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Развилка нового политического цикла
В мае 2012 года заключительными процедурными меропри-

ятиями окончательно завершится этап цикличного обновления 
центральных органов власти. Пройдет инаугурация избранного 
Президента РФ В.В. Путина1. Состоится утверждение ново-
го председателя Правительства РФ, будут назначены новые 
руководители министерств и ведомств, начнется официальный 
отсчет их практических действий по реализации политических 
и экономических задач, изложенных в предвыборных статьях 
В.В. Путина1. В них были даны реальные оценки накопившихся 
с 1991 года системных проблем в развитии Российской Феде-
рации:

«Фактически мы пережили масштабную деиндустриали-
зацию»;

«Речь идет о системной коррупции»;
«Уход от налогов через фирмы-однодневки, через офшоры»;
«Бизнес нередко сводится к простому дележу государствен-

ной собственности».
Один из руководителей Центра проблемного анализа и госу-

дарственно-управленческого проектирования профессор 
С.С. Сулакшин так оценивает современное состояние государ-
ственного управления:

«Российский бизнес развращен сверхдоходностью. Любые 
попытки регуляции с целью сбалансировать его во имя кризисной 
устойчивости, во имя социализации в системе общество и госу-
дарство в России, во имя территориальной справедливости – все 
это отвергается на корню».

1 Статьи Путина В.В.: Россия сосредотачивается – вызовы, на которые 
мы должны ответить // Известия. – 2012. – № 6. – 17 января; Россия: нацио-
нальный вопрос // Независимая газета. – 2012. – 23 января; О наших эко-
номических задачах // Ведомости. – 2012. – № 15. – 30 января; Демократия 
и качество государства // Коммерсант. – 2012. – № 20. – 6 февраля; Строи-
тельство справедливости. Социальная политика для России // Комсомоль-
ская правда. – 2012. – 12 февраля; Быть сильными: гарантии национальной 
безопасности для России // Российская газета. – 2012. – № 35. – 20 февраля; 
Россия и меняющийся мир // Московские новости. – 2012. – 27 февраля.
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«Государством управляет именно рент-

ный бизнес. Его качества, отчасти пере-

численные, приводят к тому, что Россий-

ское государство стало по факту асоциаль-

ным, политически дрейфующим, в общем, к 

социальному взрыву, к типу (вопрос только 

перспективы) экономически полуколониаль-

ному, политически полусуверенному, арха-

изирующемуся. Это и есть неуспешность 

государства, которое является производной 

от известного качества российского биз-

неса, роль его в этом известна. Когда-то 

в Америке Рузвельт ломал хребет такому 

дикому, самостийному и претендующему на 

первенство в системе государство – обще-

ство и государство – бизнес бизнесу. Россия, 

видимо, еще ждет такого рода лидера и 

ситуацию»2.

В реальности в стране сейчас есть толь-

ко один лидер, способный сделать это, 

– вновь избранный Президентом РФ 

В.В. Путин, который получил серьезную 

поддержку избирателей в первом туре – 

63,6%, что почти в 3,5 раза больше, чем 

кандидат, занявший второе место.

Такой результат не случаен. Значитель-

ная часть населения учитывает несомнен-

ные позитивные моменты в деятельности 

В.В. Путина в 2000 – 2008 – 2011 годах. Это 

и поддержка большинством избирателей 

изложенного В.В. Путиным в своих семи 

программных статьях концептуального 

видения путей решения острейших систем-

ных проблем, не только сдерживающих 

развитие страны, но и угрожающих самому 

её существованию.

2 Качества российского бизнеса как фактор не-
успешности российского государства. Материалы 
научного семинара. – М.: Научный эксперт, 2011. 
– Вып. 7 (45). 

Об этом подробно и доказательно гово-
рит академик РАН С. Глазьев3 в своей статье 
«Почему Путин?», которую мы публикуем 
в нашем журнале с любезного согласия 
автора.

Сумеет ли В.В. Путин образца 2012 года 
перевести себя на новый уровень государ-
ственного управления? Ответ пока не оче-
виден. 

Он был не ясен и до выборов. Все четыре 
года президентства Д.А. Медведева различ-
ные гру ппы постоянно стремились разру-
шить его тандем с В.В. Путиным, особен-
ная активность была проявлена во время 
«оранжевых» революций за рубежом в 
течение 2011 года.

Так, в некоторых статьях звучал прямой 
призыв к Д.А. Медведеву отправить пред-
седателя Правительства РФ В.В. Путина
 в отставку.

«Возникает вопрос: что случится, если 
Дмитрий Медведев в силу каких-то неведо-
мых для общественности причин откажет-
ся претендовать на президентский пост 
в 2012 г? Можно с уверенностью предпо-
ложить, что сам факт отказа нынешнего 
президента от продолжения своего функ-
ционирования вызовет крупномасштабный 
кризис в стране».

«Дело за «малым»: Дмитрию Медведеву 
надо решиться и перейти свой личный Руби-
кон, обратившись напрямую к обществу с 
призывом совместно взяться за нелегкое 
дело вытаскивания страны из того болота, 
в которое мы все вместе попали. Для того 
чтобы этот призыв не остался без ответа, 
нужно срочно взяться за строительство 
механизмов партнерства власти и обще-
ства. 

3 Глазьев С. Почему Путин? // Завтра. – 2012. – 
№ 9. – Февраль – март.
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Здесь очень к месту и децентрализация 

государства, и обеспечение реальной свобо-

ды СМИ (в том числе и создание Обще-

ственного телевидения), и кардинальная 

либерализация законодательства о пар-

тийном строительстве и НКО, и многое 

другое, что выявится в равноправном и 

нелицеприятном диалоге Дмитрия Медве-

дева с обществом»4.

В этом месте мне хотелось бы обратить 

внимание читателей на подготовленную в 

Центре проблемного анализа и государ-

ственно-управленческого проектиро-

вания монографию «Властная идейная 

трансформация»5, в которой рассмотрена 

типология и исторические реализации 

властной трансформации как смены идео-

логии и высшего управленческого состава 

в государстве. И в этой монографии авторы 

как бы дают историческую оценку авторам 

подобных статей.

«Предательство элит в сценарии гряду-

щей «оранжевой революции» неизбежно. Без 

такого рода предательств не обходился 

демонтаж ни одного из низвергнутых цвет-

ными революциями режимов. Немного лет 

прошло с повального переприсягания местной 

партийной номенклатуры вместо генсека 

Горбачева антикоммунисту Ельцину. Так 

что даже кооптированные во власть по 

принципу личной преданности силовики в 

сложившихся революционных условиях не 

могут быть стопроцентно надежны.

4 Юргенс И., Гонтмахер Е. Президент должен 
заявить о себе // Ведомости. – 2011. – 27 июля.

5 Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Властная 
идейная трансформация: исторический опыт и 
типология: монография / под общей редакцией 
В.И. Якунина. – М.: Научный эксперт, 2011. – 344 с.

Особенно после того, как их души и 

помыслы повернуты все к той же коммер-

циализации смыслов вместо служения. Они 

могут быть элементарно перекуплены, пере-

подчинены другой персоне. Такого не могло 

бы произойти при наличии идеологических 

механизмов кадровой селекции».

Наши регулярные социологические 

замеры6 на протяжении 2000 – 2011 годов 

по доверию к основным политическим и 

социальным государственным институтам 

показывают, что только одному институту 

из 16-ти – президентскому – все эти годы 

доверяло более 50% опрошенных (от 57% 

В.В. Путину в 2000 г. до 60% в 2007 г.; от 65% 

Д.А. Медведеву в 2008 г. до 50% в 2011 г.).

Двум институтам (Церковь и прави-

тельство) доверяло от 42% в 2000 г. до 47% 

в 2011 г.

Пяти институтам (руководство обла-

сти, суд, Совет Федерации, ФСБ, проку-

ратура) – от 28 – 32% в 2000 г. до 35 – 36% 

в 2011 г.

Четырем институтам (армия, полиция, 

Госдума, профсоюзы) – от 23 – 37% в 2000 г.

до 30 – 34% в 2011 г.

6 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Че-
реповце и в восьми районах области (Бабаевском, 
Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, 
Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шек-
снинском). Метод опроса – анкетирование по месту 
жительства респондентов. Объем выборочной сово-
купности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Выборка целенаправленная, квотная. Репрезента-
тивность выборки обеспечена соблюдением про-
порций между городским и сельским населением, 
пропорций между жителями населенных пунктов 
различных типов (сельские населенные пункты, 
малые и средние города), половозрастной структуры 
взрослого населения области. Ошибка выборки не 
превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах 
опросов, проводимых ИСЭРТ РАН, можно найти 
на сайте http://www.vscc.ac.ru/.
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Еще четырем (СМИ, политические пар-

тии, директора предприятий, банковские 

и предпринимательские структуры) – от 10 

– 33% в 2000 г. до 20 – 28% в 2011 г.

В последней группе недоверяющих 

больше, чем доверяющих7.

Получается, что лишь три государствен-

ных института вызывают доверие у 50% 

опрошенных, а остальным тринадцати 

институтам доверяют от 20 до 35%. Это 

очень тревожный показатель, говорящий о 

возможной делегитимизации государства.

И многие события последних месяцев, 

митинги на Болотной площади и проспекте 

академика Сахарова, скоординированные 

усилиями всех людей, по разным причинам 

недовольных возможным возвращением 

В.В. Путина на пост Президента Россий-

ской Федерации, подтверждают эту опас-

ность.

Проблемы делегитимизации власти 

реально встали на повестку дня. По мне-

нию С. Глазьева, «вопрос стоит ребром 

– кто кого?»8.

В.В. Путин, обратившийся за поддерж-

кой к народу в Лужниках, получил под-

держку идеям окончательного выбора в 

пользу интересов страны, социальной 

справедливости, национальных ценностей 

вопреки интересам олигархии и компра-

дорской части элиты, накрепко связанной 

с «заклятыми друзьями» России.

Но у значительной части рядовых изби-

рателей В.В. Путина возникают опасения, 

а сможет ли он проявить необходимую 

политическую волю для реализации выдви-

нутых концептуальных подходов к разви-

тию страны на ближайшие 10 лет.

Известный журналист В. Третьяков 

в  с т а т ь е  « Гр а ж д а н а м  е с т ь  о  ч е м 

беспокоиться»9 пишет о дискуссии, раз-

вернувшейся вокруг статьи К. Затулина

«Как не дать украсть плоды победы»10, в 

которой аргументируется опасность того, 

что победа В.В. Путина и тех, кто его под-

держал, будет выхолощена или украдена. 

В. Третьяков не удивляется таким по-

пыткам: «…есть ощущение, что всё так и 

будет продолжаться. Что порой кажется: 

Путин поддаётся давлению проигравшей 

стороны. Что этот текст, как увеличительное

стекло, собирает все вопросы в одном фо-

кусе. В фокусе выбора, который сделает или 

не сделает Путин в ближайшие недели».

До вступления в должность Президента 

РФ 7 мая 2012 года остается не так много 

времени. 

Каким будет выбор В.В. Путина?

7 Более подробная информация показана на цветной вкладке.
8 Глазьев С. Почему Путин? // Завтра. – 2012. – № 9. – Февраль – март.
9 Третьяков В. Гражданам есть о чем беспокоиться // Литературная газета. – 2012. – № 12-13 (6363). – 

28 марта.
10 Затулин К. Как не дать украсть плоды победы // Московский комсомолец. – 2012. – 22 марта.
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1. Отношение к деятельности Президента РФ*

10,410,4 9,49,4 10,710,7 7,57,5 6,36,3
15,215,2

57,157,1 53,153,1 54,454,4 62,062,0 65,265,2 50,550,5

32,532,5 37,537,5 34,934,9 30,530,5 28,528,5 34,334,3

11,511,510,610,64,94,911,711,77,87,812,012,0

33,933,9

56,856,8
51,651,660,360,3

57,757,764,364,358,258,210,410,4

31,731,7
37,837,834,834,830,630,627,927,929,829,8

55,755,7
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19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

2. Отношение к деятельности церкви

14,314,3 11,611,6 11,211,2 15,215,2 11,411,4 9,69,6

42,342,3
35,435,4 42,942,9

42,942,9 51,951,9
47,547,5

43,443,4
53,053,0 45,945,9 41,941,9 36,736,7 42,942,9

15,415,4 10,210,2 14,314,3 13,113,1 10,010,0 8,18,1
10,710,7

37,937,9 46,946,9 45,945,9 46,546,5
44,844,8 44,944,9

47,047,0

46,746,7
42,942,9 39,839,8 40,440,4 45,245,2 47,047,0

42,342,3
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100%100%

19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

3. Отношение к деятельности Правительства РФ

18,218,2 18,318,3 20,320,3 21,421,4
10,410,4 16,516,5

42,742,7
33,833,8 35,235,2

42,142,1 60,260,2 47,447,4

39,139,1
47,947,9 44,544,5

36,536,5 29,429,4 36,136,1

36,136,1
22,622,6 23,723,7 24,224,2

16,816,8 13,613,6 14,414,4

18,518,5 38,038,0 42,742,7 38,038,0
41,941,9 46,746,7

52,452,4

45,445,4 39,439,4 33,633,6 37,837,8 41,341,3 39,739,7
33,233,2
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100%100%

19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

4. Отношение к деятельности руководства области

23,423,4 24,424,4 22,722,7 23,823,8 18,718,7 23,423,4

31,331,3 23,223,2 30,030,0
37,737,7 48,648,6 36,636,6

45,345,3 52,452,4 47,347,3
38,538,5 32,732,7 40,040,0

35,035,0
27,227,2 28,928,9 27,527,5

17,917,9 19,819,8 20,820,8

14,214,2 28,028,0
31,931,9 32,832,8

40,640,6 34,934,9
41,041,0

50,850,8 44,844,8 39,239,2 39,739,7 41,541,5 45,345,3
38,238,2
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80%80%
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100%100%

19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

* Ранжирование произведено по показателю доверия к основным политическим и социальным институтам в 2011 
году.
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5. Отношение к деятельности суда

28,228,2 26,126,1 24,924,9 27,227,2 23,423,4 23,623,6

31,631,6
24,724,7 31,031,0

35,535,5 41,341,3 35,835,8

40,240,2
49,249,2 44,144,1 37,337,3 35,335,3 40,640,6

23,523,519,219,223,823,826,426,432,932,926,726,7
34,434,4

37,437,4
35,135,132,132,1

36,936,9
31,331,3

36,136,119,819,8

39,139,1
45,745,744,144,136,736,735,835,837,237,2

45,845,8
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19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

6. Отношение к деятельности ФСБ

22,922,9 18,818,8 20,620,6 22,422,4 17,517,5 19,719,7

34,234,2
25,825,8 28,428,4

35,335,3 43,843,8 35,835,8

42,942,9
55,455,4 51,051,0

42,342,3 38,738,7 44,544,5

22,122,1 19,819,8 25,625,6 22,122,1 17,317,3 16,216,2
20,520,5

12,612,6
35,335,3

34,934,9 35,635,6
34,234,2 34,334,3

36,036,0
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43,543,5
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19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

7. Отношение к деятельности Совета Федерации

22,322,3 19,919,9 21,121,1 21,021,0
13,413,4 19,219,2

28,328,3
21,721,7

27,127,1 34,334,3 47,647,6 35,535,5

49,449,4
58,458,4 51,851,8 44,744,7 39,039,0 45,345,3

17,217,2
15,415,417,317,324,224,220,320,322,922,930,730,7

38,138,1
35,935,934,934,9

30,430,434,934,926,826,813,413,4

44,744,7
48,748,747,847,845,445,444,844,850,350,355,955,9
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19961996 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

8. Отношение к деятельности прокуратуры

26,426,4 25,125,1 24,424,4 26,326,3 22,922,9 23,023,0

30,930,9
21,721,7 28,828,8

33,333,3 40,940,9 35,435,4

42,742,7
53,253,2 46,846,8 40,440,4 36,236,2 41,641,6

33,033,0 26,126,1
33,933,9 27,127,1 23,023,0 19,119,1 22,122,1

18,218,2 34,334,3
28,828,8

34,334,3
31,131,1 34,834,8
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39,639,6 37,337,3 38,638,6 45,945,9 46,146,1

41,841,8
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9. Отношение к армии

21,521,5 21,721,7 28,928,9 32,232,2 27,127,1 24,524,5

37,037,0
28,528,5

27,127,1
29,629,6 37,837,8

34,134,1

41,541,5
49,849,8 44,044,0 38,238,2 35,135,1 41,441,4

19,819,8 22,722,7
32,432,4 35,335,3

26,326,3 21,421,4
25,425,4

34,234,2
38,938,9

30,930,9 25,925,9
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10. Отношение к деятельности полиции

36,436,4 33,333,3 35,735,7 37,037,0 30,730,7 29,329,3

27,227,2
22,322,3 23,723,7

29,029,0 36,536,5 32,132,1

36,436,4
44,444,4 40,640,6 34,034,0 32,832,8 38,638,6

47,147,1
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30,230,2 33,833,8 30,730,7

14,114,1 28,728,7 25,725,7 27,127,1
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11. Отношение к деятельности Государственной Думы

32,432,4 27,827,8 26,926,9 30,830,8
21,321,3 25,325,3

23,023,0
18,218,2 26,026,0

27,927,9 42,042,0 32,032,0

44,644,6
54,054,0 47,147,1 41,341,3 36,736,7 42,742,7

36,936,9 33,433,4 34,434,4 32,632,6
25,125,1 19,619,6
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12. Отношение к деятельности профсоюзов

24,124,1 22,022,0 23,923,9 29,029,0 23,523,5 22,622,6

28,428,4
22,422,4

26,526,5
27,427,4 35,935,9

30,030,0
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13. Отношение к деятельности СМИ

27,727,7 30,730,7 30,630,6 33,233,2 29,529,5 31,131,1

33,433,4 21,621,6 27,327,3
31,031,0 35,235,2 28,728,7

38,938,9
47,747,7 42,142,1 35,835,8 35,335,3 40,240,2
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14. Отношение к деятельности политических партий и движений

40,840,8 34,334,3 34,134,1 38,738,7 33,033,0 28,028,0

10,710,7
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17,817,8 26,826,8
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41,941,9
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44,944,9
51,751,750,550,5
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

УДК 316.324.8

© Якунин В.И.

Постиндустриализм: опыт критического анализа

Владимир Иванович 
ЯКУНИН
доктор политических наук, научный руководитель Центра проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования (Москва),
президент ОАО «РЖД»
frpc@cea.ru

Теория постиндустриального общества 
или постиндустриализма – весьма интерес-
ное явление в гуманитарной науке. Пред-
лагая определенный объяснительный и 
прогностический потенциал для понима-
ния особенностей развития современного 
мира, она одновременно демонстрирует 
и признаки политического, проектного и 
даже манипулятивного содержания. Разо-
браться в этих деталях предлагает настоя-
щее исследование. Вопрос оказывается не 
таким простым, как может показаться.

Проблема «постиндустриализма» лежит 
не только в плоскости социально-экономи-
ческого развития. Та настойчивость, с кото-
рой средства массовой информации и 
многочисленные публицисты пытаются 
внедрить ее в общественный дискурс, 
заставляет задуматься о политическом 
аспекте вопроса. 

Концепция постиндустриального обще-
ства повсеместно представляется как усто-
явшаяся и получившая подтверждение 
научная теория. Однако каково соотноше-
ние в ней науки и политики? 

Эта проблема звучит нетривиально, 
особенно в современную эпоху, когда на 
смену прямым путям обеспечения поли-
тического доминирования держав на миро-
вой арене пришли механизмы латентного 
контроля над основными рычагами управ-
ления процессами мирового развития. В 
общем виде вопрос звучит так: могут ли при-
меняться науки и для иных способов веде-
ния войны и поражения геополитического 
противника1 в триаде «люди, материальные 
объекты и инфраструктуры»? Могут ли для 
этого применяться гуманитарные науки?

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 
2006.

В Центре проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования 
(Москва) недавно закончен цикл исследований, посвящённых проблеме генезиса концепта 
постиндустриального общества. Настоящая статья подготовлена по итогам этих иссле-
дований научным руководителем В.И. Якуниным и предложена для опубликования в нашем 
журнале.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ В.И. Якунин

Именно поэтому верификация теории 
постиндустриального общества является на 
сегодняшний день насущной необходимо-
стью не только с точки зрения чисто науч-
ной целесообразности, но и с позиций 
обеспечения национальной безопасности 
России. Что реально – истинность или 
ошибочность теории постиндустриального 
общества? Заблуждения или умысел при 
практической ориентации на эту теорию, 
если она недостоверна и разрушительна? 

Эти вопросы составляют содержание 
поставленной исследовательской задачи. 
Рабочая гипотеза звучит следующим обра-
зом. Ряд стран перераспределяют свои 
национальные производственные потен-
циалы в мировом пространстве, выводя 
некоторые из них в иные государства и 
при этом оставляя себе сверхприбыльные, 
экологически не нагруженные отрасли. 
Таким образом, с помощью информаци-
онных приемов скрывается глобальная 
трансформация системы глобального 
доминирования и формирование основ 
неоколониализма. Суть исследователь-
ского подхода, реализованного в рамках 
данного исследования, заключается в ана-
лизе теории постиндустриального обще-
ства, заложенной Д. Беллом, и ее наиболее 
близких модификаций, акцентированных 
на стадиально-отраслевом (секторальном) 
подходе как критерии развития общества 
и детерминанты будущих изменений. 
Пространством анализа здесь выступают 
отраслевая структура общественного про-
изводства (на предмет определяющей роли 
третичного сектора сервиса) и отраслевая 
структура занятости (на предмет возраста-
ния доли занятости в секторе сервиса) как 
наиболее характерные признаки перехода 
к новому обществу (рис. 1). 

Особое внимание здесь должно быть 
уделено проверке фундаментального поло-
жения теории постиндустриального обще-
ства об исторической периодизации типов 
технологического уклада общественного 
производства (рис. 2).

И действительно, если, например, внушить 
руководству страны геополитического 
противника ложную теорию развития и 
оно поведет страну в тупик, то с ним даже 
воевать в привычном смысле не нужно. 
Посмотрим на новейшую историю. Разве 
в подобных случаях не меняется, напри-
мер, национальный флаг страны геополи-
тического противника? Его руководство 
не становится сателлитным и марио-
неточным? Даже без «горячего» завое-
вания территории?

Ответ очевиден. Все это действительно 
имеет место в современном мире. Относит-
ся ли это к методам и самому ведению 
войны между государствами? Безусловно. 
Остается лишь два вопроса. 

1. Как называется этот современный 
тип оружия и способы его применения, 
т.е. тип военных действий, тип современ-
ной войны?

