, инженерных систем.

Именно этот путь обеспечит повыше-
ние уровня производства, заработной пла-
ты и усиление мотивации аграрного труда.

Таблица 9. Прогноз уровня среднемесячной 
номинальной заработной платы работников 
сельхозорганизаций Вологодской области 

на период с 2010 по 2013 г.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата 1 работника, руб.

11 715 13 180 14 995 17 230
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Sapir J.

RUSSIA AND THE GLOBAL CRISIS

The following issue is a scientific report “Russia and the global crisis: first results”, which was represented 
by the author at the permanent Russian and French seminar on monetary and financial problems of the 
Russian economy, held in Vologda in April 2010. The text is published with abridgement.

Rimashevskaya N.M.

SOCIAL POLICY OF NATION PRESERVATION: DRASTIC CHANGE OF NEGATIVE HEALTH 
TREND OF THE RUSSIAN POPULATION

The present-day Russia is characterized by the decline in population size and its health impairment.                
The author considers that it is possible to overcome this negative trend and lowering human capital when 
the poverty being decreasing and the population inequality in income and pay being overcoming.
Key words: demographic crisis, health of population, factors and reasons of illness, poverty, population 
inequality in income.

Dobrokhleb V.G.

DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE RUSSIA’S POPULATION IN THE FUTURE

In the article the author is giving probable variants of Russia’s demographic development on the basis 
of the analysis of the statistical and sociological researches’ data. 
Key words: demographic development, death rate, birth rate, reproductive purposes, population forecast.

Vorobyov A.G., Myakota Е.А., Putilov А.V.

APPROACHES TO ASSESSMENT OF ENERGY SECURITY IN THE REGION                              
(By the example of Chelyabinsk Oblast) 

The article presents the results of analysis of key aspects of economic activity in Chelyabinsk Oblast by 
the example of assessment of energy security in the region. The article shows its dependence on individual 
elements of the fuel and energy complex. The authors calculated indicators of energy security and identi-
fied possible solutions of problems related to the potential threat to energy security in the region. 
Key words: energy security, energy system, economic analysis, fuel and energy complex, innovative tech-
nology.

Маklakhov А.V.

LINEN TEXTILES – A RESERVE OF ECONOMIC GROWTH 

Th e paper deals with the possibility to set up production of linen textiles, one of the main products in 
the domestic light industry. It is proved that to solve this problem it is necessary to strengthen the govern-
ment support of the linen complex not only at the stage of flax growing but at the following stages of 
industrial processing – up to turnout of linen products. The author gives a detailed description of a 
prospective pilot project “Development of the linen complex in Vologda oblast” and its effectiveness. 
Key words: the light industry, linen products, government support, industry profitability.
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Zadumkin K.A.,Kondakov I.A.

COMPARATIVE ASSESSMENT METHODOLOGY OF THE  REGION`S SCIENTIFIC                  
AND TECHNICAL POTENTIAL

The article is devoted to some methodological questions on the research of the region’s scientific and 
technical potential. It contains the general characteristic of existing domestic techniques used to evaluate 
the potential of the science and technology sphere and foreign techniques adapted to the Russian condi-
tions. By the results of their analysis the authors suggest their own comparative evaluation technique 
that consists in calculation of the integral index – “the region scientific and technical potential index” 
reflecting both the efficiency and the scale of potential use in the region’s territory.
Key words: region, scientific and technical potential, comparative evaluation, technique.

Bogomolova L.L., Shumeyko A.B.

STATE AND PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL                                         
OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – UGRA

The article analyzes the state of scientific and technological activities in the Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug – Ugra, identifies the problems and the directions of their solution.
Key words: scientific and technical potential, financing of scientific activities, personnel of scientific 
institutions. 

Gavrilets Yu.N., Chekmareva E.А.

MODELING OF EQUILIBRIUM OPERATION OF ECONOMY                                                                         
IN THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT

The article presents the results of economic equilibrium evaluating in the regions of North-West federal 
district from 2000 to 2008 made on the basis of the simple mathematical models reflecting the dynamics 
of consumers’ demand, labour supply and usage of the labour potential in the market operation of the 
regional economy.
Key words: regional economic equilibrium, labour activity, general equilibrium, local equilibrium, stability.