2. Какие науки применяются для раз-
работки этого типа оружия и способов его 
применения? 

Оружие называется «информацион-
ное». Инструментарий общественных наук, 
будучи использованным именно как науч-
ный, а не в качестве обрамления элемен-
тарной демагогии, становится сегодня 
мощнейшим рычагом воздействия на соци-
ально-политические процессы в мировом 
масштабе. Было ли и есть ли у России обо-
ронительное «информационное оружие»? 
Применяется ли оно? Очевидно, что про-
блемы информационной безопасности у 
нас серьезно недооцениваются2.

В этом контексте в данной работе и рас-
сматривается концепция постиндустриа-
лизма, имеющая все внешние признаки 
искусственной теоретической модели, 
используемой с вполне конкретными поли-
тическими целями. 

2 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. 
Новые технологии борьбы с российской государствен-
ностью. – М.: Научный эксперт, 2009.
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Прежде всего, верификации подлежит 
тезис об универсальности указанного ста-
диального подхода и его критериев для 
классификации стран и регионов современ-
ного мира на предмет развитости. Основ-
ными задачами исследования являются:

– анализ теории постиндустриального 
общества, предпосылок и истории ее ста-
новления, основных течений и школ; 

– изучение динамики секторальной 
структуры производства и занятости в раз-
личных странах, переосмысление структу-
ры статистических данных;

– анализ на основе статистических 
данных пространственно-временной 
динамики различных типов структуры 
обществ;

– вскрытие манипулятивных и идео-
логических компонентов категории пост-
индустриального общества и ее употребле-
ния в качестве прикрытия современного 
неоколониализма;

– оценка перспектив социально-эко-
номического развития России в контексте 
теории постиндустриального общества.

Представляется, что при решении по-
ставленных задач в исследовании получены 
убедительные результаты, подтверждаю-
щие выдвинутые гипотезы.

Более чем за 50 лет своего существова-
ния теория постиндустриального общества 
получила огромное многообразие оценок в 
диапазоне от восторженной оценки как 
«единственной теории XX века, получив-

Рисунок 1. Пространство анализа стадиально-секторального подхода
к трансформации общественных систем

пространство анализа: 

секторальная структура производства 

постиндустриализм 

секторальная структура занятости 

Рисунок 2. Историческая периодизация технологических типов производства
в теории постиндустриального общества
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шей полные подтверждения» в реальной 
истории, до «антимарксизма» и «очередной 
буржуазной пропагандистской поделки». 
Фактически теория постиндустриализма 
вышла за рамки чисто научной концепции 
и превратилась в новейшую идеологему. И 
именно качества, присущие идеологемам, 
определяют основные свойства дискуссии 
вокруг идеи постиндустриального обще-
ства в научной и экспертной среде. Ниже 
будут даны основные спорные моменты, 
которые подмечены критиками и вокруг 
которых строится структура экспертной 
дискуссии на тему научности теории 
постиндустриального общества. При этом 
существенно осветить характер дискуссии, 
заостряя внимание на тех моментах, кото-
рые обеспечивают «живучесть» и широкое 
распространение идеологемы постинду-
стриализма.

До сих пор лагерь адептов теории пост-
индустриализма не смог дать четкую дефи-
ницию самого понятия «постиндустриаль-
ное общество». Двусмысленность при 
формулировании концепции постинду-
стриального общества была характерна еще 
для основателя теории Д. Белла. 

Так в своей статье, посвященной Дани-
елу Беллу, В.Л. Иноземцев указывает, что 
уникальность концепции постиндустри-
ального общества как раз и заключается в 
том, что «…она предоставляет в распоря-
жение исследователя некий общий инстру-
ментарий социального поиска, не задавая 
жестких рамок, которые были присущи 
другим социологическим доктринам»3. 
Отметим, что неясно, как такой подход 
сочетается с научностью, которая, как 
известно, требует четкости и предельной 
определенности всех базисных понятий, 
на которых строится исследование.

3 Иноземцев В.Л. Социология Даниела Белла и 
контуры современной постиндустриальной цивилизации 
// Вопросы философии. – 2002. – № 5.

Серьезной проблемой для апологетов 
постиндустриализма является и тот факт, 
что за полвека существования «теории 
постиндустриального общества» многие 
выводы и прогнозы, сделанные ее при-
верженцами, не подтвердились прак-
тикой. 

Как это ни удивительно, последнее 
совершенно не вынуждает сторонников 
подвергать сомнению или пересматри-
вать основные принципы постиндустри-
ализма. Вместо этого в научной литера-
туре здесь и там встречаются попытки 
самооправдания и апологетики теории 
постиндустриального общества. Это 
опять-таки объяснимо в рамках пред-
ставления об определенной вненаучной 
заданности разработки.

Следует признать, что ряд выводов, 
которые делают исследователи-постинду-
стриалисты, действительно, основан не на 
анализе фактических данных, а на резуль-
татах применения методов, которые явля-
ются не вполне научными с точки зрения 
современной социологии. Так, например, 
в отсутствие «надежных социометрических 
данных», выводы обосновываются личны-
ми впечатлениями от жизни в Америке и 
Европе, от общения с западными колле-
гами, а также «осмыслением публикаций, 
косвенным образом проливающих свет на 
интересующие нас отличия»4.

Нецелостность представлений об обще-
стве ставилась и ставится в укор сторонни-
кам «постиндустриального общества» столь 
же часто, как и размытость самого понятия. 
Пресловутая приставка «пост», которая 
подразумевает отталкивание от индустриа-
лизма, никак не определяет «нового состо-
яния цивилизации» через ее позитивные 
признаки. 

4 Иноземцев В.Л. Постиндустриальное хозяйство и 
«постиндустриальное» общество: к проблеме социальных 
тенденций XXI века // Общественные науки и современ-
ность. – 2001. – № 3.
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Стремясь избежать смысловой ловуш-
ки, апологеты постиндустриализма изо-
брели концепты «информационного обще-
ства» (Ф. Махлуп и Т. Умесао), технотрон-
ного общества (З. Бжезинский) и также 
«общества знаний»5, однако данные теории 
страдают тем же пороком, так как в центре 
их внимания оказываются явления, вообще 
не определяющие общество как социаль-
ное целое.

Резкую отрицательную оценку получает 
сегодня технологический детерминизм, как 
убеждение, что технология играет осново-
полагающую роль в эволюции общества, 
который, по мнению критиков, заключен 
в самом ядре концепции постиндустри-
ального общества. Оппоненты концепции 
постиндустриализма резонно критикуют ее 
за отказ от рассмотрения социальной сфе-
ры, а значит мотивов, целей и социальных, 
экономических, гуманитарных результатов 
использования технологий.

Наконец, критики постиндутриализма 
настаивают не только на том, что, несмотря 
на появление новых изделий и изменение 
многих средств производства (внедрение 
автоматики, микроэлектроники, синтети-
ческих и композиционных материалов и 
т.д.), никаких принципиальных изменений 
в обществе не произошло6. Они также ука-
зывают на географическую локализацию 
многих «постиндустриальных» процессов, 
с чем трудно поспорить.

Подводя промежуточный итог анализу 
полемики вокруг теории постиндустриаль-
ного общества, следует отметить, что пози-
ция апологетов выглядит не очень устой-
чивой. Сторонники «постиндустриального 
общества» фактически ни по одному 
спорному моменту не опровергли своих 
оппонентов.

5 Иноземцев В.Л. За пределами экономического 
общества. – М., 1998.

6 Цаплин В.С. Постиндустриализм: оправданы ли 
претензии? // Социологические исследования. – 2006. 
– № 4.

Особого осмысления в анализе теории 
постиндустриального общества требует 
феномен сервиса. С его развитием пост-
индустриализм связывает перспективы 
грядущего мироустройства. Именно 
сервису отводится основная стадиально 
замещающая роль в утверждении сек-
торальной модели постиндустриального 
общества. Однако и в этом случае все не 
так просто. 

И снова первое, что обращает на себя 
внимание, – это размытость дефиниций. 
Сколько бы то ни было общепринятого 
определения сервиса до сих не выдви-
нуто. Нет его не только в России, но и в 
западной науке. Ориентир постиндустри-
ального развития – сервис, но что это 
такое, никто не знает. Его генезис тради-
ционно объясняется развитием процесса 
разделения труда в формировании новых 
профессиональных ниш деятельности. 
Однако более детальный исторический 
анализ позволяет увидеть значительную 
долю лиц, профессионально связанных с 
сервисной деятельностью уже в традици-
онных обществах. 

Концепт стадиальности в отношении 
сервисизации как компонента постинду-
стриализма убедительной истиной не 
выглядит. Сервис исторически формиру-
ется параллельно с древнейшими формами 
производящего хозяйства, а не следуя за 
ними стадиально. Так называемая «сервис-
ная революция», о которой много пишут 
апологеты постиндустриализма, на самом 
деле сводится к разбуханию определенного 
сектора сферы услуг в течение последних 
40 лет в ряде развитых стран Запада. Таким 
образом, она демонстрирует четкую геогра-
фическую «прописку» (см. рис. 3).

Одновременно с деиндустриализацией 
Запада идет активный процесс роста про-
мышленного потенциала стран бывшего 
«третьего мира». 
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Существующий уровень заработной 
платы азиатских и латиноамериканских 
рабочих делает более выгодным размеще-
ние индустриального производства в Азии 
или Латинской Америке, чем в Северной 
Америке или Европе. Издержки, посред-
ством сэкономленной части оплаты тру-
да, оказываются при таком перемещении 
существенно ниже. Дополнительный бонус 
еще и в том, что выводятся на иные конти-
ненты и нагрузки на природу. 

Логика максимизации прибыли застав-
ляет европейский и американский бизнес 

переводить производство в другие регионы 
мира, способствуя тем самым возрастанию 
индустриальной мощи крупнейших неза-
падных центров силы. Китай по доли про-
мышленности в ВВП уже опередил США 
(рис. 4).

Высвобождаемые из сферы товарного 
производства западные индустриальные 
рабочие переквалифицируются в работни-
ков непроизводственных отраслей. Таким 
образом, бурное развитие на Западе сервис-
ной инфраструктуры есть прямое следствие 
его деиндустриализации.

Рисунок 3. ВВП ведущих стран мира по отраслям производства на 2005 г. (по данным ИМЭМО РАН)

737

1390

581

1167

1407

814

1692

1984

2682

10340

3515

936

42

55

42

50

19

163

24

801

39

100

1114

78

274

403

433

467

501

651

701

1030

1223

1993

3943

546

0

.

 

. .
4000 8000 12000



24 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Постиндустриализм: опыт критического анализа

Концепция постиндустриализма доста-
точно часто, во всяком случае, в россий-
ском общественном дискурсе, использу-
ется как теоретическая основа обоснования 
мировых трендов7. 

Однако анализ длинных статистических 
рядов развития мира по показателям струк-
туры занятости и структуры ВВП позволяет 
утверждать, что декларированных трендов 
постиндустриального развития мира в дей-
ствительности не существует. 

7  Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: 
опыт социального прогнозирования. – М., 1999; Новая 
постиндустриальная волна на Западе. Антология / под 
ред. В. Иноземцева. – М., 1999; Тоффлер Э. Третья волна. 
– М., 2004; Красильщиков В.А. Ориентиры грядущего: 
постиндустриальное общество и парадоксы истории // 
Общественные науки и современность. – М., 1993. – 
№ 2; Иноземцев В. Современное постиндустриальное 
общество: природа, противоречия, перспективы. – 
М., 2000; Хорос В.Г. Постиндустриальный мир – ожида-
ния и реальность. – М., 2001; Уэбстер Ф. Теория инфор-
мационного общества / пер. с англ. М.В. Арапова, 
Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Варталовой. – М., 2004.  

Более того, человечество в XXI веке, судя 
по структурной динамике роста в развива-
ющихся наиболее стремительными темпами 
странах – Китае, Индии, Бразилии, – всту-
пило в фазу неоиндустриализации.

Четко наметилась тенденция перемеще-
ния основных индустриальных центров в 
страны Азии и Латинской Америки. Особо 
наглядно происходящий экономический 
надлом Запада выглядит на фоне развития 
экономики Азии (рис. 5)8. 

Устойчивый рост удельного веса заня-
тости в промышленном секторе фиксиру-
ется в двадцатом столетии по всем не отно-
сящимся к Западу географическим ареалам 
(рис. 6).

8 Лунев С.И. Социально-экономическое развитие 
крупнейших стран Евразии. Цивилизационный кон-
текст // Восток-Запад-Россия. – М., 2002; Maddison A. 
Monitoning the Worlj Economy, 1820 – 1992. – Paris, 1995; 
Radelet S., Sachs J. Asia’s Reemergence // Foreign Affairs. – 
1997. – Vol. 76. – № 6.
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Рисунок 4. Сравнение ВВП США и КНР по отраслям производства, в млрд. долл. (2005 г.)
(по данным ИМЭМО РАН)
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Та же картина и в общемировом мас-
штабе. За исключением периода «великой 
депрессии», удельный вес промышленно-
сти в валовом внутреннем продукте мира с 
начала двадцатого века неуклонно возрас-
тал. На современном этапе этот показатель 
возрастает еще быстрее (рис. 7).

Таким образом, вопреки прогнозам 
постиндустриалистов мир вступает сегодня 
не в постиндустриальную, а в неоиндустри-
альную фазу развития.

Та же картина наблюдается и примени-
тельно к аграрному сектору. Многократно 
приводились цифры, свидетельствующие 
о сокращении доли занятых в сельском 
хозяйстве. 

Однако эти цифры далеко не однознач-
ны. Вывод о наличии тренда свертывания 
удельного веса аграрного производства 
проистекает из жесткой, в реальности 
практически нигде не встречающейся диф-
ференциации трех секторов экономики. 

Рисунок 5. Доля западного и азиатского миров в общем объеме 
мирового производства (по данным ИМЭМО РАН)
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Рисунок 6. Занятость в промышленности (в незападных странах) (по данным ИМЭМО РАН)
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Рисунок 7. Динамика отраслевой структуры занятости в мире (по данным ИМЭМО РАН)
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Современный производственный про-
цесс имеет многоэтапную технологическую 
структуру. Крестьян, непосредственно 
работающих на земле, сегодня не так 
много. Однако с аграрной сферой связан 
широкий спектр причастных отраслей. 
К какому сектору экономики их относить, 
если конечный целевой ориентир в дан-
ном случае – сельхозпроизводство? Как 
правило, современная статистика относит 
содействующие отрасли к промышленно-
сти или сервису. Но правильна ли прово-
димая дифференциация? 

Бурное развитие промышленности 
потянуло за собой и сельское хозяйство 
(рис. 8). Техническое оснащение азиатского 
и латиноамериканского села не могло 
не сказаться положительным образом на 
производительности крестьянского тру-
да в соответствующих регионах. Бывшая 
периферия «третьего мира» атакует Запад, 
не только осваивая промышленные тех-
нологии, но и по традиционному для себя 

сельскохозяйственному направлению. Еще 
в 1980-е годы основным центром аграрно-
го производства мира являлась Западная 
Европа. Сегодня ситуация принципиально 
иная – первые две строчки уверенно зани-
мают Китай и Индия (рис. 9).

Развитие аграрного сектора мира состо-
ит не только в его техническом переосна-
щении, но и в освоении новых земель. Этот 
показатель в целом по миру также растет 
(рис. 10).

Получается, что основополагающий 
тезис концепции постиндустриального 
общества о свертывании секторов товар-
ного производства не подтверждается 
ни во временном, ни в географическом 
пространствах при его статистической 
верификации. По отношению к сфере 
индустриального производства речь идет о 
некорректном обращении с фактическими 
данными, в сфере аграрного производства 
– о подмене абсолютных показателей роста 
относительными величинами. 
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Рисунок 9. Страны-лидеры в мировом сельскохозяйственном производстве (по данным ИМЭМО РАН)

Рисунок 8. Доля в мировом производстве сельского хозяйства 
ряда незападных стран (по данным ИМЭМО РАН)
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За тренд постиндустриализма выдается 
новая геоэкономическая модель мирового 
разделения труда, которая воспроизводит 
систему глобального доминирования в 
форме современного неоколониализма.

Таким образом, претендующая на 
место в мировой науке и широко тиражи-
рующаяся теория постиндустриализма не 
выдерживает логической и феноменологи-
ческой верификации. Концепт постинду-
стриализма выходит за рамки собственно 
научной теории. Он содержит систему 
идеологических вложений, интенсивно 
используемых в политической практике 
– как внутри западного общества, так и в 

программе глобализации. Выступающий в 
качестве ядра мир-системы Запад позици-
онируется как сервисный центр мира. На 
поверку современная схема сервисизации 
в финансовом смысле – это та же схема, 
в рамках которой метрополии когда-то 
извлекали из колоний блага, пользуясь 
насилием. Геополитические «координаты» 
в ней увязываются сегодня с определенной 
структурой отраслевого разделения труда 
(рис. 11). 

Идеологическое оформление этой схе-
мы сегодня – интеллектуализированные 
теории, такие как постиндустриализм или 
глобализм.
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в странах мира (по данным ИМЭМО РАН)
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Периферия обеспечивает Запад товара-
ми реальных секторов экономики. Причем 
каждой из включенных в глобализацион-
ную систему периферийных стран отво-
дится своя ниша в мировой специализации. 
Выделяются три типа такой специализиро-
ванности. 

1. «Банановые республики».
2. «Сырьевые республики».
3. «Сборочный цех».
Именно благодаря этому обеспечению 

со стороны периферии Запад смог пере-
квалифицироваться на преимущественное 
развитие сферы услуг, в которой домини-
руют финансы. 

Россия в последнее двадцатилетие, 
последовательно реформируя свою наци-
ональную экономику, устремлена в миро-
вом разделении труда в состояние страны 
полупериферии второго типа. В 1990-е гг. 
процесс деиндустриализации экономики 
России приобрел обвальный характер. 
Это были, по-видимому, самые высокие 
за всю историю мировой экономики тем-
пы сервисной трансформации. 

Деиндустриализация 1990-х вырази-
лась даже в некотором повышении удель-
ного веса в структуре занятости сельского 
и лесного хозяйства. Наступивший в 
России по формальным имманентным 
признакам постиндустриализм приобрел 
вид экономической и социальной архаи-
зации (рис. 12).

Россияне стали больше торговать и 
заниматься финансовыми операциями, но 
при этом меньше работать над производ-
ством реальных товаров в промышленном 
и аграрном секторах9. В целом тенденции 
российского развития в условиях избран-
ной модели в координатах «улучшение-
ухудшение» за 10 лет (2000 – 2010 гг.)
выглядят практически бесспорными. Про-
исходит общее ухудшение многих эко-
номических, социальных, гуманитарных 
показателей страны. 

9 Ларуш Л. Физическая экономика. – М., 1997; 
Тукмаков Д. Уподобление Богу (Физическая экономика 
Ларуша как преодоление энтропии) // www.zavtra.ru

Рисунок 11. Современная неоколониальная модель международного разделения труда
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Кроме докризисного роста избыточно 
замороженных суверенных финансовых 
средств и внешнеторгового оборота, все 
остальные показатели ухудшаются или 
остаются на неприемлемом уровне, зача-
стую рекордном. 

Таким образом, если выразиться пре-
дельно конкретно, то фронтального ста-
диального постиндустриализма, как и 
соответствующего постиндустриального 
общества, постиндустриального пере-
хода, в точном смысле терминов не 
существует. Максимум, о чем может идти 
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Рисунок 12. Среднегодовая численность занятых в экономике России (источник: Росстат)

речь, – это о пространственно-временной 
динамике секторальной структуры произ-
водства. В глобальном плане описанный 
механизм воспроизводит пространствен-
ную конструкцию неоколониализма, в 
том числе в современной форме – форме 
финансовой эксплуатации. Информацион-
ным обрамлением этой модели являются 
теории типа «конца истории», «войн циви-
лизаций», «мирового исламского терро-
ризма» и, наконец, – постиндустриализма. 
Подобные концепты с неизбежностью 
будут появляться и в дальнейшем.
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Для патриотической общественности 
нынешняя президентская избирательная 
кампания поставила много неожиданных 
и острых вопросов. Многие видные деятели 
патриотических сил предпочли поддержать 
на пост президента В.В. Путина, хотя ранее 
они резко критиковали и его, и его бли-
жайшее окружение. При этом претензии 
к курсу исполнительной власти по всему 
спектру стратегических вопросов и базо-
вых направлений политики практически 
не изменились. 

В денежно-кредитной сфере и валют-
ном регулировании сохраняется привер-
женность доктрине Вашингтонского кон-
сенсуса в интересах международного 
капитала, произведенный демонтаж соци-
альных гарантий не может быть компен-
сирован простым наращиванием соци-
альных расходов, взлет цен на тарифы 

после разрушения РАО ЕЭС не может быть 
остановлен усилиями антимонопольных 
служб, провоцируемая разлагающим вли-
янием телевидения пандемия наркомании 
и алкоголизма не может быть прекращена 
усилиями медиков и спецслужб. 

Россия остается финансовым донором 
и сырьевым придатком Запада, олигархи 
по-прежнему наживаются на эксплуатации 
ее богатств. Вывозимые ими сотни милли-
ардов долларов вкладываются в зарубеж-
ные футбольные клубы, газеты, дворцы, 
в то время как русский народ продолжает 
деградировать, спиваться и вырождаться. 
Тем не менее, значительная часть патрио-
тов делает свой выбор в пользу В.В. Путина,
рассчитывая на кардинальное изменение 
политики государства под его руковод-
ством. И это мотивируется весьма серьез-
ными обстоятельствами. 
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реальных дел, созданы такие необходи-
мые для его проведения предпосылки, 
как институты развития, налоговые сти-
мулы, госкорпорации, увеличены ассиг-
нования на финансирование научных 
исследований, поддержку инновационной 
и инвестиционной активности. Есть и 
обнадеживающие результаты коммерче-
ски успешного распространения новых 
российских технологий на мировом рынке 
– от компьютерных игр до электронных 
микроскопов.

В-шестых, В.В. Путин освободил нашу 
страну от долговой зависимости, которая 
позволяла вашингтонским международ-
ным организациям навязывать нам само-
убийственную, но очень выгодную США 
политику привязки эмиссии рублей к 
покупке долларов. Следование политике 
«вашингтонского консенсуса» делало рос-
сийскую экономику сырьевой колонией 
Европы и финансовым донором США, 
лишало нашу страну возможностей само-
стоятельного развития. И хотя некоторые 
ее проводники продолжают руководить 
ключевыми экономическими ведомства-
ми, Путиным взят курс на восстановление 
экономического суверенитета страны, 
создание условий для ее самостоятельного 
развития. Это было отчетливо видно по 
антикризисной политике Правительства, в 
ходе которой денежные власти отошли от 
привязки эмиссии рублей к покупке ино-
странной валюты, а также по принятым им 
решениям о создании институтов развития 
и госкорпораций, по ряду принимаемых 
мер стимулирования инвестиционной и 
инновационной активности.