Uskova T.V., Asanovich V.Ya., Dedkov S.M., Selimenkov R.Yu.

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE NWFD REGIONS AND THE REPUBLIC                          
OF BELARUS: CONDITION AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF MODELLING

The article is devoted to the urgent research issues on the integration and modelling of foreign economic 
activity from the little-studied aspect of the system of relations “country – region of another country”. 
The authors examine the background and the tendencies of development of trade and economic integra-
tion of the NWFD regions and the Republic of Belarus. The need for use of mathematic tools to model 
and to predict the integration processes is founded in the article. The authors describe the mathematic 
apparatus of gravitation, econometric and inter-branch models. In the range of gravitation model the 
researchers make regression equations to predict the foreign trade turnover and export of the Republic 
of Belarus to the Russian Federation.
Key words: foreign and economic activity of regions, trade and economic integration, trade turnover, 
prediction, economic and mathematic modelling.
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Golovina Yu.E.

MODERN PARTICULARITIES OF  ECONOMIC INTERESTS DEMONSTRATION                           
IN THE EXCHANGE PHAS

In modern conditions the development of retail trade as the key element of the exchange phase is one 
of the priority directions of economic policy of the Russian Federation. At the same time the galloping 
increase in trade volumes, connected with economic appeal of branch, has more often started to lead to 
an aggravation of contradictions between the manufacturer, large distributing networks often inclined 
to monopolization of the prices, and the consumer. The multidimensional analysis of growth of retail 
trade, and also the basic spheres of display of economic interests of participants of distribution and their 
contradictions are given in the article.
Key words: exchange phase, retail trade, distributive processes, trade network, economic interests, resolu-
tion of conflicts. 

Garmanova O.Yu. 

RELATIONSHIP OF PRODUCTION LEVEL AND WAGES IN AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS OF NWFD

The article examines the dependence of wages on the economic condition of agricultural production 
properties in the enterprises of the North-West federal district. On the example of agricultural enterprises 
of the Vologda region it examines the impact of funds provision level and availability of labor resources 
on wages. It compares wages in agricultural enterprises of the region with the level of wages in the 
industry, justifies the directions of wages growth in the countryside. A model based on the econometric 
is developed enabling to determine the level of wages in the forecast period based on gross production, 
its marketability and funds provision of agricultural workers.  
Key words: the Vologda region, agricultural organizations, production level, dynamics of wage, labor 
motivation.
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Типовой
Лицензионный договор №________

     г.  Вологда                                                                                        «___»_________ 20__года

Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития территорий 
РАН, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице заместителя директора по научной работе           
Карагановой Марины Михайловны, действующей на основании доверенности № 1409 от 28 дека-
бря 2009 г., с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права 

на использование _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)

именуемого в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определен-
ный договором срок.

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на пере-
даваемое Лицензиату Произведение.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (Пять) лет следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирова-

ние, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпля-
ров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески само-

стоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не представляю-
щих собой его переработку;

2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информаци-
онных, рекламных и прочих целях;

2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по           

настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы      

Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по фор-

мально заключенному договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключитель-

ной лицензии.
2.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной/электронной версии 

для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявле-
ны к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом 
предоставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны подписывают Акт приема-
передачи Произведения.

2.6. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи 
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством автор-
ские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры 
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.



3. Ответственность Сторон

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ иму-
щественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по настоящему Договору.

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причинённые другой Стороне, включая 
упущенную выгоду.

4. Конфиденциальность

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-
циальны и не подлежат разглашению.

5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подле-

жат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры под-
лежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоя-
щего Договора и Акта приема-передачи Произведения.

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
нему.

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию     
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего 
Договора.