В-седьмых, следует признать опреде-
ленные объективные результаты социаль-
но-экономического развития страны за 
последнее десятилетие: прирост ВВП на 
52%, прирост рождаемости на 36%, увели-
чение средней продолжительности жизни 

Во-первых, резко изменился междуна-
родный контекст, в котором находится 
Россия. Резко возрастает давление на нашу 
страну со стороны Запада, прежде всего 
США. Здесь и выдавливание нас из пост-
советского пространства, провоцирование 
грузинской агрессии, выращивание анти-
русских режимов и прежде всего на Укра-
ине, инспирирование «контрреволюций» 
на Ближнем Востоке и подготовка войны 
против Ирана и Сирии, после чего настает 
черед Кавказа. 

Во-вторых, Путин сделал несколько 
важнейших шагов в направлении консо-
лидации российских позиций на постсо-
ветском пространстве. Созданы Таможен-
ный союз и Единое экономическое про-
странство с Белоруссией и Казахстаном, 
подписано многостороннее соглашение о 
зоне свободной торговли в СНГ. 

В-третьих, В.В. Путин сумел в значи-
тельной степени подавить сепаратистские 
тенденции в различных областях нашей 
необъятной Родины, и в первую очередь 
на Северном Кавказе. Не маловажно и то, 
что он не поддался на провокационное 
давление со стороны американского руко-
водства и влиятельных агентов его влияния 
в России, которые пытались сломать его 
возвращение к президентской позиции. 

В-четвертых, В.В. Путин реализовал ряд 
принципиальных требований народно-
патриотических сил: путем восстановления 
экспортных пошлин и введения налога на 
добычу полезных ископаемых государ-
ством сегодня изымается основная часть 
природной ренты. Благодаря этому фор-
мируется половина доходов федерального 
бюджета.

В-пятых, Путиным взят курс на модер-
низацию и диверсификацию нашей эконо-
мики, ее перевод на инновационный путь 
развития. И хотя на эту тему пока много 
заявлений и меньше, чем хотелось бы, 
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на 3,3 года, более чем двукратное снижение 
уровня бедности, рост реальной зарплаты 
в 2,4 раза, денежных доходов населения 
в 2,2 раза и другие позитивные признаки 
подъема после предыдущего десятилетия 
свободного падения в пропасть. 

Несомненно, весомую роль в достиже-
нии этих результатов сыграло конъюнктур-
ное повышение цен на экспортируемое из 
России сырье, и далеко не все возможности 
использования нефтедолларов для целей 
развития экономики были использованы. 
Но если бы не принятые В.В. Путиным 
меры по централизации значительной 
части этих доходов и восстановлению госу-
дарственного контроля за нефтегазовой 
отраслью, то не было бы и роста бюджетных 
доходов, и нечем было бы финансировать 
ни национальные проекты, ни повыше-
ние зарплат и пенсий. Эти сверхприбыли 
осели бы на оффшорных счетах олигархов 
так же, как их приватизационные доходы 
в 90-е годы.

Перечисленные выше позитивные 
изменения в политике государства еще 
весьма неустойчивы. Для того чтобы они 
образовали мощный восходящий поток 
социально-экономического развития, 
государству необходимо вновь овладеть 
инструментами соответствующей поли-
тики, которые были выбиты из его рук 
за два десятилетия проведения политики 
Вашингтонского консенсуса. 

Первый из них – самостоятельная 
денежная политика, исходя из потребно-
стей экономического роста. Привязка 
эмиссии рублей к приросту валютных 
резервов лишила государство возможности 
управлять развитием экономики. Эмитируя 
рубли почти исключительно под покупку 
долларов и евро, Банк России автоматиче-
ски направляет экономику в русло обслу-
живания внешнего спроса, обрекая ее на 
роль сырьевого придатка и финансового 
донора наших соседей. 

Второй – валютный контроль, ограж-
дающий финансовую систему страны от 
разрушительных атак валютных спекулян-
тов и позволяющий наращивать внутрен-
ние источники кредита. Его демонтаж 
открыл олигархам и коррупционерам воз-
можности нелегального вывоза капитала 
и сокрытия за рубежом доходов от налого-
обложения. Третий – налоговая политика 
выравнивания доходов. Отказавшись от 
прогрессивной шкалы подоходного налога, 
налогов на наследство и дарение, государ-
ство пошло на поводу у олигархов и кор-
рупционеров, освободив их от налогового 
бремени легализации сверхдоходов, в том 
числе полученных незаконным путем. 

В.В. Путину придется овладеть этими 
хорошо известными инструментами эко-
номической политики современного госу-
дарства. В противном случае он не сможет 
решить им же поставленные программные 
задачи модернизации экономики и пере-
вода ее на инновационный путь развития, 
обеспечения бизнеса долгосрочными кре-
дитами, роста производительности труда, 
экономической и творческой активности 
населения, снижения бедности и социаль-
ного неравенства, так же как и повышения 
конкурентоспособности национальной 
экономики. 

Мы должны поддержать слабые еще 
ростки позитивных изменений в политике 
государства, начавшего, наконец, после 
двух десятилетий самоубийственной 
политики задумываться о национальных 
интересах. Эти ростки начали всходить 
только в последние годы и во многом благо-
даря новому пониманию Путиным базовых 
внутриполитических и внешнеполити-
ческих тенденций. И в складывающейся 
внутренней расстановке сил только он 
может быстрее и эффективнее всех дру-
гих претендентов справиться с засильем 
компрадорской олигархии в экономике, 
разлагающей пошлости в культуре и разъ-



34 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

 Почему Путин?

едающей коррупции в госаппарате, взра-
стить здоровые начала в нашем больном 
общественном организме. Не потому, что 
он пророк. А в силу того простого обсто-
ятельства, что только он может обуздать 
фурий олигархического бизнеса, упырей 
коррумпированного чиновничества, обо-
ротней в погонах, телевизионных кикимор 
и прочую нечисть, в изобилии расплодив-
шуюся на гниющих останках советской 
империи. Они являются порождением 
постсоветской власти и должны быть ею 
же изжиты в целях самосохранения. В 
противном случае либо они дожрут саму 
власть вместе с остатками государствен-
ности, либо вместе с ней будут уничтожены 
в революционном пожаре. И то, и другое 
для России будет означать окончательную 
катастрофу. Именно против этого должны 
бороться настоящие патриоты России.

Многие эксперты сегодня рассуждают 
о прохождении острой фазы кризиса и вос-
становлении экономической стабильности. 
На самом деле глобальный финансовый 
рынок продолжает находиться в турбу-
лентном состоянии, а мировая экономика 
погрузилась в глубокую депрессию. Исто-
рический опыт преодоления депрессий 
такого рода не внушает оптимизма. 

Предыдущая депрессия такого рода в 
середине 70-х – начале 80-х годов была 
преодолена за счет эскалации военных рас-
ходов на «звездные войны», а развернувша-
яся гонка вооружений в космосе надорвала 
экономику СССР, что стало первоочеред-
ной причиной его последующего круше-
ния. Не менее катастрофичной оказалась 
Великая депрессия 30-х годов, преодоление 
которой в европейских странах шло через 
милитаризацию и формирование нацист-
ских режимов, что вылилось, в конечном 
счете, во Вторую мировую войну. Да и 
предыдущие исторические катаклизмы 
Первой мировой войны и последовавшего 
затем крушения Российской империи были 

в значительной степени связаны с пере-
напряжениями социально-политической 
системы вследствие коренных структурных 
изменений экономики.

Глобальные экономические кризисы, 
подобные нынешнему, происходят с полу-
вековой цикличностью и сопровождаются 
кардинальными изменениями не только 
в производственной сфере, но и в обще-
ственном устройстве, и в технологиях 
управления, и в политической системе. 
При этом меняется состав не только основ-
ных отраслей экономики, но и ведущих 
стран в мировой политике. 

Особое беспокойство вызывает тот 
исторический факт, что выход из трех пре-
дыдущих кризисов такого рода достигался 
западными странами за счет России. В 
начале прошлого века Великобритания, 
спровоцировав Первую мировую войну и 
подорвав Российскую империю, изрядно 
нажилась на ее крахе, включая присвоение 
вместе с США и Японией ее золотого запа-
са. Это позволило ей продлить эру своего 
мирового господства вплоть до Второй 
мировой войны. Эта война, как известно, 
также была спровоцирована Великобрита-
нией, Францией и США в расчете на поход 
Гитлера против СССР. За счет колоссаль-
ных жертв нашей страны они пытались 
использовать мировую войну как средство 
решения своих экономических проблем и 
удержания мировой гегемонии. 

В конце прошлого века США развязали 
«звездные войны» и использовали гонку 
вооружений в космосе для ослабления 
СССР. Крах последнего принес им более 
двух триллионов долларов доходов за счет 
вывоза сырья, бегства капитала и утечки 
умов из охваченных хаосом бывших союз-
ных республик. Благодаря этой подпитке 
западные страны смогли относительно 
безболезненно пройти последнюю «вели-
кую депрессию» в 70-е – 80-е годы про-
шлого века. 
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В исследованиях длинных волн конъ-
юнктуры давно замечена связь между 
структурными кризисами экономики и 
социально-политическими изменениями. 
Под влиянием экономической депрессии, 
опосредующей смену технологических 
укладов, нарастает социально-политиче-
ская напряженность, которая приводит к 
институциональным изменениям, необ-
ходимым для создания условий и запуска 
механизмов роста новых технологий и 
модернизации экономики на их основе. 
Эти изменения связаны с усилением госу-
дарственного влияния, необходимого для 
концентрации ресурсов в приоритетных 
направлениях роста нового технологи-
ческого уклада. До сих пор это усиление 
сопровождалось наращиванием военных 
расходов, милитаризацией экономики и 
формированием авторитарных политиче-
ских режимов. Именно этот процесс мы 
наблюдаем сегодня в Северной Африке, на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

В условиях углубляющейся экономиче-
ской депрессии и нарастающей геополити-
ческой нестабильности США и другие 
страны ядра глобальной финансовой 
системы пытаются сохранить свое домини-
рующее положение, основанное на моно-
полии на эмиссию мировых валют. Они 
вынуждены резко наращивать ее эмиссию 
и усиливать финансовую экспансию, чтобы 
сбросить перенапряжение своей финан-
совой системы на остальной мир. Смысл 
этой политики заключается в обмене раз-
дуваемых финансовых пирамид на массивы 
реальных активов в развивающихся стра-
нах. Для этого последних уговаривают и 
принуждают держать экономику открытой 
для свободного движения международного, 
главным образом американско-европей-
ско-японского капитала. Таким образом, 
страны ядра стягивают ресурсы периферии 
для обеспечения собственного развития, 
экспортируя эмиссию в обмен на реальные 
активы, товары, умы.

Эскалация международной напряжен-
ности со стороны стран ядра глобальной 
финансовой системы объективно будет 
усиливаться в целях сохранения как их 
доминирующего положения, так и самой 
этой системы неэквивалентного экономи-
ческого обмена в пользу эмитентов миро-
вых валют. И нет сомнений, что главным 
направлением этой эскалации будет наша 
страна. Не только потому, что это было во 
всех трех предыдущих глобальных кризисах 
такого рода. Объективно российские при-
родные ресурсы и недокапитализирован-
ная территория остаются привлекательной 
добычей для американских корпораций, 
переваривание которой поможет им пере-
жить глобальный кризис и профинанси-
ровать структурную перестройку и модер-
низацию экономики стран-членов НАТО. 
Последние уже готовятся для силового 
прикрытия этой экспансии, проведя учеб-
ную тренировку против России в Грузии 
и наращивая системы ПРО на западных 
рубежах нашей страны. 

В этой опасной обстановке жизненно 
важна консолидация всех созидательных 
сил, и поэтому многие лидеры патриоти-
ческой оппозиции решили поддержать 
В.В. Путина на выборах. Но эта поддержка 
не может носить безусловного характе-
ра. Выступления на Поклонной горе по 
смыслу были наказом избирателей своему 
кандидату, а не верноподданническим 
излиянием. Сегодня самое время уточнить 
условия этой поддержки, соблюдения 
которых патриотическая общественность 
вправе требовать после выборов. 

Имеющиеся на сегодняшний день 
знания о механизмах глобальных струк-
турных изменений дают серьезные осно-
вания для разработки прогнозов дальней-
шего развертывания глобального кризиса 
и сценариев развития нашей страны в 
зависимости от предпринимаемых госу-
дарством мер. 
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Эти кризисы вызываются сменой доми-
нирующих в экономике передовых стран 
технологических укладов и соответствую-
щих им длинных (кондратьевских) волн 
экономической конъюнктуры. В пери-
оды глобальных кризисов такого рода 
у отстающих стран открывается «окно 
возможностей» для совершения «эконо-
мического чуда» – скачка в развитии за 
счет опережающего становления нового 
технологического уклада и получения на 
этой основе технологической (интеллек-
туальной) ренты. 

С одной стороны, при проведении 
научно обоснованной экономической 
политики, у России есть реальный шанс 
оседлать новую длинную волну экономи-
ческого роста и на ее гребне в кратчайшие 
сроки выйти на уровень мировых лидеров. 
С другой стороны, есть реальные угрозы 
навсегда увязнуть в сырьевой периферии 
мирового рынка, окончательно утратив 
способность к самостоятельному разви-
тию. Выбор между этими альтернативами 
будущего нашей страны будет совершен в 
ближайшие три года. 

Выход из экономической депрессии 
будет происходить по мере становления 
нового технологического уклада, ядро 
которого составляют кластеры нано-, био- 
и информационно-коммуникационных 
технологий. Это ядро в передовых странах 
растет с темпом около 35% в год и сегодня 
составляет несколько процентов ВВП. 
Через 3 – 5 лет оно наберет достаточную для 
подъема экономики критическую массу, 
притянет оставшийся после схлопывания 
финансовых пузырей капитал и сможет 
взять на себя роль локомотива для вытяги-
вания экономики на новую длинную волну 
роста. Страны, первыми оседлавшие эту 
волну, рванут вперед, наращивая конку-
рентные преимущества, экономическую, 
финансовую и военно-политическую 
мощь. 

Те, кто опоздает, вынуждены будут 
финансировать их развитие поставками 
сырья, капитала и продуктами дешевого 
труда. Чтобы России не оказаться в числе 
обреченных, необходим переход к новой 
экономической политике, контуры кото-
рой обозначены в одной из программных 
статей В.В. Путина.

Сразу оговорюсь, что в статье В.В. Путина
о новой экономике задается программа-
минимум, реализация которой позволит 
России удержаться на плаву в ходе оче-
редной структурной перестройки мировой 
экономики в связи с переходом на новую 
длинную волну экономического роста. Но 
чтобы ее оседлать и вырваться вперед, вер-
нуться в число лидеров мирового социаль-
но-экономического развития, необходим 
решительный переход к политике опережа-
ющего развития, основные составляющие 
которой включают: резкое наращивание 
инвестиционной и инновационной актив-
ности, концентрацию ресурсов на приори-
тетных направлениях становления нового 
технологического уклада, стратегическое 
планирование модернизации и развития 
экономики на его основе, создание меха-
низмов долгосрочного кредитования раз-
вития экономики, формирование благо-
приятной среды для созидательного пред-
принимательства. Ее проведение требует от 
государства мобилизации всех источников 
роста инвестиционной и инновационной 
активности. 

В сложившихся условиях политика 
развития не может быть половинчатой 
или двусмысленной, как это было до сих 
пор. Не удастся, например, одновремен-
но наращивать мощности институтов 
развития и мириться с нелегальным 
вывозом капитала. Не получится одно-
временно решать задачи повышения 
нормы накопления и позволять банкирам 
обогащаться на валютных спекуляциях 
против рубля. 
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Невозможно, наконец, реализовывать 
цели опережающего развития в условиях 
коррумпированности государственной 
власти. Из этого следует необходимость 
быстрого и окончательного выбора между 
интересами страны и интересами компра-
дорской олигархии. Вопрос стоит ребром – 
кто кого? В.В. Путин идёт на президентские 
выборы, давая понять о своем выборе в 
интересах страны с опорой на фундамен-
тальные ценности нашей национальной 
политической культуры, включая социаль-
ную справедливость и общность интересов. 
Именно так воспринимается его призыв 
о поддержке, прозвучавший на митинге 
в Лужниках, и общая идеология его про-
граммных статей. И долг всех патриотов 
— помочь осуществить этот выбор. Выпол-
нить этот долг мы не сможем, не поддержав 
его на выборах, не разделив ответствен-
ность и не подставив плечо в несении бре-
мени управления государством. 

Для реализации политики опережаю-
щего развития необходимо качественное 
повышение эффективности системы госу-
дарственного управления, введение меха-
низмов жесткой ответственности чинов-
ников за достижение планируемых резуль-
татов, деоффшоризация экономики, 
введение реального валютного контроля, 
многократного наращивания мощности 
институтов развития и очищения госап-
парата и госкорпораций от коррупции. 
В.В. Путин сможет это сделать, опираясь 
на коалицию заинтересованных в политике 
опережающего развития патриотических 
сил, представляющих подавляющее боль-
шинство российского общества и его про-
дуктивную элиту, на российскую науку и 
инженерно-техническую интеллигенцию, 

на представителей национальной культу-
ры, на наши духовные традиции и нрав-
ственные ценности. Именно в этом смысл 
предлагаемого нами общественного дого-
вора, от которого невозможно отказаться 
без потери основной части избирателей. С 
нашей стороны он будет выполнен – мы 
призываем конструктивные созидательные 
патриотические силы не только поддержать 
В.В. Путина на выборах, но и активно уча-
ствовать в борьбе за проведение нового, 
жизненно необходимого России курса на 
опережающее развитие с опорой на вну-
тренние силы.

Альтернативой этому курсу является 
окончательная колонизация экономики 
России и утрата ею способности к само-
стоятельному развитию. При этом проме-
жуточных сценариев не будет – выражаясь 
математическим языком, Россия проходит 
в своей истории очередную точку бифурка-
ции, после которой система либо приобре-
тет новые свойства и новое дыхание, либо 
погибнет. Результат этого прохождения 
определяется стечением обстоятельств, 
главным из которых является наличие 
национального лидера, концентрирую-
щего необходимую для дальнейшего раз-
вития страны политическую волю и зна-
ния. Можно сомневаться в отношении 
того, сможет ли В.В. Путин выполнить 
эту миссию. Но несомненно, что, кроме 
него, на нынешнем витке нашей истории 
ее выполнять просто некому. Времени на 
ожидание или воспитание другого лидера 
нам не оставляют сложившиеся внешние 
условия. И наш долг заключается в том, 
чтобы помочь ему совершить этот подвиг, 
объединив и вдохновив все созидательные 
силы нашего народа.



38 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

УДК 338.27(470.21)

© Селин В.С., Зайцева Е.И., Истомин А.В.

О приоритетах государственной политики 
в северных регионах

В статье рассматриваются современные экономические тенденции на российском Севере. 
Показаны стабилизирующая роль хозяйственных систем северных регионов в национальной 
экономике и недостатки государственного регулирования деятельности в особых природно-
климатических условиях. Обоснованы необходимость и направления внесения изменений и 
дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, а также в нормативные акты о 
государственных гарантиях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.

Экономика, анализ, регион, развитие, инвестиции, заработная плата, доходы, налоги, бюджетная 
система, законы.

Владимир Степанович 
СЕЛИН
доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН
silin@iep.kolasc.net.ru

Екатерина Ивановна 
ЗАЙЦЕВА
кандидат экономических наук,
консультант Мурманской областной Думы

Удаленные и слабоосвоенные террито-
рии, занимающие ¾ российского про-
странства, значительно медленнее при-
спосабливаются к изменившимся эконо-
мическим условиям. При относительно 
высокой инвестиционной привлекатель-

ности, обусловленной ресурсным по-
тенциалом, у них гораздо ниже темпы 
модернизации экономики. Эти регионы за 
годы реформ утратили значительную часть 
воспроизводственного, в первую очередь 
человеческого, капитала. 

Анатолий Васильевич 
ИСТОМИН
доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института экономических проблем
им. Г.П. Лузина  КНЦ  РАН
istomin@iep.kolasc.net.ru



39Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В.С. Селин, Е.И. Зайцева, А.В. Истомин

Немаловажным фактором сложившей-
ся ситуации является государственная по-
литика в сфере заработной платы, вернее 
отсутствие таковой. Районные коэффи-
циенты и северные надбавки, с одной 
стороны, компенсировавшие повышенную 
стоимость жизнедеятельности, а с другой – 
формировавшие отложенный спрос (в том 
числе возможность переезда по достиже-
нии пенсионного возраста), давно (еще в 
90-х годах) потеряли свое значение в хозяй-
ственной сфере. Поскольку работодатели 
сами осуществляют тарифную политику, то 
коэффициенты и надбавки стали во многом 
«обратной» величиной, «обращающей» 
расчетный заработок в тариф. Например, 
на химическом комбинате «Акрон» (Нов-
городская область) средний заработок 
слесаря-электромонтажника составляет 
18 тыс. руб. (тариф 14 тыс. руб.), тогда 
как на горно-химическом «Апатите» – 
20 тыс. руб. (тариф 7 тыс. руб.). А в услови-
ях низкой возможности перетока рабочей 
силы по многим специфическим (горным) 
специальностям складывается монопсо-
нический рынок, искажающий реальную 
стоимость трудовых ресурсов.

В последние 20 лет северные территории 
России покинуло более 2 млн. чел., то есть 
почти 20% от общей численности населе-
ния в 1990 году. Можно отметить, что на 
зарубежном Севере наблюдается противо-
положная тенденция: население штата 
Аляска за этот же период выросло поч-
ти на 30%, а его экономический центр 
г. Анкоридж по численности «догнал» 
г. Мурманск, хотя еще в том же 1990 г. от-
ставал практически в 2 раза.

Последние годы интенсивность ми-
грационного оттока несколько уменьши-
лась, но она остается весьма существен-
ной, особенно на фоне положительного 
сальдо Российской Федерации. При этом 
отток с европейского Севера, как видно 
из таблицы 1, почти в 2 раза превышает 
отток с Севера азиатского. Это объясня-
ется целым комплексом причин, к основ-
ным из которых следует отнести реали-
зацию в Сибири и на Дальнем Востоке 
крупных инвестиционных проектов, а 
также более сильное в европейской части 
влияние процессов сокращения Воору-
женных сил и трансформации оборон-
ного комплекса.