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются норма-
ми действующего законодательства РФ.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Лицензиат: 
ИСЭРТ РАН 

Лицензиар: 
 

ИНН 3525086170; КПП 352501001 
Юридический и почтовый адрес: 160014, г. Вологда, 
ул. Горького, 56 а 
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН лиц. счет 
03301113650) 
расч. сч. 40503810100001000206 
расч. сч. 40105810800000010005 
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области,  
г. Вологда 
БИК 041909001 

Ф.И.О._______________________________________ 
Дата рождения:________________________________ 
Домашний адрес:______________________________ 
_____________________________________________ 

Паспорт: серия_______номер____________________ 

выдан________________________________________ 

когда_________________________________________ 

ИНН: №______________________________________ 

Страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования: 
№__________________________________________ 

 От Лицензиата: 
 

Директор ИСЭРТ РАН 

_____________________________ В. А. Ильин 

Лицензиар: 
 

 ______________________________________ 
подпись, Ф.И.О. полностью 

 

От Лицензиата

Зам. директора ИСЭРТ РАН

______________________________М.М. Караганова



Передал 
Лицензиар: 
 
 

__________________________ _________________ 
подпись, Ф.И.О. полностью 

Принял 
От Лицензиата: 
Директор ИСЭРТ РАН 

 
__________________________________ В. А. Ильин 
М.П. 

 

АКТ

приёма-передачи произведения

г. Вологда                                                                                                       «___» ____________ 20__ г.

Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития тер-

риторий РАН, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице заместителя директора по научной 

работе Карагановой Марины Михайловны, действующей на основании доверенности № 1409 от 

28 декабря 2009 г.,  с одной стороны, и ______________________________________________

, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-

на/Стороны», составили настоящий акт о том, что Лицензиар предоставил Лицензиату Произ-

ведение ________________________________________________________________________

___в печатной/электронной версии для использования в соответствии с подписанным сторонами 

Лицензионным договором  № ___ от «___» __________ 20 __ г.

Зам. директора ИСЭРТ РАН

М.М. Караганова



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам оформить подписку на журнал

«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз».

Учредитель: Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического 
развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) (ранее – ВНКЦ ЦЭМИ РАН).

В журнале публикуются результаты исследований по оценке эффективности функциониро-
вания региональных социально-экономических систем Северо-Западного федерального округа 
России, секторов экономики субъектов округа и муниципальных образований по направлениям:

–   стратегия развития;
–   региональная экономика;
–   социальное развитие;
–   внешнеэкономические отношения;
–   информационная экономика;
–   проблемы расширенного воспроизводства и др.

Журнал включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России №6/6                     
от 19 февраля 2010 года журнал включён в Перечень ведущих научных изданий, рекомендуемых 
для публикации основных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора и            
кандидата наук. 

Главная цель издания – предоставление широким слоям научной общественности и практи-
ческим работникам возможности знакомиться с результатами научных исследований в области 
научного обеспечения региональной экономики, принимать участие в обсуждении этих проблем.

Редакционная коллегия, осуществляющая независимую экспертизу научных статей, состоит 
из ведущих ученых ряда регионов России.

Журнал выходит 6 раз в год. 
Журнал включён в межрегиональную часть каталога российской прессы «Почта России»:               

подписной индекс 83428.
Каталожная цена одного номера журнала составляет 250 руб. (без учёта доставки). Подготов-

ленный подписной бланк приведён в приложении.

Подписку на журнал можно также оформить через редакцию журнала. Для этого необходимо 
заполнить бланк заказа (его образец размещён на сайте журнала: URL: http://esc.vscc.ac.ru/storage/
docs/podpiska.pdf) и выслать его в наш адрес. Вам будет выставлен счёт на общую сумму заказа, 
после оплаты которого производится высылка номеров журнала. В этом случае стоимость одного 
номера журнала будет составлять 275 руб. (с учётом доставки). 

Оформить заказ можно по почте, факсу, электронной почте.
Адрес: Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономического развития 

территорий РАН (ИСЭРТ РАН), 160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а.
Тел. (8172) 54-43-85  факс. (8172) 54-44-02.  
E-mail: common@vscc.ac.ru 

Банковские реквизиты: ИНН 3525086170; КПП 352501001
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН лиц. счет 03301113650)
расч. счёт 40503810100001000206
расч. счёт 40105810800000010005
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г. Вологда
БИК 041909001, ОКПО 22774067, ОКОНХ 95110
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    Доставочная карточка 
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  пере- 

адресовки 
          руб.        коп.   

 на 2010 год по месяцам: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
Куда   
                              (почтовый индекс)                                                        (адрес) 
Кому 

(фамилия, инициалы) 
 

Приложение

2011

2011
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