Таблица 1. Показатели социально-экономического положения северных субъектов РФ [1]

Субъекты РФ

Среднемесячная начисленная заработная 

плата, тыс. руб.
Миграция населения, тыс. чел.

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Российская Федерация 13,5 17,2 18,8 21,2 239,9 242,1 247,4 158,1

Северные регионы 24,6 29,0 32,4 35,7 -20,8 -40,8 -28,5 -39,1

Республика Карелия 13,3 16,7 18,3 19,9 1,2 0,3 -0,6 -1,0

Республика Коми 7,1 20,6 23,1 25,7 -5,7 -9,1 -7,1 -8,6

Республика Саха (Якутия) 19,5 23,8 26,6 28,6 -5,5 -7,4 -7,0 -7,1

Архангельская обл. 14,5 18,0 20,0 22,2 -4,6 -6,5 -5,1 -8,0

Камчатский край 21,9 27,1 31,7 36,5 -1,5 -2,2 -1,3 -0,5

Магаданская обл. 23,3 30,0 33,0 37,6 -2,3 -2,4 -1,5 -1,9

Мурманская обл. 18,9 23,2 26,5 28,9 -4,9 -7,4 -4,8 -6,7

Сахалинская обл. 23,1 30,4 33,3 35,8 -1,4 -2,9 -2,5 -3,1

Ненецкий АО 34,4 41,5 44,3 47,3 -0,1 -0,2 0,1 -0,1

Ханты-Мансийский АО 32,3 37,2 39,1 41,5 4,9 1,7 4,8 3,7

Чукотский АО 31,5 38,8 42,9 47,4 -0,4 -0,9 -1,0 -0,9

Ямало-Ненецкий АО 37,4 43,6 46,9 52,6 -0,6 -4,0 -2,4 -5,0



40 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

О приоритетах государственной политики в северных регионах

Например, в Мурманской области 
(установлены коэффициент 1,4 и северные 
надбавки – максимально 1,8) в 1995 году 
средняя заработная плата в 1,8 раза пре-
вышала показатель по Российской Феде-
рации. Как видно из таблицы 1, в 2007 г. 
это соотношение составляло только 1,4, а 
в 2010 г. еще меньше – 1,35. По существу, 
«вымылись» все северные надбавки.  

Теоретически устойчивое развитие се-
верных территорий может и должно быть 
обеспечено за счет как минимум двух групп 
факторов. Во-первых, это перераспреде-
ление рентных платежей, которые обе-
спечили бы достойный уровень жизни 
проживающих и работающих в экстре-
мальных условиях людей. Во-вторых, это 
диверсификация и инновационная пере-
стройка экономики, которая повысила бы 
конкурентность хозяйственных систем в 
обозримой перспективе.

На основе современных методологиче-
ских и концептуальных представлений, 
выработанных в рамках изучения феноме-
на устойчивого развития, можно сформу-
лировать три критерия устойчивого раз-
вития экономической системы:

  повышение экономической эффек-
тивности функционирования;

 улучшение качества жизни населе-
ния территории;

  обеспечение равновесия в природной 
среде, что предполагает максимальное со-
кращение ущерба критическому природно-
му капиталу, предотвращение необратимых 
процессов, ограничение потребления воз-
обновляемых природных ресурсов уровнем, 
при котором обеспечиваются их устойчи-
вость, учет и оценка издержек замещения.

Характеристики устойчивого развития 
должны охватывать все три сферы (эко-
номическую, социальную и экологичес-
кую) и включать следующие показатели: 
оценку природно-ресурсного потенциала 
территории; величину поступлений в 

доходную часть бюджета в результате ос-
воения природно-ресурсного потенциала; 
количество создаваемых рабочих мест; 
уровень социально-экономической ста-
бильности; уровень рационального исполь-
зования природных ресурсов; техногенную 
нагрузку на окружающую среду; величину 
экологического ущерба. В условиях рыноч-
ной (или квазирыночной) экономики ос-
новным ее сектором выступает финансовая 
сфера, которая отличается крайне высокой 
подвижностью, неустойчивостью и подвер-
женностью спекулятивным воздействиям. 
При этом центры реального производства и 
финансовые центры территориально чаще 
всего не совпадают, особенно в природно-
ресурсных экономиках.

Можно отметить, что регионы Севера 
исключительно неоднородны как по при-
родным ресурсам, так и по уровню освоен-
ности. Впрочем, это относится и к другим 
природным зонам. Однако у северных 
территорий есть характерная особенность – 
сложные природно-климатические условия, 
определяющие повышенные издержки их 
освоения, которые в условиях рыночных 
отношений могут обеспечиваться только за 
счет природной ренты. Естественно, исклю-
чая случаи внеэкономических отношений, 
например, когда государство финансирует 
освоение, преследуя политические или 
оборонные цели. Впрочем, в реальной дей-
ствительности все они достаточно тесно 
переплетены.

Пространственное распределение се-
верных и арктических регионов России в 
существующей классификации произ-
водств достаточно условно. Однако в 
целом на регионы с преимущественным 
развитием добычи полезных ископаемых 
(природно-сырьевые) приходится 82,1% 
промышленной продукции, на регионы с 
преимущественным развитием обрабаты-
вающих производств – 12% и на третью 
группу регионов – 2,3% (табл. 2).
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Несмотря на отмеченные выше негатив-
ные тенденции в миграции и заработной 
плате, северные регионы представляют из 
себя достаточно дееспособную экономи-
ческую систему. Во всяком случае, она по-
казывала в реальном секторе лучшие пока-
затели, чем национальное промышленное 
производство. Как видно из таблицы 3,
за период 2007 – 2010 годов основная 
часть регионов демонстрировала темпы 
производства, существенно превышавшие 
средние по Российской Федерации.

При этом важным является тот факт, 
что ресурсные отрасли при относительно 
высоких ценах на основные виды ресур-
сов, включая углеводородное сырье, кон-
центрируют значительные финансовые 
ресурсы и могут стать заказчиком ин-
новационной продукции на внутреннем 
рынке, выступая своеобразным «локомо-
тивом» для производителей технологиче-
ского оборудования.

Характерно, что в кризисном 2009 году 
все северные субъекты имели индекс про-

Таблица 2. Специализация районов Севера в 2008 г. по объему отгруженных товаров, 
работ и услуг, выполненных собственными силами, %

Регионы
Добыча полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 

производства

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

Всего 79,3 13,4 7,2

Природно-сырьевые регионы
Республика Коми 52,8 36,9 10,1

Республика Саха (Якутия) 76,2 8,4 15,3

Магаданская обл. 62,9 11,5 25,5

Мурманская обл. 42,6 36,0 21,3

Сахалинская обл. 88,1 7,6 4,2

Ненецкий АО 98,3 0,6 1,0

Ханты-Мансийский АО 87,7 7,1 5,0

Чукотский АО 84,4 2,0 13,5

Ямало-Ненецкий АО 88,5 7,2 4,2

Регионы с преобладающими обрабатывающими производствами
Архангельская обл. 1,7 79,7 18,5

Республика Карелия 32,0 55,2 12,7

Регионы с ведущей отраслью производства электроэнергии, газа и воды
Камчатская обл. 16,0 39,4 44,5

Таблица 3. Индексы промышленного производства в регионах российского Севера [1]

Субъекты РФ
В % к предшествующему году

2010 к 2006, в % 
2007 2008 2009 2010

Российская Федерация 106,3 102,1 89,2 108,2 104,7

Северные регионы
Республика Карелия 116,8 100,0 90,1 110,6 116,4

Республика Коми 103,1 103,0 98,6 100,3 105,0

Республика Саха (Якутия) 100,3 104,3 91,3 117,5 112,2

Архангельская обл. 109,0 108,7 103,8 102,3 125,8

Камчатский край 102,0 105,0 92,5 105,0 104,0

Магаданская обл. 84,9 102,4 105,9 103,8 95,6

Мурманская обл. 98,2 97,3 93,6 104,0 93,2

Сахалинская обл. 210,0 87,0 121,9 101,2 223,7

Ненецкий АО 103,7 104,1 130,8 96,2 135,8

Ханты-Мансийский АО 102,8 101,2 98,6 101,8 104,4

Чукотский АО 94,0 107,6 138,1 93,8 130,9

Ямало-Ненецкий АО 95,2 98,1 90,8 107,3 92,0
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мышленного производства выше, чем на-
циональная экономика. А пять регионов 
(Архангельская, Магаданская и Сахалин-
ская области, Ненецкий и Чукотский АО) 
показали рост индексов, причем последние 
три –  весьма значительный. Хотя в эконо-
мической теории считается, что сырьевые 
рынки наиболее «капризны», то есть в мак-
симальной мере подвержены колебаниям 
спроса и предложения, а следовательно, и 
изменениям ценовой конъюнктуры. Такое 
положение можно считать относительно 
новым даже в теоретическом аспекте, вы-
званным как особенностями последнего 
мирового финансового кризиса (в меньшей 
мере затронул реальный сектор и в большей 
– финансовую сферу), так и особым по-
ложением сырьевого сектора в экономике 
нашей страны, обусловленным:

устойчивым и большим внутренним 
спросом на энергоресурсы (холодный кли-
мат требует большего потребления энерго-
носителей);

наличием долгосрочных экспортных 
контрактов со стабильными ценами, не 
подверженными в среднесрочной перспек-
тиве значительным колебаниям;

достаточно высокой инвестицион-
ной привлекательностью северных отрас-
лей и регионов.

Хотя, как видно из таблицы 4, удельный 
вес «северных» инвестиций не так уж и вы-
сок, во всяком случае, его нельзя назвать 
преобладающим. Так, по инвестициям в 
основной капитал он колебался от 15,5 до 
18,9%, а по иностранным инвестициям и 
вовсе не превышал 12,7%. Если учесть, что 
в регионах Севера производится около 17% 
ВВП, а также повышенную капиталоем-
кость сырьевых отраслей, то сложившееся 
положение не может рассматриваться даже 
как удовлетворительное [2]. Нефтегазовые 
корпорации всячески ограничивают вло-
жения в поисковые и разведочные работы, 
в результате чего обеспеченность запасами 
по многим видам полезных ископаемых 
за последние 20 лет сократилась в 2 раза и 
более.

Необходимо отметить крайне неравно-
мерную географию капитальных вложений: 
более половины инвестиций в основной 
капитал приходится на Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий округа, в иностранных 
инвестициях примерно такой же удельный 

Таблица 4. Инвестиции в социально-экономическое развитие субъектов РФ [1]

Субъекты РФ
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. Иностранные инвестиции, млн. долл. США

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Российская Федерация 6626,8 8764,9 7930,2 9151,4 120941 103769 81927 11474,6

Северные регионы 1147,1 1501,2 1501,9 1420,2 8201,4 12705,7 10370,0 10613,6

Республика Карелия 18,6 22,8 18,7 22,3 157,5 110,5 238,7 89,0

Республика Коми 62,3 82,1 108,4 102,6 389,4 931,6 904,0 682,7

Республика Саха (Якутия) 124,0 154,2 351,2 117,2 832,1 666,1 1117,7 1336,7

Архангельская обл. 121,7 131,5 66,0 78,6 990,0 1562,6 589,3 722,8

в том числе 

Ненецкий АО 88,6 75,8 34,4 38,5 795,6 1360,6 483,3 537,1

Камчатский край 8,5 15,9 17,6 29,4 37,9 200,0 54,4 33,4

Магаданская обл. 7,6 12,0 12,2 13,6 14,3 5,0 4,8 0,3

Мурманская обл. 25,9 45,6 41,3 35,0 62,5 55,0 62,3 99,5

Сахалинская обл. 125,9 150,4 106,7 130,9 4963,8 6203,9 5768,7 4984,5

Ханты-Мансийский АО 377,8 477,7 426,9 498,5 152,7 294,0 105,4 1915,1

Чукотский АО 5,3 8,8 13,2 4,4 211,1 403,0 468,8 25,5

Ямало-Ненецкий АО 269,5 400,2 339,7 387,7 390,0 913,6 1055,9 724,1

Удельный вес северных регионов 

в инвестициях РФ (в %)
17,3 17,2 18,9 15,5 6,8 12,2 12,7 9,2
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вес имеет Сахалинская область. При этом 
оказывается необоснованной бытующая 
версия о доминирующей роли последних. 
В целом отечественные инвестиции на 
Севере превышают их по годам в 3 – 5 раз, 
а по отдельным регионам (Мурманская и 
Магаданская области, Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский АО) в десять раз и выше.

Что касается видов производственной 
деятельности, то здесь нельзя однозначно 
выделить какой-либо вид, одинаково за-
рекомендовавший себя в условиях кризиса 
во всех северных субъектах РФ.

Из таблицы 5 видно, что кризисный 
2009 год во всех регионах проявился 
по-разному не только по промышленности 
в целом, но и по видам производственной 
деятельности. Характерно, что высокую 
устойчивость проявили в сырьевых север-
ных субъектах РФ даже обрабатывающие 
производства. Если в целом по индустри-
альному Северо-Западному федеральному 
округу индекс в данном виде деятельности 
составил 82,9% (при среднем по Россий-
ской Федерации – 84%), то во всех регио-
нах европейского Севера он был значитель-
но выше, а в Республике Коми практически 
сохранился на уровне 2008 года.

Анализ динамики добывающих отрас-
лей показывает, что здесь максимальный 
спад наблюдается в Республике Карелия в 
связи с резким снижением спроса на про-
дукцию деревообработки, в первую очередь 
на сборные дома. В металлургии кризисные 
явления начались раньше: падение спроса 
отмечалось как в Мурманской, так и в Во-
логодской областях еще в 2008 году. Мож-
но отметить также высокую стабильность 
энергетического комплекса, причем не 
только на европейском, но и на азиатском 
Севере.

В целом все северные регионы Дальне-
восточного федерального округа, за ис-
ключением Республики Якутия (Саха), 
демонстрировали очень хорошие показа-
тели. Особенно примечателен Чукотский 
автономный округ, который в условиях 
быстрого роста цен на золото из-за не-
устойчивости мировых валют оказался в 
выгодном конъюнктурном положении. 
Хорошие показатели характеризуют и 
Сахалинскую область в связи с выходом 
на проектные мощности первого и пока 
единственного в России завода по сжиже-
нию природного газа.

Таблица 5. Индексы промышленного производства в 2009 г. (в % к предшествующему году) [1]

Территория

Индекс 

промышленного 

производства в 2009 г.

Индексы производства по видам экономической деятельности

добыча полезных 

ископаемых

обрабатывающие 

производства

производство 

энергии

Российская Федерация 89,2 98,8 84,0 85,2

Северо-Западный 
федеральный округ

88,6 103,4 82,9 100,4

Республика Карелия 90,1 88,4 88,2 96,4

Республика Коми 98,6 98,7 98,0 99,1

Архангельская обл. 103,8 130,6 86,5 98,7

Мурманская обл. 93,6 96,4 90,4 96,2

Дальневосточный 
федеральный округ

103,5 107,9 99,1 97,3

Республика Саха (Якутия) 91,3 91,4 85,0 91,8

Магаданская обл. 105,9 104,9 121,6 100,7

Сахалинская обл. 121,9 120,6 136,8 104,4

Чукотский автономный округ 138,1 139,4 120,9 98,0
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К сожалению, как уже упоминалось в 
статье, достаточно высокие экономические 
показатели абсолютно не коррелируют с 
показателями социальными. Из таблицы 6 
видно, что ни один из северных субъектов 
Российской Федерации по темпам роста 
доходов населения даже не приближается 
к средней динамике по стране, а Ненецкий 
и Чукотский автономные округа (лидеры 
промышленного роста, см. табл. 3) пока-
зали снижение доходов в рассматриваемом 
периоде.

Причиной такого положения является 
«неэквивалентный» обмен как в рамках 
корпоративных финансов, так и в госу-
дарственной бюджетной системе [3]. В 
корпорациях инструментами перетока 
финансов являются расчетные центры, 
расположенные за пределами центров до-
бычи сырья. Что касается межбюджетных 
отношений, то действующая система при-
вела к тому, что в 2008 г. северные субъекты 
РФ обеспечили почти 40% поступивших 
в федеральный бюджет налогов и сборов 
(1457 млрд. руб.), а в виде обратных транс-
фертов получили менее 20% из указанной 
суммы.

В связи с этим особенно насторажи-
вают широко обсуждаемые в последнее 

время вопросы о необходимости повы-
шения налоговой нагрузки, в частности, 
с целью изыскания средств для инно-
вационных преобразований в стране. 
Наиболее очевидными направлениями 
фискального «удара» станет повышение 
ставок налога на добычу полезных иско-
паемых на нефть и газ, а также введение 
экспортных пошлин на медь и никель [4]. 

Не меньшую обеспокоенность вызы-
вает неоднократно декларированное уве-
личение добычи газа в стране до 1 трлн. м3

уже к 2020 году. Очевидно, что это долж-
но, с одной стороны, послужить «ком-
пенсатором» падения добычи нефти, а с 
другой – обеспечить финансовыми ресур-
сами инновационные преобразования. 
Однако при отсутствии четких и понят-
ных программ технического перевоору-
жения поставленная задача может быть 
не выполнена, а ресурсная база северных 
регионов окончательно подорвана уже в 
течение ближайших 15 – 20 лет.

Таким образом, подводя краткие итоги 
проведенного анализа, можно сделать сле-
дующие выводы:

• социально-экономические тен-
денции в северных регионах РФ имеют 
отдельные негативные составляющие, 

Таблица 6. Реальные денежные доходы населения (в % к предшествующему году) [1]

Субъекты РФ
Динамика доходов

2007 2008 2009 2010 2010 г. к 2006 г., в %

Российская Федерация 112,3 105,0 100,9 103,8 123,5

Северные регионы
Республика Карелия 102,9 99,4 97,5 102,5 102,2

Республика Коми 107,4 99,4 94,3 101,0 101,7

Республика Саха (Якутия) 102,7 105,2 101,4 102,1 111,8

Архангельская обл. 105,8 108,4 99,2 100,9 114,8

Камчатский край 103,8 102,9 103,6 106,4 117,7

Магаданская обл. 101,4 98,1 99,1 101,8 100,4

Мурманская обл. 109,1 106,6 98.2 100,9 115,2

Сахалинская обл. 112,7 106,4 97,4 98,5 115,0

Ненецкий АО 114,9 113,2 71,1 95,9 88,7

Ханты-Мансийский АО 113,3 110,8 90,3 33,0 105,4

Чукотский АО 93,9 92,8 92,1 89,8 72,1

Ямало-Ненецкий АО 112,6 110,5 92,8 94,1 108,7
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к  основным из которых могут быть отне-
сены продолжающийся миграционный 
отток населения (на фоне общего положи-
тельного сальдо страны) и долговременное 
снижение заработной платы по отноше-
нию к ее среднему уровню в РФ;

• тем не менее северные субъекты РФ 
оказались сравнительно устойчивы к кри-
зисным явлениям, при этом ведущими 
факторами были наличие долговременных 
экспортных договоров с фиксированными 
ценами и стабильность спроса на внутрен-
нем рынке;

•  в целом политика государства и от-
дельных корпораций в отношении север-
ных регионов остается дискриминацион-
ной, о чем свидетельствует крайне низкий 
рост реальных доходов, отрицательное 
сальдо миграции населения и истощение 
разведанной ресурсной базы.

Что касается ближайшей перспективы, 
то высока вероятность обеспечения финан-
совой стабильности государства и иннова-
ционных преобразований за счет роста на-
логов, в первую очередь налога на добычу 
полезных ископаемых. 

Необходимо, чтобы увеличение фи-
скальной нагрузки хотя в какой-то мере 
положительно отразилось на инновацион-
ном развитии северных территорий, при 
этом технологические новации должны 
быть направлены прежде всего на повы-
шение извлекаемости запасов полезных 
ископаемых и обеспечение сохранности 
окружающей среды, достижение безопас-
ности жизнедеятельности населения. 

Механизмом мобилизации природной 
ренты и ее трансформации в финансовые 
ресурсы должны выступать специальные 
фонды, образуемые в северных субъектах 
РФ за счет части оставляемых в их рас-
поряжении налогов (в первую очередь на 
добычу полезных ископаемых) и имеющие 
законодательно закрепленный целевой по-
рядок расходования.

Можно отметить, что важным элемен-
том обеспечения устойчивого социально-
экономического развития северных реги-
онов должно служить системное совер-
шенствование налогового и бюджетного 
законодательства. Рассматривая налоговое 
и бюджетное законодательство в части 
распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы, необходимо отме-
тить, что существующая система в целом 
обеспечивает условия для стабильного и 
своевременного исполнения расходных 
обязательств субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, но 
требует дальнейшего совершенствования. 

Не случайно Президент РФ Д.А. Мед-
ведев в Послании Федеральному Собранию 
от 30 ноября 2011 года поставил перед Пра-
вительством страны задачу подготовить 
предложения об изменении сложившейся 
пропорции распределения доходов между 
бюджетами разных уровней [5]. 

В статье уже была отмечена существен-
ная дифференциация субъектов Россий-
ской Федерации по их социально-эконо-
мическому развитию, а также по обеспе-
ченности собственными бюджетными 
средствами. Существующая в настоящее 
время система межбюджетных отношений 
не стимулирует органы государственной 
власти субъектов и органы местного само-
управления к наращиванию их налоговых 
потенциалов и применению эффективных 
мер по увеличению доходов бюджетов. 

В целях повышения финансово-эконо-
мической самостоятельности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований необходимо сокращать неэф-
фективную финансовую помощь, сделать 
максимально четкой и прозрачной про-
цедуру предоставления межбюджетных 
трансфертов и предоставлять их только с 
учетом эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 
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При этом предоставление бюджетам 
субъектов РФ финансовой помощи из фе-
дерального бюджета в виде дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности в 
настоящее время необходимо сохранить, 
уделяя особое внимание вопросам эффек-
тивности ее выравнивания. 

Комитет по бюджету и налогам Мурман-
ской областной Думы считает, что требует 
изменения методика распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ с целью создания 
условий для их стимулирования к наращи-
ванию собственного налогового потенциала. 
При этом при планировании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый 
год должен сохраняться на уровне текущего 
года размер дотаций субъектам Российской 
Федерации, не допустившим снижения тем-
пов экономического развития. 

Из-за отсутствия достаточных источни-
ков собственных доходов бюджеты субъек-
тов Российской Федерации перегружены 
расходными обязательствами. Поэтому в 
целях создания дополнительных условий 
для повышения финансово-экономиче-
ской самостоятельности субъектов РФ и 
муниципальных образований требуются 
дальнейшее совершенствование разгра-
ничения полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления, установленного федеральным 
законодательством, и соответствующее 
распределение объемов налоговых по-
ступлений между бюджетами бюджетной 
системы исходя из расходных обязательств 
Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований. 

В настоящий момент финансовое обе-
спечение осуществления отдельных полно-
мочий, переданных органам государствен-
ной власти субъектов, производится за 
счет субвенций из федерального бюджета, 
объем которых не полностью соответствует 
затратам субъекта на организацию выпол-
нения переданных ему полномочий. 

Еще одной проблемой, с которой стал-
киваются северные субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования, 
является отсутствие нормативов для оцен-
ки финансовых затрат на осуществление 
их расходных обязательств. Решение этой 
проблемы служит основой организации 
межбюджетных отношений и распределе-
ния налоговых поступлений между бюдже-
тами бюджетной системы страны. 

Нельзя отрицать и то, что сохраняется 
сильная зависимость местных бюджетов от 
бюджетов субъектов РФ, поскольку за счет 
налоговых и неналоговых доходов муни-
ципалитеты обеспечивают лишь незна-
чительную долю всех поступлений в свои 
бюджеты. Отсутствие у органов местного 
самоуправления надежных и достаточных 
собственных доходных источников, не-
сбалансированность местных бюджетов 
являются одними из главных проблем 
формирования местных бюджетов. 

И здесь следует отметить, что важным 
резервом наполнения доходной части ре-
гиональных и местных бюджетов может 
стать отмена льгот по региональным и 
местным налогам, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. Для примера: в 2009 
году сумма законодательно установлен-
ных льгот по региональным и местным 
налогам составила 181,9 млрд. рублей, при 
условии, что эта сумма не включает пред-
усмотренные законодательством изъятия 
из объекта налогообложения. 

Анализ проблем в части распределения 
доходов между бюджетами бюджетной си-
стемы страны, в том числе в северных ре-
гионах, позволяет предложить следующие 
мероприятия: 

1) необходимо активизировать работу 
по совершенствованию межбюджетных от-
ношений в целях создания механизма сти-
мулирования субъектов Российской Фе-
дерации к наращиванию собственной до-
ходной базы и повышения их заинтересо-
ванности в своем экономическом развитии; 



47Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В.С. Селин, Е.И. Зайцева, А.В. Истомин

2) предусмотреть меры поощрения 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, проводящих ответственную финан-
совую политику, и меры воздействия, при-
меняемые к субъектам и муниципальным 
образованиям с низким качеством финан-
сового менеджмента; 

3)  продолжить работу по совершен-
ствованию системы разграничения рас-
ходных обязательств Российской Федера-
ции, ее субъектов и муниципальных обра-
зований на основе анализа их финансового 
обеспечения; 

4)  внести изменения в Методику рас-
пределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, учитывающие при 
расчете дотаций:

– сохранение в очередном финансо-
вом году размера дотаций на уровне теку-
щего года субъектам Российской Федера-
ции, не допустившим снижения темпов 
роста налоговых и неналоговых доходов 
по сравнению с предшествующим финан-
совым годом; 

–  суммы доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, выпадающих в 
результате применения льгот, предусмо-
тренных федеральным законодательством 
по налогам, зачисляемым в бюджеты субъ-
ектов; 

5)  разработать единый механизм оцен-
ки стоимости предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг и на его 
основе провести оценку расходных обяза-
тельств Российской Федерации, ее субъ-
ектов и муниципальных образований с 
последующим расширением доходных ис-
точников бюджетов субъектов и бюджетов 
муниципальных образований; 

6) рассмотреть вопрос о зачислении 
налога на доходы физических лиц в бюд-
жеты муниципальных образований по 
месту жительства налогоплательщика; 

7) разработать и внести в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания проект 
федерального закона о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающего предо-
ставление субъектам полномочий по 
установлению дифференцированных (на 
основе объективных общих критериев) 
нормативов отчислений в бюджеты муни-
ципальных образований от отдельных на-
логов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации, а 
также аналогичных полномочий муници-
пальным районам по установлению диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
бюджеты поселений и в части перераспре-
деления налоговых и неналоговых доходов 
в пользу бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Законодательным (представительным) 
органам государственной власти северных 
субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления  необходимо 
разработать совместно с подразделениями 
Федеральной налоговой службы, Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, других 
федеральных органов исполнительной 
власти комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности администри-
рования региональных и местных налогов, 
контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
правильностью исчисления и полнотой 
поступления налогов в региональные и 
местные бюджеты.

В заключение остановимся на некото-
рых специфических вопросах привлечения 
и закрепления трудовых ресурсов в север-
ных регионах. В период с 2001 года по на-
стоящее время трудовые гарантии и ком-
пенсации лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях  (далее – Север), изменялись в 
основном в сторону ухудшения. 
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При этом некоторые из них были:

поставлены в зависимость от источ-
ника финансирования организации и от ее 
руководства;

исключены из законодательства или 
ограничены через бюджетное законода-
тельство;

оставлены, но под определенными 
дополнительными условиями локального 
регулирования, что тоже определило за-
висимость от руководства организации.

Материалы органов государственной 
власти Мурманской области свидетель-
ствуют о том, что большая часть работода-
телей старается максимально уменьшить 
все виды компенсационных выплат и со-
кратить гарантии работникам, ухудшая их 
права в сравнении с ранее действовавшими 
федеральными нормативными правовыми 
актами. Для стабильного положения ра-
ботников организаций Севера, вне зависи-
мости от источника их финансирования и 
организационно-правовых форм, целесоо-
бразно внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты [6, 7, 8]:

статью 313 «Гарантии и компенсации 
лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» 
Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 
22.11.2011, с изменениями от 15.12.2011); 

Закон Российской Федерации «О го-
сударственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» от 19.02.1993 № 4520-1 
(в редакции от 24.07.2009);

Приказ Минтруда РСФСР «Об ут-
верждении Инструкции о порядке предо-
ставления социальных гарантий и компен-
саций лицам, работающим в районах Край-
него Севера и в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, в соответствии 
с действующими нормативными актами» от 
22.11.1990 № 2 (в редакции от 11.07.1991, с 
изменениями от 10.06.2009).

Учитывая необходимость стабилизации 
социально-экономической ситуации в се-
верных регионах, а также стратегические 
проблемы привлечения и закрепления 
трудовых ресурсов в связи с предстоящим 
освоением арктического шельфа, целесо-
образно восстановить нормы, предусма-
тривающие:

• для всех организаций выплату моло-
дежи (лицам в возрасте до 30 лет) процент-
ной надбавки к заработной плате в полном 
размере с первого дня работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, если они прожили в указанных 
районах и местностях в сумме не менее 
пяти лет;

• начисление процентной надбавки на 
стипендию студентов, обучающихся в выс-
ших и средних профессиональных учебных 
заведениях в северных регионах;

• для работников всех организаций, 
независимо от источника финансирова-
ния, размеры, порядок и условия компен-
сации расходов на оплату стоимости про-
езда в отпуск и обратно работника и членов 
его семьи и провоза багажа не ниже предо-
ставляемых работникам организаций, 
финансируемых из средств федерального 
бюджета;

• для работников всех организаций, 
независимо от источника финансирова-
ния, размеры, порядок и условия компен-
сации расходов, связанных с переездом 
работника и членов его семьи в другие реги-
оны, не ниже предоставляемых работникам 
организаций, финансируемых из средств 
федерального бюджета;

• выплату пособия по временной не-
трудоспособности и по беременности и 
родам в размере полного заработка без 
ограничения максимальным размером. 

Необходимо установить на федераль-
ном уровне гарантии и компенсации для 
лиц, работающих в организациях, не от-
носящихся к бюджетной сфере, определив 
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их размер не ниже гарантий и компенсаций 
для лиц, работающих в организациях, фи-
нансируемых из федерального бюджета; за-
конодательно предусмотреть обязанность 
всех работодателей по предоставлению 
гарантий и компенсаций и разработать 
правовой механизм возмещения им про-
изведенных расходов. 

Целесообразно также уточнить поня-
тие минимального размера оплаты труда, 
исключив из него компенсационные и 
стимулирующие выплаты (в том числе 
районные коэффициенты и процентные 
набавки), установить, что размеры тариф-
ных ставок, окладов, базовых окладов не 
могут быть ниже минимального размера 
оплаты труда.

Активная и согласованная деятель-
ность государства, общественных инсти-
тутов, предпринимательских структур в 
области социально-экономического раз-
вития северных регионов является необхо-
димым условием устранения негативных 
последствий и обеспечения устойчивого 
развития. 

Основополагающее значение для этого 
имеет: 

– включение в приоритеты государ-
ственной политики вопросов социально-
экономического развития Севера в целях 
создания благоприятных условий для про-
живания здесь населения;

– восстановление действенности систе-
мы северных гарантий и компенсаций как 
главного механизма социально-экономи-
ческого развития северных регионов, 
развитие этой системы с учетом новых 
рыночных условий и интересов защиты 
социальных прав проживающих и работа-
ющих на Севере граждан;

– обеспечение эффективности всех эле-
ментов в сфере труда и занятости на Севере: 
оптимизации миграционных процессов, 
сокращения уровня безработицы и уве-
личения занятости населения, улучшения 
условий труда и отдыха работников и т.д.;

– совершенствование государственного 
регулирования в областях, непосредствен-
но влияющих на развитие трудовой сферы 
в северных регионах: обеспечение жилищ-
ных, пенсионных и других прав граждан, 
проживающих на Севере.
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Российско-белорусское научное сотрудничество 
на первом этапе союзных отношений: восстановление 

единого научного пространства
В статье дается характеристика современного состояния сотрудничества ученых 

академических учреждений России и Беларуси, показываются этапы становления этого 
сотрудничества в рамках Союзного государства, обозначаются направления развития его 
единого научного пространства.

Россия, Беларусь, научно-техническое сотрудничество, проблемы повышения эффективности, 
механизмы регулирования.

Интеграция России и Беларуси уже 
имеет свою краткую, насыщенную слож-
ными и противоречивыми, как и сама 
жизнь, событиями историю. Не вдаваясь 
в анализ и оценку последствий распада 
Советского Союза, следует, как очень важ-
ный с исторической точки зрения факт, 

Сергей Маратович
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кандидат экономических наук, доцент, и.о. директора Центра 
системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси
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что, спустя менее чем 5 лет после этого 
события, именно наши страны вступили 
на путь реального объединения в принци-
пиально новых геополитических условиях.

16 лет назад – 2 марта 1996 года в Москве 
был подписан Договор об образовании 
Сообщества России и Беларуси. 

Валерий Кузьмич
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кандидат исторических наук, начальник отдела гуманитарных 
и общественных наук Научно-организационного управления РАН
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Этот договор стал краеугольным камнем 
в правовом фундаменте Союзного государ-
ства, поскольку его основные положения, 
формулировки целей и задач были в даль-
нейшем сохранены или получили разви-
тие в последующих межгосударственных 
правовых актах, принятых Россией и Бела-
русью, включая Договор о создании Союз-
ного государства от 8 декабря 1999 года.

Предваряя разговор о становлении, а на 
самом деле – о восстановлении, единого 
научного пространства России и Беларуси, 
хотелось бы выделить положение Договора 
1996 года о том, что одной из основных 
функций Сообщества является «всемерное 
содействие развитию общего научного, 
образовательного и культурного простран-
ства». Именно в этом направлении вот уже 
восемь лет действует Межакадемический 
совет по проблемам развития Союзного 
государства (МАС). 

Этот Совет как новая форма сотрудни-
чества российской и белорусской академий 
наук создан на основании решения Совета 
Министров Союзного государства от 10 
декабря 2002 года Национальной академи-
ей наук Республики Беларусь и Российской 
академией наук при участии Постоянного 
Комитета Союзного государства в 2004 
году. В состав Совета вошли виднейшие 
ученые российской и белорусской акаде-
мий наук, а также представители Посто-
янного Комитета Союзного государства. 
Руководство Межакадемическим советом 
осуществляют 3 сопредседателя – от НАН 
Беларуси, РАН и Постоянного Комитета 
Союзного государства.

Основные цели Совета – координация 
научной деятельности двух академий в 
интересах становления и развития 
Союзного государства, исследование 
проблем развития Союзного государства, 
проводимые в рамках отдельных и 
совместных программ, участие совместно 
с органами исполнительной власти 

России, Беларуси и Союзного государства 
в определении актуальных задач науки. 

Результаты исследований российских и 
белорусских ученых, посвященных 
проблематике становления Союзного 
государства, регулярно обсуждаются в 
рамках заседаний Межакадемического 
совета, организуемых под его эгидой 
международных научно-практических 
конференций и круглых столов. За период 
деятельности Совета состоялось семь его 
заседаний, которые проводятся поочередно 
в городах Беларуси и России: кроме 
Москвы и Минска они состоялись в 
Великом Новгороде, Витебске, Вологде, 
Череповце.

Среди проблем, которые явились 
предметом исследований специалистов 
России и Беларуси самой высокой научной 
квалификации, были такие актуальные 
и в то же время острые вопросы, как 
механизм присоединения Белоруссии 
и России к ВТО, выработка единых 
принципов предоставления сельско-
хозяйственных субсидий странами-
участницами Союзного государства, 
формирование единого инновацион-
ного пространства Беларуси и России,
достижение устойчивого антикризис-
ного состояния торгово-экономичес-
кого взаимодействия России и Бела-
руси, гармонизация национальных зако-
нодательств Беларуси и России, форми-
рование и реализация научно-технических 
программ Союзного  Государства.

Ученые обеих академий неоднократно 
подчеркивали, что в системе давно и проч-
но сложившихся научных и научно-техни-
ческих связей Беларуси и России имеются 
высокоинтегрированные составляющие, 
разрушение которых недопустимо. В усло-
виях, когда развитие всей мировой науки 
идет по пути интеграции и объединения 
усилий, нелепо искусственно разъединять 
то, что успешно работает. 
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Нельзя при этом скидывать со счетов и 
то, что, пребывая в условиях перманентно-
го мирового кризиса, наши страны не могут 
не иметь высокотехнологичных систем 
обеспечения собственной и общей безо-
пасности.

На состоявшемся в г. Минске 27 апреля 
2011 года совместном заседании Президи-
ума Национальной академии наук Беларуси 
и Президиума Российской академии наук 
было отмечено, что между нашими ака-
демиями существует и эффективно раз-
вивается двухстороннее сотрудничество, 
расширяется его тематика и география, 
и это сотрудничество является одним из 
наиболее мощных стимулов процесса инте-
грации России и Беларуси.

В этой связи на заседании, в частности, 
подчёркивалось, что Межакадемический 
совет должен играть важную роль в коор-
динации сотрудничества на основных при-
оритетных направлениях научных исследо-
ваний, проводимых учёными РАН и НАН 
Беларуси, и в экспертизе разрабатываемых 
совместных программ и проектов. Между 
Постоянным Комитетом, РАН и НАН 
Беларуси достигнуто и неоднократно под-
тверждено полное понимание настоятель-
ной необходимости получить возможность 
участия МАС в экспертизе целевых тема-
тических программ научных исследований 
Союзного государства. 

Одной из наиболее важных задач, сто-
ящих перед российскими и белорусскими 
учёными, является разработка концепции 
развития Союзного государства России и 
Беларуси. Бесспорный концептуальный 
характер этой проблемы предопределяет 
высокий уровень научного осмысления не 
только накопленного опыта интеграции 
двух стран, но и особенностей нынешнего 
состояния интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Прежде все-
го, предстоит осуществить глубокий анализ 
качественно нового характера межгосудар-

ственных отношений, формирующихся на 
территории бывшего СССР после вступле-
ния в силу соглашений о Таможенном сою-
зе и Едином экономическом пространстве.

Этот комплексный анализ позволит 
решать вопросы корреляции развития 
интеграции в рамках Союзного государства 
и процессов в ЕврАзЭС и ОДКБ в контек-
сте общеевропейских и глобальных взаи-
моотношений. Не случайно поэтому задача 
разработки концепции развития Союзного 
государства на заседании президиумов РАН 
и НАН Беларуси была рассмотрена как 
первоочередная. В таком же качестве она 
ставится в планах работы Межакадемиче-
ского совета.

Нет необходимости много говорить о 
тесных взаимоотношениях двух академий, 
имеющих общие корни, историю, научные 
школы и традиции. Всё это представляет 
прочную основу сотрудничества, позво-
лившую без существенных утрат для 
науки пройти сложный период глубоких 
трансформаций 90-х годов прошлого века. 
Нынешний этап развития межгосудар-
ственных отношений России и Беларуси 
позволяет расширить и укрепить эту основу. 
Характерные для российско-белорусского 
сотрудничества традиции естественно и 
логично сочетаются в современных усло-
виях с модернизацией, инновационными 
подходами к решению самых сложных 
проблем фундаментальной и прикладной 
науки.

В последние годы российские и бело-
русские учёные тесно взаимодействуют в 
самых современных научных направлени-
ях: космические исследования, ядерная 
энергетика, вычислительная техника, орга-
нический синтез, геология нефти и газа, 
биология, генная инженерия. Во многих 
направлениях результаты, достигнутые 
в ходе совместных исследований, соот-
ветствуют самым высоким требованиям 
мирового уровня.
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Следует признать, однако, что в течение 
ряда последних лет сотрудничество в обла-
сти технических, точных, естественных 
наук развивалось опережающими темпами 
в сравнении с исследованиями общество-
ведческого и гуманитарного характера. 
Речь идёт о темпах и уровне исследований. 
Очевидно, что наличие таких объективных 
предпосылок к стимулированию интегра-
ционных процессов, как общая культура и 
история, конфессиональная общность и 
традиционные близкие отношения, позво-
ляет ставить вопрос о создании наряду с 
общим экономическим и инновационным 
пространством научно-образовательного. 
Для этого необходимы совместные ком-
плексные научные программы в области 
экономики, права, социологии, истории, 
литературы. Укрепление базиса интеграции 
ставит задачу разработки в самом недалё-
ком будущем конкретных исторических, 
филологических, культурологических про-
ектов и программ исследований.

Большое значение для стимулирования 
интеграционных процессов имеют ком-
плексные исследования вопросов сотруд-
ничества между регионами наших братских 
стран. Так, например, в 2009 году во испол-
нение решений V заседания МАС были 
развернуты работы в области проведения 
совместных социологических исследова-
ний и изучения вопросов межрегиональной 
торговой интеграции между Республикой 
Беларусь и субъектами Северо-Западного 
федерального округа Российской Феде-
рации. Значительную часть этих работ с 
российской стороны осуществляет Инсти-
тут социально-экономического развития 
территорий РАН, находящийся в г. Волог-
де, в рамках трех совместных проектов, 
финансируемых Белорусским фондом 
фундаментальных исследований и Россий-
ским гуманитарным научным фондом. В 
2011 году на межгосударственной выставке, 
посвященной 20-летию образования Союза 

Независимых Государств, на экспозиции 
Союзного государства были размещены 
стенды, демонстрирующие деятельность 
Межакадемического совета, в том числе 
в области межрегионального сотрудни-
чества, а в рамках деловой программы 
Дня Союзного государства состоялось 
расширенное заседание МАС и органи-
зована научная дискуссия – круглый стол 
по проблемам интеграции науки в рамках 
Союзного государства.

Академическая наука выполняет важ-
ную социальную роль благодаря тому, что 
она системно встроена в социально-эко-
номический комплекс государств. Выпол-
ненные совместные разработки внесли 
заметный вклад в развитие информатики, 
машиностроения, оптики, электроники, 
металлургии, в энерго- и ресурсосбереже-
ние, сохранение природного и культурного 
наследия и высоко оценены на междуна-
родном уровне. 

Цели, провозглашенные в рамках Союз-
ного государства Беларуси и России, отсут-
ствие визовых и таможенных границ соз-
дают благоприятные условия для широкой 
совместной научной и инновационной 
деятельности белорусских и российских 
партнеров. 

В России и в Беларуси научно-техниче-
ское развитие осуществляется по утверж-
денным на высшем государственном уров-
не приоритетным направлениям. Сходство, 
а по ряду направлений и совпадение этих 
приоритетов открывают дополнительные 
возможности для интеграции научно-тех-
нической деятельности. В первую очередь 
это относится к таким приоритетным 
направлениям научно-технической дея-
тельности России и Беларуси, как энерге-
тика и энергосбережение, биотехнологии и 
фармацевтика, информационно-телеком-
муникационные системы, индустрия нано-
систем и новых материалов, рациональное 
природопользование и некоторые другие.
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Сегодня на первый план выходит инно-
вационная составляющая взаимодействия: 
НАН Беларуси и ее российские партнеры 
активизируют деятельность по созданию на 
базе подразделений РАН и НАН Беларуси, 
работающих в близких и взаимодополняю-
щих друг друга направлениях, совместных 
научных лабораторий и научно-производ-
ственных центров, прорабатывают возмож-
ности создания совместных предприятий 
и организации производства в рамках 
формируемых в России и Беларуси техно-
парковых зон. Функционируют Научно-
исследовательский Центр нефте- и лесо-
химических технологий (на базе Института 
химии новых материалов НАН Беларуси 
и Института катализа им. Г.К. Борескова 
Сибирского отделения РАН) и россий-
ско-белорусская лаборатория электромаг-
нитных и ионизирующих излучений (на 
базе ГНУ «Институт радиобиологии НАН 
Беларуси» и Института биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН), ведутся 
активные совместные работы в рамках 
международной межправительственной 
научно-исследовательской организации 
«Объединенный институт ядерных иссле-
дований» (г. Дубна). 

Важным направлением развития науч-
но-технического сотрудничества между 
Беларусью и Россией является расширение 
уже отмеченного выше взаимодействия 
непосредственно с регионами Российской 
Федерации. Национальная академия наук 
Беларуси в качестве исполнителя включе-
на в утвержденные Советом Министров 
Республики Беларусь Планы и Протоколы 
мероприятий по развитию сотрудничества 
с 18 регионами Российской Федерации.

Сформирована Программа сотрудни-
чества организаций НАН Беларуси и 
Санкт-Петербургского научного центра 
РАН, в которую кроме проектов, финанси-
руемых по Межправительственному согла-
шению и программе РФФИ–БРФФИ,

входят 6 проектов. Их выполнение плани-
руется осуществить в рамках программы 
Союзного государства «Гетероструктуры:
СВЧ-радары, лазеры, светодиоды» («Пра-
мень»), направленной на создание науч-
ных и технологических основ для раз-
вития гетероструктрурных приборов 
микро- и оптоэлектроники в Союзном 
государстве, разработку ряда приборов, 
отвечающих современному мировому 
уровню, пригодных для внедрения в  про-
изводство. 

В целях реализации Договора о научном 
сотрудничестве между НАН Беларуси и 
Уральским отделением РАН сформирован 
перечень из 25 тем для проведения совмест-
ных исследований, разработки и внедрения 
новых технологий в производственную 
сферу. 

Развитию межакадемического сотруд-
ничества способствует активное взаимо-
действие с Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований, 
Российским фондом фундаментальных 
исследований и Российским гуманитар-
ным научным фондом, с которыми заклю-
чены соглашения о сотрудничестве.

Налажено взаимодействие между Сове-
тами молодых ученых РАН и НАН Белару-
си. Расширяется тематика и география 
научно-технического сотрудничества, что 
требует повышенного внимания руковод-
ства российской и белорусской академий 
по координации проводимых исследо-
ваний, ориентации их на приоритетные 
для России и Беларуси задачи. Тем самым 
создаются предпосылки для формиро-
вания единого научно-технологического 
пространства на территории Союзного 
государства.

Позитивно складывается и практика 
партнерства организаций Национальной 
академии наук Беларуси и Российской 
академии наук в рамках научно-техниче-
ских программ Союзного государства. 
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В НАН Беларуси выполнено и выпол-
няется 11 программ, финансируемых из 
бюджета  Союзного государства: «Космос 
БР», 1999 – 2002 гг.; «СКИФ», 2000 – 2004 
гг.; «БелРосТрансген», 2003 – 2006 гг.; 
«Космос СГ», 2004 – 2007 гг.; «Триада», 
2005 – 2008 гг.; «СКИФ-ГРИД», 2007 – 
2010 гг.; «Космос НТ», 2008 – 2011 гг.; 
«Нанотехнология-СГ», 2009 – 2012 гг.; 
«БелРосТрансген-2», 2009 – 2013 гг.; «Ство-
ловые клетки», 2011 – 2013 гг. и «Стандар-
тизация – СГ», 2011 – 2014 гг. 

Становится очевидным, что в условиях 
интенсивного развития экономической 
интеграции, создания Таможенного союза, 
поэтапного формирования Единого эко-
номического пространства темпы постро-
ения единого научно-инновационного 
пространства между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией, другими 
странами экономических интеграционных 
объединений должны быть ускорены. Это 
поможет осуществить ускоренную модер-
низацию всей экономики государств-пар-
тнеров, обеспечить рост конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов на 
основе инновационного развития, форми-
рование новых интегрированных научно-
производственных структур.

Для успешного решения указанных про-
блем, на наш взгляд, необходимо для нача-
ла четко определиться с пониманием сути 
двух основных целей, которые государства 
– участники СНГ ставят в сфере иннова-
ционной деятельности: создание Единого 
научно-инновационного пространства и 
формирование Межгосударственной про-
граммы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ. 

«Единое пространство» подразумевает 
общие «правила игры» в инновационной 
сфере: налоговые льготы разработчикам и 
производителям, правила трансферта тех-
нологий, условия оборота интеллектуаль-
ной собственности и т.п. 

В конечном итоге – это единая конфи-
гурация национальных инновационных 
систем государств – участников СНГ. Счи-
тается, что эффективно действующая 
инновационная система в условиях рыноч-
ной конкуренции неизбежно обеспечит 
интенсивный поток инноваций, поскольку 
конкуренция – мать инноваций. По сути 
дела, речь идет о гармонизации всех усло-
вий экономической деятельности, которая 
неизбежно сталкивается с естественными 
различиями экономических интересов 
государств, обусловленных в первую оче-
редь разной структурой их экономик.  

Весь комплекс проблем согласования 
интересов, а также некоторые пути реше-
ния этих проблем просматриваются в ходе 
непростых процессов формирования 
Союзного государства, Таможенного 
союза и ЕврАзЭС. Кроме того, переход 
на инновационный путь развития сам по 
себе очень сложный процесс, требующий 
системного изменения сразу многих эле-
ментов хозяйственного механизма, что 
вызывает конфликт интересов уже внутри 
экономической системы каждой из стран. 

В этой связи полагаем, что создание 
единого научно-инновационного про-
странства – это важнейшая задача на пер-
спективу. Формирование такого простран-
ства отвечает фундаментальным интересам 
всех стран. Важнейшим позитивным 
результатом станет достижение синергети-
ческого эффекта, который позволит суще-
ственно нарастить инновационный потен-
циал и усилить конкурентные позиции 
отдельных ученых, научных сообществ, 
академий и, наконец, стран в целом. 

Решение данной задачи связано с поис-
ком общих интересов и гармонизации 
национальных законодательств на этой 
основе. 

Главным мотивом инновационной дея-
тельности в экономической теории счита-
ется конкуренция. Но это – в теории. 
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А на практике встают такие вопросы: 
имеет ли смысл развивать конкуренцию 
между странами одного интеграционного 
объединения? Не для того ли был создан, 
например, Европейский союз, чтобы, 
среди прочего, противостоять США и 
странам Юго-Восточной Азии в гло-
бальной конкуренции? Эффективны ли 
дублирующие друг друга исследования и 
производства? 

Из очевидных ответов на эти вопросы 
логически вытекает такое направление 
работы, – и оно, по нашему мнению, более 
результативно в странах с относительно 
высоким участием государства в экономи-
ке, – как использование программно-целе-
вого метода управления инновационными 
процессами. В Беларуси этот инструмент 
доказал свою эффективность. В 2011 году 
стартовала уже вторая Государственная 
программа инновационного развития 
Республики Беларусь (до 2015 года). По 
инициативе белорусской стороны была 
разработана и в мае 2010 года решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
утверждена Межгосударственная целевая 
программа ЕврАзЭС «Инновационные 
биотехнологии». Эта программа явилась 
первой среди межгосударственных про-
грамм ЕврАзЭС, в отношении которой 
принято решение высших органов Сообще-
ства о реализации.

Однако одно дело – страна, а другое – 
объединение стран со своими процедура-
ми, своей иерархией, своей спецификой. 
Отсюда сложности согласования общих 
документов. И до сих пор, несмотря на раз-
работку проекта новой редакции Порядка 
разработки и реализации программ Союз-
ного государства, согласование совмест-
ных проектов Союзного государства 
по-прежнему занимает много времени, 
система согласования остается громоздкой 
и требует упрощения.

Сохраняется потребность больше вни-
мания уделять межрегиональному научно-
му сотрудничеству, стимулировать налажи-
вание взаимодействия между молоды-
ми учеными обеих стран, планировать 
совместное выполнение научных исследо-
ваний, которые должны составлять основу 
научно-технических и инновационных 
программ Союзного государства, более 
активно использовать совместно получен-
ные знания в создании наукоемких произ-
водств и технологий.

В структуре НАН Беларуси созданы 
научно-практические центры и научно-про-
изводственные объединения, объединенные 
институты, которые связывают все фазы 
инновационного цикла на базе единой 
организационной структуры. Реализован-
ные в белорусской практике модели струк-
турирования имеют аналоги в российской 
практике: наукограды, технологические 
парки и другие. В то же время для бело-
русских ученых представляет интерес то, 
как организован инновационный процесс 
в таких организациях РАН, как Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе 
РАН, которым руководит Нобелевский лау-
реат академик Ж.И. Алферов, или Инсти-
тут проблем химической физики РАН в 
г. Черноголовке, руководимый академиком 
С.М. Алдошиным.

В свою очередь, для России был бы, на 
наш взгляд, интересен опыт Беларуси по 
концентрации интеллектуальных ресурсов 
в рамках государственных комплексных 
целевых научно-технических программ. 
Начиная с прошлой пятилетки, были созда-
ны 12 таких программ, в которые на сегод-
няшний день включены 18 Государственных 
программ научных исследований и 28 Госу-
дарственных научно-технических программ. 

Одним из ключевых инструментов 
достижения поставленных целей могут 
стать государственно-частные партнерства 
в инновационной сфере, для реализации 
которых необходима соответствующая 
законодательная база. 
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Назрела необходимость ликвидации 
отставания Беларуси от Российской Феде-
рации в части формирования основ рыноч-
ной экономики (основные институты, 
рыночные отношения) как среды для 
наращивания конкурентных преимуществ.

Первым этапом на пути успешного 
сотрудничества России и Беларуси в инно-
вационной сфере может стать принятие 
гармонизированного основополагающего 
Закона Союзного государства «Об инно-
вационной деятельности», за которым 
должна последовать серия нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
интеллектуальной собственности, транс-
фера технологий, функционирования 
субъектов инновационной инфраструк-
туры, единого порядка формирования и 
реализации программ фундаментальных и 
прикладных исследований. 

В сфере научной деятельности, самого 
важного элемента экономики знаний, наи-
более острая ситуация сложилась для гума-
нитарных наук. Остаточный принцип обе-
спечения гуманитарных отраслей знания, 
который существует в настоящее время, 
связан с тем, что они, по общему убежде-
нию, не дают прямой добавленной стои-
мости, а значит – бесполезны. При этом из 
виду упускается, что именно специалисты 
гуманитарного, а не естественнонаучно-
го профиля составляют большую часть 
персонала абсолютного большинства как 
государственных, так и частных управлен-
ческих структур.

 Именно эти люди, как правило, отве-
чают за выработку стратегических про-
грамм развития компаний, общества и 
государства. Учитывая это, в рамках соз-
дания интегрированной инновационной 
системы необходимо определить роль и 
практическое значение гуманитариев в 
обществе как основных носителей и «фор-
мирователей» человеческого (социо-интел-
лектуального) капитала.

Важным шагом в развитии гуманитар-
ного сотрудничества является учреждение 
в 2010 г. в Москве Ассоциации исследова-
тельских институтов философии стран СНГ, 
Азии и Восточной Европы, у истоков кото-
рой стояли организации, представляющие 
Азербайджан, Армению, Беларусь, Казах-
стан, Россию, Таджикистан и ряд других 
государств. Сформирован исполнительный 
комитет Ассоциации. Принято решение о 
создании Международного института фило-
софии, призванного стать наследником тра-
диций научного диалога и сотрудничества, 
положительно себя зарекомендовавших в 
рамках советского периода.

Совместная работа философов уже дает 
значимые результаты. Ученые Института 
философии НАН Беларуси совместно с 
коллегами из РАН, университетов Санкт-
Петербурга, Томска, Перми раскрыли  
инновационный потенциал методов 
синергетики в диагностике, синтезе и про-
ектировании сложных систем, дали фило-
софско-методологический анализ пробле-
мы размерности пространства-времени. 
Монография о процессах самоорганизации 
и эволюции систем, подготовленная по 
результатам этих исследований, выдержала 
два издания в Москве. 

О важности результатов сотрудничества 
в сфере гуманитарных наук свидетельству-
ют уже только названия ряда совместных 
публикаций: «Социальная консолидация 
общества (сравнительный анализ на мате-
риалах России и Белоруссии)» (М.–Мн., 
2004); «Формирование национально-госу-
дарственных интересов в условиях возрас-
тающей глобализации (сравнительный 
анализ на материалах России и Белорус-
сии)» (М.–Мн., 2008). В сотрудничестве с 
философами Сибирского отделения РАН 
и Института философии и политологии 
Казахстана разработана аналитико-про-
гностическая модель социальной транс-
формации постсоветских обществ на опыте 
России, Беларуси и Казахстана.
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Российско-белорусское научное сотрудничество на первом этапе союзных отношений...

Кооперация белорусских и российских 
ученых должна опираться на сильные сто-
роны ее участников и минимизацию парал-
лельных  высокозатратных работ. На 
принципах, апробированных при форми-
ровании Таможенного союза, необходимо 
создавать единое научно-технологическое 
пространство России и Беларуси, коорди-
нировать исследования с учетом сложив-
шейся специализации научных школ и их 
места в мировой иерархии, подключаться 
к системе международного научно-техни-
ческого сотрудничества (в т.ч. к проектам 
7-й Рамочной программы ЕС) только при 
наличии зримых выгод для всех участ-
ников, не поощряя тем самым скрытую 
утечку конкурентоспособных результатов 
отечественных НИОКР. 

Настоящая статья публикуется на новой 
для деятельности Межакадемического 
совета площадке – в журнале «Экономи-
ческие и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз», который издается 
Институтом социально-экономического 
развития территорий РАН, расположен-
ном в старейшем городе России – Вологде. 
Журнал выходит на русском и английском 
языках, имеет открытый сайт в Интер-
нете, что дает возможность поделиться 
некоторыми соображениями с широким 
кругом специалистов по вопросам развития 
межрегионального и межгосударственного 
сотрудничества. Одновременно это – при-
глашение к совместному обсуждению и 
работе, поскольку в условиях реальной 
интеграции, масштабная практическая 
деятельность может быть только общей.

В условиях работы на общем рынке 
необходимо скорректировать подходы к 
привлечению иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь. Во-первых, создать 
условия для функционирования междуна-
родных корпораций, которые производят 
технически сложную инновационную про-
дукцию и обеспечивают ее экспорт в другие 
страны Таможенного союза. 

Во-вторых, специальным декретом сле-
дует оговорить, что на такие корпорации не 
распространяется обычная практика хозяй-
ствования в Республике Беларусь, заключа-
ющаяся в доведении целевых показателей, 
государственном регулировании тарифной 
политики, запрете увольнения излишней 
рабочей силы и т.д. 

Более 150 белорусских специалистов с 
1956 по 1991 год принимали участие в 
исследовании и освоении Антарктики в 
составе советских антарктических экс-
педиций, провели сотни исследований, 
тысячи наблюдений и создали десятки 
научных трудов. Сегодня следует делать 
упор на совместные комплексные междис-
циплинарные проекты по геофизическому 
мониторингу Антарктиды. Белорусские 
ученые могут предложить для данных 
исследований уникальные приборы по 
изучению азоносферы, для оценки пустот 
в ледяном массиве, лидарные установ-
ки для изучения атмосферы. Возможно 
формирование совместного проекта по 
изучению Арктики в рамках программ 
Союзного государства.  

Белорусы уже сделали ряд конкретных 
шагов. По комплексу вопросов, связанных 
с выполнением мероприятий по обеспече-
нию работ в Антарктике, Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь и Националь-
ной академией наук Беларуси согласован 
Проект Государственной программы 
«Мониторинг полярных районов Земли и 
обеспечение деятельности арктических и 
антарктических экспедиций на 2011 – 2015 
годы». В ведение Национальной академии 
наук Беларуси передан Республиканский 
центр полярных исследований, который 
будет осуществлять работу, связанную с 
изучением этой малоисследованной обла-
сти Земли. Присутствие Беларуси в Арктике 
также политический вопрос, обеспечение 
которого выгодно обеим сторонам.
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Ученые России и Беларуси могут столь 
же эффективно объединить усилия по 
изучению уникальных объектов природы, 
которыми богаты соседние страны. В Бела-
руси это и самое большое озеро Нарочь, и 
цепь Браславских озер, и заповедный лес-
ной массив Беловежская пуща, и уникаль-
ные болотные массивы Полесья. Проекты 
по изучению подобных объектов в Белару-
си практикуются уже достаточно широко, 
в том числе и совместно с российскими 
коллегами.  

Например, Институтом эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси совмест-
но с Институтом ботаники им. Н.Г. Холод-
ного НАНУ, Институтом экологии Карпат, 
Ботаническим институтом им. В.Л. Кома-
рова РАН разработана концепция создания 
трансграничных заповедных территорий 
Беларуси, Украины, России. Определены 
перспективные для охраны биологического 
разнообразия трансграничные природ-
ные комплексы, разработаны и внедрены 

конкретные мероприятия по их охране. 
Создан биосферный трансграничный 
резерват «Западное Полесье». После соз-
дания единой охраняемой территории это 
будет четвертая в мире и вторая в Европе 
трехсторонняя (создаваемая при участии 
Беларуси, России и Польши) охраняемая 
территория.

Приведенный здесь перечень объектов 
и направлений совместной работы учёных 
России и Беларуси далеко не исчерпываю-
щий. Но и он убедительно свидетельствует, 
что межакадемическое сотрудничество 
РАН и НАН Беларуси, расширение и углу-
бление их связей с научными центрами 
является мощным стимулом для интегра-
ции двух братских стран, а формирование 
единого инновационного пространства 
России и Беларуси может стать моделью 
для построения механизмов модернизации 
экономик стран Евразийского сообщества 
на основе, в первую очередь, собственного 
научно-технического потенциала.
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Моделирование внешнеэкономической деятельности 
регионов СЗФО РФ и Республики Беларусь

Статья посвящена актуальным вопросам исследования процессов интеграции и 
моделирования внешнеэкономической деятельности в малоизученном аспекте системы 
отношений «страна – регион другой страны». Рассмотрены тенденции развития торгово-
экономической интеграции регионов СЗФО РФ и Республики Беларусь. Описан математический 
аппарат гравитационного моделирования внешнеторгового взаимодействия, апробированный 
на материалах статистической отчетности регионов СЗФО РФ и Республики Беларусь.

Внешнеэкономическая деятельность регионов, торгово-экономическая интеграция, товарооборот, 
экономико-математическое моделирование.

Значение внешнеторговой деятельности 
трудно переоценить. С одной стороны, она 
выступает результатом межгосударственно-
го и межрегионального географического 
разделения труда, а с другой – условием 
повышения эффективности региональной 
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экономики. Ориентация на крупномас-
штабный международный обмен беспрои-
грышна, т.к. позволяет расширять набор и 
количество разнообразных потребительских 
благ, предоставляемых населению и исполь-
зуемых в национальной экономике [10]. 
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В условиях сокращения внутреннего 
спроса экспортные поставки становятся 
одним из важнейших условий выживания 
региональной экономики. За счет импорта 
удовлетворяется потребность в товарах, 
в увеличении их ассортимента, в сырье и 
полуфабрикатах для обеспечения произ-
водственных процессов, а также машинах 
и оборудовании. Следовательно, наличие 
внешнеторговых связей – необходимое 
условие устойчивого функционирования 
хозяйственного комплекса любого россий-
ского региона [6].

Регионы Северо-Запада Российской 
Федерации являются активными участни-
ками международной деятельности. Их 
доля во внешнеторговом обороте страны 
к 2009 году составила 13,1% (рис. 1). При 
этом повышение в исследуемом периоде 
(2005 – 2009 гг.) доли регионов округа в 
российском экспорте на 1,9% соответство-
вало снижению их доли в импорте на 1,5%.

Следует отметить, что внешнеэкономи-
ческая деятельность регионов СЗФО имела 
положительные темпы прироста до 2009 г.: 
так, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. внеш-
неторговый оборот вырос на 31,3%. 

В 2009 г. в связи с ухудшением макроэ-
кономической конъюнктуры, вызванным 
последствиями мирового финансового 
кризиса, данный показатель снизился на 
36,6% [4].

Внешнеторговое сотрудничество субъ-
ектов округа в исследуемом периоде 
выстраивалось синхронно со странами 
как дальнего, так и ближнего зарубежья 
(табл. 1 и 2). 

Однако если в случае со странами даль-
него зарубежья внешнеторговое сальдо за 
весь период 2005 – 2009 гг. было близко к 
нулевому значению, то в случае со страна-
ми ближнего зарубежья экспорт в 2005 г. 
превысил импорт в 2,9 раза, а в 2009 г. – в 
3,5 раза. В исследуемом промежутке вре-
мени наибольшая разница наблюдалась 
в 2008 г., когда превышение экспорта над 
импортом достигало почти 6 раз. Это гово-
рит о высоком экономическом потенциале 
и конкурентоспособности регионов СЗФО 
на рынке стран СНГ. 

Среди регионов Северо-Запада России 
наибольшую внешнеторговую активность 
на протяжении исследуемого периода про-
являл Санкт-Петербург: в 2009 г. его доля 
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Рисунок 1. Доля регионов СЗФО во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
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Таблица 1. Внешняя торговля регионов СЗФО (экспорт) 
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США) [12]

Субъект РФ

Экспорт

в страны дальнего зарубежья в страны СНГ

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Северо-Западный 

федеральный округ 
19390,7 28118,2 33237,2 44961,4 28956,4 1502,4 2035,2 3403,4 4359,8 3017,0

Республика Карелия 965,3 1164,9 1168,6 1345,0 968,8 33,3 41,1 59,6 57,7 37,8

Республика Коми 522,6 682,6 845,9 966,0 651,3 173,7 155,5 231,3 227,9 139,5

Архангельская 

область
972,3 1509,8 1311,9 2291,8 3997,2 65,0 71,1 95,6 107,8 89,4

Вологодская 

область
2838,9 2180,7 2629,9 4112,0 2112,0 177,4 232,7 297,6 438,3 228,8

Калининградская 

область
1688,0 1182,3 502,5 593,2 540,2 137,6 65,6 95,2 103,9 178,6

Ленинградская 

область
5781,3 6614,9 8033,7 11225,1 6918,6 267,6 214,7 247,2 340,1 243,4

Мурманская область 1187,3 2074,7 2107,8 2295,6 1596,9 3,4 3,6 10,7 12,3 44,4

Новгородская 

область
721,1 764,3 835,5 1227,8 650,3 41,7 69,1 94,6 98,4 76,2

Псковская область 388,5 438,1 231,5 188,1 37,5 13,6 21,0 32,5 37,3 23,3

г. Санкт-Петербург 4325,4 11505,9 15569,9 20716,7 11483,6 589,1 1160,8 2239,1 2936,1 1955,6

Справочно Россия, 

млрд.
208,8 259,7 299,3 398,1 255,0 32,6 42,3 52,7 69,8 46,8

Таблица 2. Внешняя торговля регионов СЗФО (импорт) 
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США) [12]

Субъект РФ

Импорт

из стран дальнего зарубежья из стран СНГ

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Северо-Западный 

федеральный округ 
18211,4 25498,5 36320,9 46618,6 28477,1 510,3 514,4 674,8 741,5 861,9

Республика Карелия 180,5 207,6 328,8 391,8 221,5 2,8 3,3 10,7 4,0 3,3

Республика Коми 208,8 167,6 220,8 368,3 343,3 15,5 6,8 6,2 10,2 7,7

Архангельская 

область
117,8 368,7 304,7 382,6 226,3 14,6 20,2 23,4 17,6 8,2

Вологодская 

область
274,3 339,7 459,0 514,8 391,1 42,6 45,0 44,4 57,0 20,2

Калининградская 

область
3703,4 5056,2 7728,5 9279,4 5182,3 92,1 100,6 130,2 146,4 144,6

Ленинградская 

область
3164,8 4665,6 6491,0 8685,8 3604,9 22,3 24,5 47,3 51,1 55,5

Мурманская область 196,5 141,5 276,7 350,3 333,7 6,8 3,9 3,9 6,9 9,4

Новгородская 

область
281,5 234,6 304,3 432,7 12,8 17,4 14,5 11,8 14,4 288,5

Псковская область 322,3 434,4 584,6 897,0 639,3 3,8 5,9 9,3 11,3 4,8

г. Санкт-Петербург 9761,5 13882,6 19622,4 25315,8 17521,9 292,5 289,7 387,5 422,7 319,7

Справочно Россия, 

млрд.
79,7 115,2 169,9 230,4 145,7 19,0 22,3 29,9 36,7 21,8
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во внешнеторговом обороте округа соста-
вила 51%. Вологодская область заняла 
по этому показателю пятое место (4%), 
уступив Ленинградской (18%), Калинин-
градской (10%) и Архангельской (7%) 
областям (рис. 2).

Несмотря на положительное внешне-
торговое сальдо, активный внешнеторго-
вый баланс СЗФО сложился только по 
группам сырьевых товаров и товаров с 
низкой степенью переработки: «продук-
ция топливно-энергетического комплек-
са», «древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия», «металлы и изделия из них». По 
группам товаров с более высокой добав-

ленной стоимостью баланс пассивный, 
что свидетельствует о недостаточной кон-
курентоспособности на внешних рынках 
продукции данной номенклатуры, произ-
водимой в регионах СЗФО.

Развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства – одна из целей создания Союзного 
государства России и Белоруссии. Вместе 
с тем в последние годы существенные кор-
рективы в развитие торгово-экономиче-
ской интеграции двух стран внёс мировой 
финансовый кризис. Снижение спроса 
привело к падению темпов роста экономик 
обеих стран и, как следствие, к снижению 
товарооборота (табл. 3).

Рисунок 2. Доля регионов СЗФО во внешней торговле округа в 2009 году
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Таблица 3. Динамика торгово-экономического развития Республики Беларусь и России,
% к соответствующему периоду предыдущего года [12]

Показатель Страна 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Среднегодовой темп 

роста 2006 – 2009 гг.

Темп роста валового 

внутреннего продукта, %

Беларусь 109,9 108,2 110 100,2 107,0

Россия 106,7 108,1 105,6 92,1 102,9

Индекс промышленного 

производства, %

Беларусь 111,4 108,7 111,5 97,2 107,0

Россия 106,3 106,3 102,1 90,7 101,1

Темп роста внешнеторгового 

оборота, %

Беларусь 123,5 123 134,2 69,3 109,0

Россия 124,7 116,8 133,1 63,8 105,5
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Аналогичная тенденция наблюдается и 
на региональном уровне. Товарооборот 
между регионами СЗФО РФ и Республикой 
Беларусь снизился в период кризиса с 
3,8 млрд. дол. США до 2,4 млрд. дол. США, 
т.е. на 37% (рис. 3). 

Исследование внешнеторговой деятель-
ности регионов СЗФО и Республики Бела-
русь позволяет сделать вывод о снижении 
уровня торгово-экономической интегра-
ции между ними. За анализируемый период 
региональная внешнеторговая квота сокра-
тилась в семи субъектах СЗФО. 

Рост товарооборота регионов со стра-
ной-партнёром наблюдался только в 
Архангельской и Мурманской областях, в 
Республике Коми (табл. 4).

При этом степень зависимости произ-
водства в регионах СЗФО от сбыта своих 
товаров на белорусских рынках остается 
высокой (табл. 5).  

Вместе с тем в острой фазе кризиса в сис-
тему международного разделения труда во-
влекалось меньше ресурсов регионов. Об 
этом свидетельствует сокращение коэффи-
циента опережения темпами роста регио-

Таблица 4. Региональная внешнеторговая квота регионов СЗФО и Республики Беларусь, %

Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
2009 г. к

2005 г., п.п.

Псковская область 4,49 6,04 6,78 8,91 4,15 -0,34

Республика Коми 0,88 0,53 1,01 1,05 3,78 2,90 

Вологодская область 3,75 4,15 3,93 4,29 3,34 -0,42

Калининградская область 4,41 3,78 2,65 6,75 2,78 -1,63

Новгородская область 3,93 3,29 2,95 2,54 2,41 -1,52

г. Санкт-Петербург 3,12 3,15 2,80 3,02 2,03 -1,09

Ленинградская область 2,13 1,94 2,24 2,97 1,79 -0,34

Мурманская область 0,87 0,97 0,86 2,19 1,47 0,61

Республика Карелия 1,01 1,49 1,08 1,13 0,74 -0,27

Архангельская область 0,32 0,32 0,32 0,58 0,59 0,27
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Рисунок 3. Внешнеторговые отношения регионов СЗФО с Республикой Беларусь,
млн. дол. США [12] 
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Таблица 5. Удельный вес экспорта в Республику Беларусь в ВРП регионов СЗФО, %

Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г 2009 г. к 2005 г., п.п.

Республика Коми 0,69 0,37 0,90 0,94 3,70 3,01

Вологодская область 2,69 3,19 3,04 3,50 2,84 0,15

Псковская область 2,04 4,33 5,05 7,22 2,80 0,76

Калининградская область 1,96 1,98 1,08 5,35 1,98 0,02

Новгородская область 1,73 2,09 2,01 1,52 1,47 -0,27

Ленинградская область 1,38 1,34 1,52 2,24 1,30 -0,08

Мурманская область 0,65 0,63 0,54 1,75 1,16 0,51

г. Санкт-Петербург 1,13 1,36 1,31 1,48 0,83 -0,29

Архангельская область 0,11 0,09 0,10 0,23 0,40 0,29

Республика Карелия 0,40 0,92 0,52 0,58 0,39 -0,01

нального экспорта темпов роста ВРП во всех 
регионах СЗФО, за исключением Архангель-
ской области и Республики Коми (табл. 6). 

Однако в рамках Союзного государства 
развитие взаимовыгодных торговых связей 
между регионами СЗФО РФ и Республикой 
Беларусь имеет большое значение и для 
национальных, и для региональных эко-
номик. В связи с этим вопрос прогнози-
рования и определения эффективности 
интеграционного процесса не теряет своей 
актуальности как с научной, так и практи-
ческой точки зрения. 

Важной методологической задачей 
является моделирование торгово-эконо-
мической интеграции, которое осуществи-
мо с помощью гравитационных моделей. 
Гравитационные модели позволяют спрог-
нозировать потенциальные долгосрочные 
торговые потоки и дают качественную 
характеристику факторов, влияющих на 
размер и структуру внешнеторгового обо-

рота: возможность экспорта и импорта, 
выраженных в предложении одних товаров 
на внешнем рынке и спросе на другие; учёт 
факторов, сдерживающих внешнеторговый 
оборот между странами (транспортные рас-
ходы, система тарифов) [3, 13, 14, 15]. Вли-
яние этих факторов, в свою очередь, оце-
нивается на основе данных о фактических 
размерах товарооборота между странами с 
помощью регрессионного анализа. Полу-
чаемые параметры гравитационной модели 
характеризуют эластичность факторов и 
показывают, как изменится товарооборот 
между странами при изменении соответ-
ствующего фактора на 1%. Обычно данная 
модель представляется либо в степенной, 
либо в логарифмической форме. 

Для прогнозирования товарооборота 
между субъектами СЗФО РФ и Республи-
кой Беларусь воспользуемся гравитацион-
ными моделями Я. Тинбергена и Х. Лин-
немана [13, 15].

Таблица 6. Коэффициент опережения темпами роста регионального экспорта
темпов роста ВРП регионов СЗФО

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. к 2005 г., %

Республика Коми 0,54 2,43 1,05 3,94 в 7 раз

Архангельская область 0,81 1,07 2,43 1,71 в 2 раза

Новгородская область 1,21 0,96 0,76 0,97 80,05

Вологодская область 1,18 0,95 1,15 0,81 68,60

Республика Карелия 2,30 0,56 1,13 0,67 29,22

Мурманская область 0,97 0,86 3,22 0,66 68,65

Ленинградская область 0,97 1,13 1,48 0,58 59,82

г. Санкт-Петербург 1,20 0,97 1,13 0,56 46,78

Псковская область 2,12 1,17 1,43 0,39 18,26

Калининградская область 1,01 0,54 4,96 0,37 36,49
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Модель Я. Тинбергена имеет следую-
щий вид:

          . ε αD( )αY( )αY( )αX 5ij2j1ji 0 i ==     (1)

Модель Х. Линнемана имеет более 
общий вид: 

         
αN( )αN( )αY( )αY( )αX 4j3i2j1ji 0 i=  

 ,ε αP( )αA( )αD( ) 7ij6ij5ij +            
 (2)

где X 
ij
 – стоимость торгового потока из 

страны i в страну j; 
Y

i 
, Y

j 
– показатели, характеризующие номи-

нальные ВВП соответствующих стран, в наци-
ональной валюте; 

D 
ij 

– физическая удаленность экономиче-
ских центров стран i и j, км;  

N
i 
, и N

j
 – численность населения в данном 

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, существую-

щие между государствами (в случае отсутствия 
преференциальных соглашений P

ij 
= 1; в про-

тивном случае P
ij 

= 2);
α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7 – коэффициенты 

эластичности экспорта соответственно от ВВП 
страны-экспортёра, ВВП страны-импортера, 
численности населения страны i, числен-
ности населения страны j, расстояния между 
странами, любого другого фактора и торговых 
преференций; 

 α0 – свободный член уравнения; 
ε  – случайная ошибка.

Построение гравитационной модели на 
основе матрицы исходных данных (табл. 7) 
позволило определить параметры уравне-
ний регрессии.

В результате расчетов получено уравне-
ние гравитационной модели Я. Тинберге-
на, описывающее динамику внешнеторго-
вого оборота между регионами СЗФО и 
Республикой Беларусь за 2005 – 2009 гг.:

  
,1,5959

j
0,5728

iij Y( ) Y( )14,17875X .. _
=

  
                               R2 = 0,96                                (3)

Отметим, что модель имеет достаточно 
высокую точность, так как коэффициент 
детерминации равен 0,96. Экономическая 
интерпретация данной модели позволя-
ет заключить, что при увеличении ВРП 
регионов СЗФО на 1% из товарооборот 
возрастет на 1,6%; однако при увеличе-
нии ВВП Республики Беларусь на 1% 
товарооборот между регионами СЗФО 
и Республикой Беларусь сократится на 
0,57%. На наш взгляд, данная зависи-
мость обусловлена особенностью товар-
ной структуры экспорта и импорта реги-
онов СЗФО и Республики Беларусь. Так 
как структура экспорта регионов СЗФО 
в Республику Беларусь представлена в 
основном минеральными продуктами, 
продукцией черной металлургии и химии 
(рис. 4), то увеличение ВРП регионов 
напрямую зависит от роста экспортных 
поставок. 

В свою очередь, из Республики Беларусь 
в регионы СЗФО поставляется преимуще-
ственно машиностроительная продукция, 
имеющая ограниченный круг потребителей 
(рис. 5). 

Таблица 7. Исходные данные параметров гравитационной модели

Год

Товарооборот между 
регионами СЗФО 

и Республикой Беларусь, 
млн. дол. США (Xij )

ВВП Республики 
Беларусь, 

млрд. дол. США (Yi )

ВРП регионов 
СЗФО, 

млрд. дол. США (Yj )

Численность населения 
Республики Беларусь, 

млн. чел. (Ni )

Численность 
населения 

в регионах СЗФО, 
млн. чел. (Nj )

2005 1571 30,192 64,278 40,583 13,628

2006 1947 36,932 77,965 51,465 13,550

2007 2531 45,216 104,535 61,562 13,501

2008 3777 60,384 138,295 73,283 13,462

2009 2387 49,029 104,789 74,550 13,437
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Рисунок 4. Структура экспорта товаров регионов СЗФО в Республику Беларусь в 2008 г., % 
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Рисунок 5. Структура импорта товаров в регионы СЗФО из Республики Беларусь в 2008 г., %
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Таким образом, при удовлетворении 
спроса регионов СЗФО на данную про-
дукцию наращивание ВВП Республики 
Беларусь возможно за счет расширения гео-
графии поставок, что ведет к сокращению 
товарооборота между регионами СЗФО и 
Республикой Беларусь.

Другой результат получается при 
использовании гравитационной модели 
Х. Линнемана:

1,6206
iij 67567 Y( )1396046571X = .

 

 ,10,7299
j

1,1959
i

0,4171
jY( ) N( ) N( )

_ _. . 

                         R2 = 0,99 .                          (4)

Поскольку эта модель учитывает боль-
шее количество факторов, которые могут 
оказывать влияние на товарооборот, коэф-
фициент детерминации выше – 0,99. Вместе 
с тем, исходя из полученного уравнения, 
можно сделать следующие выводы: при 
росте ВВП Республики Беларусь на 1% 

товарооборот между регионами СЗФО и 
Республикой Беларусь увеличится на 1,62%; 
при увеличении ВРП регионов СЗФО на 1% 
товарооборот возрастет на 0,41%.

Апробация гравитационной модели при 
прогнозировании внешнеторгового обо-
рота между регионами СЗФО и Республи-
кой Беларусь за период 2005–2009 гг. 
свидетельствует о близости прогнозного и 
фактического уровней (рис. 6). Некоторое 
расхождение прогнозных значений с реаль-
ными объясняется тем, что на показатели 
внешнеторгового оборота влияет ряд дру-
гих факторов, не учтенных в модели. 

В соответствии с теорией построения 
гравитационных моделей и их описанием 
ВВП экспортирующей страны отражает 
производственные возможности, в то вре-
мя как ВВП импортирующего государства 
выражает емкость его рынка. В общем 
случае эти две переменные прямо пропор-
ционально связаны с объёмами торговли.

Рисунок 6. Динамика внешнеторгового оборота между регионами СЗФО
и Республикой Беларусь, млн. дол. США
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Для прогнозирования внешнеторговых 
отношений могут использоваться не только 
рассмотренные, но и другие, более слож-
ные модели. 

Примером может выступать двухзональ-
ная межотраслевая модель, в основе кото-
рой лежат межотраслевые балансы стран-
участников внешнеторговой деятельности. 
Задача модели состоит в обеспечении 
максимизации некоторых экономических 
показателей в условиях заданной системы 
ограничений [7]. Важнейшие из них – 
уравнения балансов производства и рас-
пределения продукции отраслей народного 
хозяйства и промышленности каждой зоны 
на производственное и непроизводствен-
ное потребление, накопление и возмещение 
износа основных фондов. 

Кроме того, в каждом уравнении отра-
жаются экспорт и импорт. Переменными 
являются не только объёмы продукции, но 
и некоторые элементы конечного про-
дукта, включая показатели межстрановых 
и внешнеэкономических связей. Модель 
содержит также уравнения для определения 
суммарных объёмов экспорта и импорта в 
стоимостных оценках. 

На базе этих уравнений вводятся огра-
ничения в величины внешнеторгового и 
межстранового сальдо. В зависимости от 
конкретной постановки задачи в модели 
могут быть заданы прямые ограничения 
на объём производства, межстрановые 
поставки, экспорт и импорт. 

В качестве критериальной может быть 
использована функция максимизации вну-
треннего конечного продукта, представля-
ющего собой сумму фондов потребления, 
накопления и возмещения износа основ-
ных фондов. В зависимости от постановки 
задачи максимизируется как суммарный 
внутренний конечный продукт по обеим 
зонам, так и внутренние конечные про-
дукты по каждой из них. Наиболее пред-
почтительной является максимизация 
суммарной величины конечного продукта 
обеих зон, так как в этом случае имитиру-
ется нахождение согласованного решения, 
обеспечивающего максимизацию совокуп-
ного эффекта или минимизацию совокуп-
ного ущерба для них при изменении связей 
между ними.

Таким образом, экономико-математи-
ческий инструментарий моделирования 
процессов интеграции Республики Бела-
русь и России весьма разнообразен. Однако 
не теряют своей актуальности вопросы 
прогнозирования развития экономик 
обеих стран, что требует применения 
адекватного методического, прежде всего 
математического инструментария, позво-
ляющего оценивать эффективность тор-
гово-экономических связей по множеству 
факторов. Это предоставит возможность 
вносить своевременные изменения во 
внешнеэкономическую политику, и будет 
способствовать устойчивому развитию 
взаимовыгодного сотрудничества.
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При современном воспроизводстве 
населения изменились социально-эконо-
мические ценности общества, роль чело-
века и социальной сферы в динамике 
общественного развития. В этих условиях 
развитая человеческая личность представ-
ляет собой важнейший компонент обще-
ственного богатства, конечный результат 
экономического развития. Экспертами 
ВОЗ доказано, что улучшение качества 
и увеличение продолжительности жизни 
населения ведет к ускорению экономи-
ческого развития государства, росту его 
валового национального продукта1. Тен-
денции развития современной экономики 
предъявляют новые требования к качеству 
человеческого капитала. В странах постсо-
ветского пространства состояние челове-
ческого капитала и одной из важнейших 
его составляющих – трудового потенциала 
– создает риски для перехода к инноваци-
онному развитию. В качестве основной 
болевой точки можно выделить естествен-
ную убыль населения стран, которая ведет 
в перспективе к существенным потерям 
трудовых ресурсов. 

Целью статьи является межстрановой 
анализ состояния и динамики социально-
демографических характеристик трудовых 
ресурсов, выявление общих проблем и 
региональных особенностей их развития.

За последние двадцать лет (1991 – 2011 гг.)
численность населения уменьшилась на 7% 
в Беларуси (с 10198 до 9481 тыс. чел.) и на 
4% в России (со 148 514 до 142 914 тыс. чел.; 
табл. 1). 

Суммарно потери населения двух стран 
за этот период составили 6,3 млн. чел., что 
превышает численность населения таких 
государств, как Дания (5,5 млн.) и Фин-
ляндия (5,4 млн.). Регионы РФ имели ана-
логичные тенденции: Северо-Западный 
федеральный округ и Вологодская область 
потеряли по 11% населения.

Миграционный приток сыграл за про-
шедшие 20 лет в целом позитивную роль 
в социально-экономическом развитии 
стран. Однако в последние годы Россия 
теряет миграционную привлекательность: 
в 2000 г. миграционный прирост составлял 
25 чел. на 10 тыс. населения, в 2010 г. – 
13 чел. (рис. 1). 

Отчасти это связано с ростом в обществе 
антимигрантских ксенофобских настрое-
ний, отчасти с тем, что росту миграцион-
ной активности препятствуют неразви-
тость рынков труда и жилья; отсутствие 
достоверной информации о вакансиях и 
возможностях трудоустройства; трудности 
получения гражданства; значительные 
затраты на переезд и т.п.

Таблица 1. Численность населения (на конец года), тыс. чел.

Регион 
Год Темп роста / убыли 

2010 г. к 1991 г., %1991 1995 2000 2005 2009 2010

Республика Беларусь* 10198,3 10177,3 9956,7 9630,4 9500,0 9481,2 93

Российская Федерация** 148514,7 148291,6 146303,6 142753,5 141914,5 142856,5 96

Северо-Западный федеральный округ 15275,5 14806,5 14261,2 13679,6 13462 13584 89
Вологодская область 1353,5 1336,2 1294,9 1240,4 1218 1203 89

* Данные о численности населения за межпереписной период (2000 – 2009 гг.) скорректированы на основе итогов переписи 

населения 2009 г.; при расчете относительных показателей использована скорректированная численность населения.

** Данные за 2005 – 2009 гг. приведены без учета итогов Всероссийской переписи населения-2010, за 2010 г. – с учетом пред-

варительных итогов (www.gks.ru). 

Источник: Беларусь и Россия. 2011: стат. сб. / Росстат; Белстат; Постоянный Комитет Союзного государства. – М.: Росстат, 2011. 

– 175 с. – С. 32; Демографический ежегодник России. 2010: стат. сб. / Росстат. – M.: 2010. – 525 c. – С. 29.

1 Suhrcke M., McKee M., Rocco L. Инвестиции в здоровье: ключевое условие успешного экономического развития 
стран Восточной Европы и Центральной Азии. – [Копенгаген]: Всемирная организация здравоохранения, 2008. – 274 с.



73Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

А.А. Шабунова, Г.В. Леонидова...РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Естественная убыль населения в Воло-
годской области миграционным движением
не компенсируется. После резкого паде-
ния миграционного прироста, зафиксиро-
ванного в 2001 г., значения этого показателя
остаются крайне низкими. Зафиксирован-
ная в 2006 г. миграционная убыль смени-
лась в 2008 г. приростом, равным 655 чел.,
а в 2010 г. вновь ушла в минус (уровень 
миграции составил -2 чел. на 10 тыс. человек
населения – самый низкий с 2001 г. пока-
затель). Для сравнения: в 2010 г. в целом 
в Северо-Западном федеральном округе 
коэффициенты миграционного прироста 
были в 14 раз больше, чем в Вологодской 
области, – 26 чел. на 10 тыс. чел. населения.

В Беларуси естественная убыль населе-
ния за период 1994 – 2010 гг. составила 
743,5 тыс. человек. Если бы не положитель-
ное сальдо миграции, то население сокра-
тилось бы к 2010 г. до 8756,5 тыс. чел. или 
на 14,5% по сравнению с началом депопу-
ляции в 1994 г. Фактически же численность 
населения на 1 января 2012 г. составила 
9465,2 тыс. человек, или (с учетом поло-
жительного в 2011 г. сальдо миграции 
9,9 тыс. чел.) на 143,7 тыс. чел. больше. 

Как видим, разница весьма существен-
ная – эта величина и отражает положитель-
ное влияние миграции на численность 
населения Беларуси. Ее компенсирующая 
роль в целом за 1994 – 2010 гг. равна 15,4%, 
а в 2011 г. – 38,5%. В настоящее время 
миграция является единственным факто-
ром, сдерживающим сокращение числен-
ности населения Беларуси, то есть прямым 
образом влияет на ее демографическую 
безопасность (рис. 2).

По оценкам белорусских демографов, 
для того чтобы остановить снижение чис-
ленности населения Беларуси, необходимо 
обеспечить т.н. «нулевой вариант» (полное 
покрытие естественной убыли миграци-
онным приростом). «Нулевой вариант» 
для Беларуси – это положительное сальдо 
миграции порядка 28 – 30 ты с. человек в 
год2, или 140 – 150 тыс. чел. за 5 лет, что 
составляет весь объем миграционного при-
роста за 1994 – 2010 гг. Достичь этих цифр 
за столь короткий срок с учетом имеющихся 
демографических тенденций сложно3. 

2 В 2011 г. миграционный прирост составил 
25,7 тыс. чел.

3 Суммарный показатель за 2006 – 2010 гг. составил 
40,9 тыс., за 2001 – 2005 г. – 23,9 тыс., за 1996 – 2000 гг. – 
73,6 тыс. человек. 

Рисунок 1. Миграционный прирост/убыль населения, чел. на 10 тыс. нас.
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. – М.: 2011. – 990 с.; Статистический ежегодник. 

2011. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. – 634 с.; расчеты авторов.
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Рисунок 2. Динамика естественного прироста/убыли и миграционного прироста/убыли
населения Беларуси (1990 – 2011 гг.), чел.
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Источник: Статистический ежегодник. 2011 г. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. – 634 с.

Следует признать, что к государственным 
органам Беларуси пришло осознание роли 
миграции в обеспечении демографической 
безопасности страны. Была принята и реали-
зуется Национальная программа демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь 
на 2007 – 2015 гг., в которой запланирован 
рост положительного сальдо миграции и 
достижения за 5 лет миграционного прироста 
в пределах 60 тыс. чел. (2011 г. – 10 тыс. чел.; 
2012 г. – 11 тыс. чел.; 2013 г. – 12 тыс. чел.; 
2014 г. – 13 тыс. чел.; 2015 г. – 14 тыс. чел.)4.

Демографические процессы во многом 
обусловливают современное состояние 
трудовых ресурсов и перспективы их раз-
вития. Сохранение демографической 
ситуации по данному сценарию небла-
гоприятно скажется на основных пока-
зателях экономического развития обеих 
стран, прежде всего на темпе роста вало-
вого внутреннего продукта и обеспечен-
ности трудовыми ресурсами. 

4 Национальная программа демографической без-
опасности Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. 
http://mintrud.gov.by/min_progs/prog22/

Одним из количественных показателей, 
отражающих проблемное поле трудового 
потенциала, является численность насе-
ления трудоспособного и младше трудо-
способного возраста. В настоящее время 
эти показатели свидетельствуют о небла-
гоприятных тенденциях для устойчивого 
развития территорий. Численность населе-
ния в трудоспособном возрасте, основного 
носителя трудового потенциала российско-
го общества, уже сегодня начинает заметно 
снижаться. 

Такая тенд  енция продолжится и в пер-
спективе. Согласно прогнозу Росстата, к 
2030 г. численность населения трудоспо-
собного возраста страны снизится почти на 
12% (табл. 2). По расчетам, выполненным 
в Институте социально-экономического 
развития территорий РАН, снижение этой 
категории населения в Вологодской обла-
сти уже к 2020 г. составит 18%5. 

5 Шабунова А.А., Богатырев А.О. Вологодская об-
ласть: перспективы демографического развития террито-
рии. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 28 с. 
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Доля молодых в общем объеме трудо-
вых ресурсов, судя по прогнозу, останется 
в России неизменной и будет составлять 
те же 16%, что и в базовый (2011-й) год 
прогноза. При этом удельный вес населе-
ния в возрасте 60 лет и старше увеличится 
к 2030 г. на 27%. 

В Беларуси динамика численности 
данных категорий населения испытывает 
похожие тенденции. До 2008 г. на фоне 
депопуляции всего населения был отме-
чен рост и численности населения в тру-
доспособном возрасте (с 5809,3 тыс. чел. 
в 2000 г. до 6053,3 тыс. чел. к 2008 г.), и 
её доли в общей численности населения 
(с 58,0% в 2000 г. до 62,4% в 2008 г.). Сле-
дует отметить, что доля населения трудо-
способного возраста росла исключитель-
но за счет уменьшения доли населения 
моложе трудоспособного возраста6. В 
дальнейшем, как показывают демографи-
ческие прогнозы, тенденция сокращения 
численности населения трудоспособного 
возраста в Беларуси сохранится достаточ-
но длительное время. 

6  Шахотько Л.П. Модель демографического раз-
вития Республики Беларусь. – Мн.: Беларуская думка, 
2009. – С. 170.

Кроме того, в ближайшие годы начнет 
уменьшаться и доля населения трудоспо-
собного возраста. Как и в России, населе-
ние трудоспособного возраста в Беларуси 
к 2030 году уменьшится на 7,5%, а доля 
населения моложе трудоспособного воз-
раста не изменится и к 2030 г. составит 16%, 
как и в базовый год прогноза. При этом 
доля населения в возрасте 60 лет и старше 
увеличится к 2030 г. на 7,2%.

Характеристики рынка труда в динами-
ческом аспекте показывают, ведет ли 
использование трудового потенциала эко-
номически активного населения к полной 
и продуктивной занятости. Нацеленность 
на продуктивную занятость способству-
ет развитию трудового потенциала и его 
реализации, необходимой для повышения 
конкурентоспособности обеих стран в 
глобальном экономическом пространстве. 
Обеспечение полной занятости является 
для них стратегическим ориентиром в усло-
виях демографического кризиса.

И Россия, и Беларусь относятся к числу 
государств с высоким уровнем занятости 
населения: в 2010 г. в экономике РФ было 
занято 64% экономически активного насе-
ления, Беларуси – 99% (табл. 3). 

Таблица 2. Динамика численности населения по возрастным группам за период 2000 – 2010 гг. 
и прогноз на 2020 и 2030 годы (средний вариант; на начало года)

Страна Год

Моложе 

трудоспособного возраста
Трудоспособного возраста

Старше 

трудоспособного возраста

тыс. 

человек

в % от общей чис-

ленности населения

тыс. 

человек

в % от общей чис-

ленности населения

тыс. 

человек

в % от общей чис-

ленности населения

Россия 2000 29579,8 20,1 87172,3 59,3 30138,1 20,6

2005 24095,3 16,8 90218,3 62,9 29160,7 20,3

2010 22854,4 16,1 88359,7 62,3 30700,4 21,6

2020 25935,1 18,3 79033,2 55,7 36939,7 26,0

2030 22845,4 16,4 76770,5 55,1 39755,9 28,5

Беларусь 2000 2065,5 20,6 5809,3 58,0 2144,7 21,4

2005 1682,2 17,2 6037,2 61,6 2080,0 21,2

2010 1513,6 15,9 5847,3 61,6 2139,1 22,5

2020 1583,0 16,8 5313,0 56,5 2511,0 26,7

2030 1469,0 16,2 4900,0 54,1 2694,0 29,7

Источники: gks.ru; Беларусь и Россия – 2011; Демографический ежегодник России. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010; 

Юркштович Е. Пенсионные перспективы // Беларуская думка. – 2008. – № 8. – С. 96 – 101; Шахотько Л.П. Модель демографи-

ческого развития Республики Беларусь. – Мн.: Беларуская думка, 2009. – С. 168.
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Уровень безработицы, определяемый по 
методологии Международной организации 
труда, в Российской Федерации в 2010 г. 
составил 7,5%. В 16 странах Евросоюза 
аналогичный показатель вырос в 2010 г. до 
10,1% – это рекорд для еврозоны с момента 
ее создания. При этом среди постсоветских 
стран наибольший уровень безработицы 
был достигнут в прибалтийских республи-
ках: 18,2% – в Литве, 18,6% – Эстонии, 
19,4% – в Латвии7. 

Сравнить общий уровень безработицы8, 
рассчитываемый по методологии МОТ, в 
сопредельных странах не представляется 
возможным вследствие того, что в Беларуси 
безработица официально оценивается толь-
ко исходя из числа обратившихся в служ-
бы занятости и зарегистрировавшихся9. 

7 Новые качественные характеристики населения 
Республики Беларусь (итоги переписи 2009 г. и вы-
полнения Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2007 – 2010 гг.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: belstat.gov.by 
(дата обращения: 19.03.2012 г.).

8 К безработным, по определению Международной 
организации труда, относятся лица в возрасте от 15 до 72 
лет, которые в рассматриваемый период: не имели работы 
(доходного занятия); занимались поиском работы; были 
готовы приступить к работе в течение определенного 
периода времени. Учащиеся, студенты, пенсионеры, ин-
валиды учитываются, если занимались поиском работы 
и были готовы приступить к ней.

9 К безработным, зарегистрированным в государ-
ственных учреждениях службы занятости, относятся тру-
доспособные граждане, не имеющие работы и заработка, 
проживающие на территории РФ, зарегистрированные в 
органах службы занятости по месту жительства, ищущие 
работу и готовые приступить к ней.

Уровень официальной безработицы в 
РФ выше, чем в Беларуси (2,1% в РФ в 2010 г.,
0,7% в РБ).

Динамика уровней занятости и безра-
ботицы населения Вологодской области в 
период с 1992 по 2010 г. имела в среднем 
тенденции, аналогичные с динамикой этих 
показателей по СЗФО и РФ. При этом 
последние несколько лет уровень занятости 
в Вологодской области был выше, чем в 
Европейском союзе, а уровень безработицы 
ниже.

Актуальность ориентации на полную и 
продуктивную занятость связана еще и с 
тем, что в дополнение к сокращению чис-
ленности трудовых ресурсов в обеих стра-
нах почти исчерпаны резервы повышения 
экономической активности населения, о 
чем свидетельствует сравнение с показате-
лями ряда европейских стран по населению 
возрастной группы от 25 до 49 лет (рис. 3; 
табл. 4).

Как видно из рисунка 3, в России очень 
велик уровень активности лиц самого про-
дуктивного трудового возраста (25 – 50 
лет), некоторые резервы есть только в 
составе молодежи до 25 лет. Сравнительно 
высокая активность в группе старше 60 лет 
объясняется меньшей, чем в развитых стра-
нах, продолжительностью жизни. Судя по 
показателю среднего возраста работающего 
населения Республики Беларусь (39,4 года 

Таблица 3. Основные показатели использования трудового потенциала населения, %

Регион
Уровень занятости

Уровень экономической

активности
Уровень безработицы

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Беларусь 98,0 98,0 99,0 78,0 75,6 80,8 2,1* 1,5* 0,7*

Россия 58,5 63,4 64,0 65,5 65,8 67,7 10,6 7,2 7,5

Северо-Западный федеральный округ 60,0 63,4 68,8 66,4 68,6 70,6 9,6 5,5 6,2

Вологодская область 62,3 64,6 64,3 67,9 68,1 69,6 8,3 5,2 7,9

* Официальный уровень безработицы.

Источники: Труд и занятость в Республике Беларусь: ст. сборник. – Минск, 2011. – 349 с.; Регионы России. Социально-эконо-

мические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. − М., 2011. − 990 с.; http://petrostat.gks.ru/federal/szfo_trud/ (дата обращения: 

27.03.2012 г.); расчеты авторов.
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Рисунок 3. Динамика экономически активного населения РФ по возрасту 
(в % от численности населения соответствующей возрастной группы)

Источник: Экономическая активность населения России (по результатам выборочных обследований). 2010: стат. сб. / Росстат. – M., 2010. – 

171 c. – С. 21.

63

89 91,5 92,5 91,6
84,9

62,1

17,3

52,8

82,8
89,19190,989

86,3

68,7

18,4
18,6

86,8

11,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60

2000 . 2009 .

Таблица 4. Уровень занятости населения по возрастным группам*, в %

Страны
15 – 64 года

В том числе

15  – 24 года 25 – 49 лет 50 – 64 года

2000 г. 2009 г. 2000 г. 2009 г. 2000 г. 2009 г. 2000 г. 2009 г.

Россия 63,3 67,0 34,6 34,7 80,7 83,2 49,9 61,6

Беларусь 77,9 80,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Страны – члены Европейского союза

Испания 56,1 59,8 32,2 28,0 69,9 71,4 45,1 52,3

Италия 53,4 57,5 26,1 21,7 69,4 72,2 38,4 47,8

Латвия 57,4 60,9 30,3 27,7 74,0 75,0 46,6 60,9

Литва 59,6 60,1 26,7 21,5 76,1 77,1 51,7 59,7

Польша 55,1 59,3 24,1 26,8 72,8 79,7 43,3 46,0

* Отношение численности занятых к общей численности  населения соответствующей возрастной группы.

Источник: Россия и страны – члены Европейского союза. 2011.: стат. сб. / Росстат. – M., 2011. – 270 c. – С. 64.

в 2000 г., 40,4 года в 2010 г.10), его эконо-
мическая активность имеет аналогичные 
тенденции.

Продуктивную занятость отличает вы-
сокопроизводительный труд. Согласно 

10 Статистический ежегодник: 2011 / Национальный 
статистический комитет Беларуси. – Минск, 2011. –  С. 119.

оценкам МОТ, Россия уступает в 3-4 раза 
развитым странам (рис. 4) и на 15 – 20% 
Беларуси по уровню производительности 
труда11. 

11 Родионов И.А. Низкая производительность труда 
– препятствие для роста российской экономики. 2008 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cig-bc.ru/
library/74190/93453.
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Рисунок 4. Лидеры производительности труда в мире и СНГ (по данным МОТ; показатели 
производительности труда по большинству стран представлены за 2005 г., по лидерам – за 2006 г.)
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Источник: Родионов И.А. Низкая производительность труда – препятствие для роста российской экономики. 2008 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.cig-bc.ru/library/74190/93453

По данным организации Conference 
Board (база данных Total Economy Database 
за 2011 г.), производительность труда на 
человека в час в США составляет 61 дол., 
в странах ЕС варьируется: Греция –35 дол., 
Португалия – 26 дол., Франция – 56 дол. В 
России она равна 19 дол., в Китае и Индии 
– 7,5 и 4,1 дол. соответственно12.

 12 Трофимова Е. Недостатки производительности 
труда – фундаментальный фактор мирового экономи-
ческого кризиса [Электронный вариант]. – Режим до-
ступа: http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/24490/
nedostatki_proizvoditelnosti_truda_fundamentalnyj_
faktor#ixzz1qauxXzRQhttp://www.vedomosti.ru/finance/
analytics/24490/nedostatki_proizvoditelnosti_truda_
fundamentalnyj (дата обращения: 30.03.2012 г.)

Неблагоприятное влияние на количе-
ственные показатели российского трудо-
вого потенциала оказывает чрезмерно 
высокая смертность населения в трудоспо-
собном возрасте: около 1/3 всех умерших 
за год составляют трудоспособные взрос-
лые, что в среднем в три раза выше, чем в 
развитых странах, и в два раза выше, чем 
в развивающихся13. Одно из первых мест 
среди причин смерти занимают внешние 
причины (несчастные случаи, отравления, 
травмы; табл. 5). 

13 Аганбегян А.Г. О реформе здравоохранения [Элек-
тронный вариант]. – Режим доступа: http://2020strategy.
ru/g11/doc

Таблица 5. Показатели травматизма на производстве, на 1000 работающих

Показатели 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более 

и со смертельным исходом (на 1000 работающих)

Беларусь 4,7 3,3 2,1 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7

Россия 6,5 5,5 5,1 3,1 2,7 2,5 2,1 2,2

Из них со смертельным исходом

Беларусь 0,087 0,089 0,064 0,061 0,054 0,051 0,049 0,051

Россия 0,128 0,138 0,149 0,124 0,124 0,109 0,090 0,094

Источники: Беларусь и Россия. 2011: стат. сб. / Росстат; Белстат; Постоянный Комитет Союзного государства. – М.: Росстат, 

2011. – 173 с. – С. 39.
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Удельный вес рабочих мест с вредными 
и опасными условиями труда вырос с 1990 
года по настоящее время более чем на 5% и 
составляет в последние годы в среднем при-
мерно 23%, достигая в отдельных отраслях 
производства трети и даже половины.

Одним из важнейших факторов, опре-
деляющих качество трудового потенциала, 
является здоровье. Оно играет стимулиру-
ющую роль в повышении статуса человека. 
Если человек здоров, то и показатели стрем-
лений к достижению жизненных целей у 
него высокие. Результаты исследования 
качества трудового потенциала населения 
в Вологодской области свидетельствуют, 
что в планах людей с отличной самооцен-
кой своего здоровья на первом месте стоит 
повышение уровня знаний, получение 
статуса высококлассного специалиста. 
Попутно заметим, что интегральные оцен-
ки качества трудового потенциала людей 
с отличным здоровьем также значительно 
выше, что повышает их шансы на достиже-
ние жизненного успеха, на продвижение по 
службе и т.д. Весьма любопытную картину 
дает оценка людьми, имеющими высшее 
образование, своего здоровья. 

В этих оценках чаще присутствует вари-
ант «Отличное и хорошее здоровье» (рис. 5). 
Как правило, люди интеллектуального 
труда, обладают лучшим здоровьем. Иссле-
дование Университета Техаса в Остине14 
показало, что творческий настрой позво-
ляет человеку дольше сохранять здоровье. 
Отсутствие рутины, получение удоволь-
ствия от труда, возможность постоянно 
учиться и решать сложные проблемы, 
способствуют позитивному настрою, в 
результате чего человек ощущает себя 
более здоровым. Выводы исследования 
свидетельствуют, что активные занятия 
подобного рода деятельностью позволяют 
поддерживать здоровье в том состоянии, 
которым обладает более молодой человек 
(на 6 – 7 лет моложе).

По утверждению экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, состояние 
здоровья на 50% определяется образом 
жизни человека и его личностным выбором 
в пользу благоприятных или неблагопри-
ятных для здоровья альтернатив. 

14 Исследования показали: творческая работа увели-
чивает жизнь // Известия. – 2007. – 19 дек. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.izvestia.ru/
news/414949

Рисунок 5. Самооценки здоровья населением с высшим и незаконченным 
высшим образованием, в % от числа ответивших

Источник: Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области, 2011 г. / ИСЭРТ РАН.
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При этом отмечается, что далеко не все 
факторы здоровья человека находятся в 
сфере ответственности государства. Опыт 
стран, имеющих высокие показатели 
состояния здоровья населения, показывает, 
что ответственность за здоровье должна 
быть равномерно распределена между 
всеми субъектами социальных отноше-
ний: государством, работодателем, семьей, 
индивидом и т.д. 

За двадцать лет, прошедших после рас-
пада Советского Союза, образ жизни людей 
в результате либерализации норм обще-
ственной жизни стал менее предсказу-
емым и контролируемым обществом, у 
них появились возможности управлять 
собственной жизнью – при выборе образо-
вания, профессии, характера деятельности, 
места жительства, семейного положения, 
соотношения нагрузки и отдыха, способов 
релаксации и т.д. 

Подобные тенденции можно рассма-
тривать как позитивные только в том 
случае, если при этом наблюдается рост 
ответственности индивидов за свое здо-
ровье, проявляющийся в конкретных 
действиях, направленных на поддержа-
ние здоровья, улучшение условий жизни, 
рационализацию труда, быта, отдыха, 
досуга. 

Существенно улучшить состояние здо-
ровья населения возможно при обеспече-
нии согласованной деятельности государ-
ства, социальных институтов (семьи, 
образования, медицины) и отдельных 
индивидов. Только это условие обеспечит 
переход общества в состояние, более бла-
гоприятное для социально-демографиче-
ского развития. В противном случае инве-
стиции в человеческий капитал окажутся 
утраченными. 

В 2011 г. в Республике Беларусь и Воло-
годской области, одном из регионов Севе-
ро-Западного федерального округа Рос-
сийской Федерации, было проведено 

сравнительное исследование15 самосо-
хранительной активности населения. Мы 
акцентировали внимание на активности 
самого индивида, его усилиях, предпри-
нимаемых с целью улучшения своего 
здоровья и условий жизни. Самосохра-
нительную активность (активность, на-
правленную на сохранение здоровья) мы 
рассматриваем как один из видов соци-
альной активности, то есть с точки зрения 
способа осуществления, сознательности, 
целеполагания, предвосхищения резуль-
тата, компетентности, энергичности и 
результативности. В условиях возрастания 
рисков для здоровья оно выступает неотъ-
емлемой составляющей здорового образа 
жизни современного человека и одним из 
основных показателей отношения челове-
ка к своему здоровью. Анализ полученной 
информации показал, что значительная 
доля населения предпринимает конкрет-
ные действия с целью сохранения здоро-
вья (табл. 6). 

Так, 79,5% населения Беларуси и 76,6% 
– Вологодской области демонстрируют 
определенное  понимание актуальных 
рисков и отмечают те или иные практики 
заботы о своем здоровье:  57% жителей 
Беларуси и 42,7% населения Вологодской 
области отметили, что не курят; 30,4 и 
32,3% – посещают баню или сауну; 28,9 и 
18,7% – стараются оптимально сочетать 
трудовые нагрузки и отдых. В то же время 
только треть населения отмечает страте-
гическое, сбалансированное (непротиво-
речивое) отношение к здоровью как к 
важнейшей жизненной ценности.

Обращает на себя внимание в равной 
степени недостаточная для каждой из стран 
распространенность практик активных 
занятий физической культурой и закалива-
ния (13,5% в Беларуси, 12,3% в Вологодской 

15 Национальный опрос населения Беларуси про-
веден  Институтом социологии НАН Беларуси в ноябре 
2011 года по репрезентативной  выборке, составлявшей 
2100 чел., с контролем квот по полу, возрасту, образова-
нию, региону проживания. Опрос населения Вологод-
ской области по репрезентативной выборке (1500 чел.) 
проведен ИСЭРТ РАН в ноябре 2011 года. 
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области), хотя эксперты ВОЗ связывают 
рост заболеваний ишемической болезнью 
сердца, гипертензией и некоторыми  онко-
логическими заболеваниями именно с 
физической неактивностью. В определен-
ной мере эта неактивность компенсируется  
прогулками в местах отдыха, но прежде 
всего это касается людей с низким статусом 
здоровья. 

Результаты исследования показали, что 
культура самосохранительного поведения 
в Беларуси и России только начинает фор-
мироваться. В наибольшей степени она 
присуща людям с более высоким уровнем 
образования и учащимся, что подтверждает 
ведущую роль образования в процессе фор-
мирования здоровья человека. 

Судя по данным анализа, в обеих стра-
нах имеет смысл говорить об угрозе сужен-
ного воспроизводства трудовых ресурсов. 
Однако улучшение демографической ситу-
ации, повышение численности трудовых 
ресурсов является сложной долгосрочной 
задачей. В среднесрочной же перспективе 
более реальным и экономически эффек-
тивным представляется улучшение условий 
для реализации уже имеющегося трудового 
потенциала.

Преодоление демографического кризи-
са связано с разработкой срочных мер 
противодействия, в первую очередь, депо-
пуляции населения: мер по улучшению 
здоровья; снижению смертности; оптими-
зации миграционных процессов.

Для достижения стратегической цели 
важно совершенствовать все виды соци-
альных отношений: 

1. Первостепенными задачами в обла-
сти социальной политики на ближайшие 
пять лет должны стать: сокращение мас-
штабов бедности; обеспечение полной про-
дуктивной и свободно избранной занятости 
как основного источника повышения роли 
трудовых доходов и их реального роста; 
улучшение качества жизни населения. 

2. В области демографического разви-
тия необходимы меры по улучшению здо-
ровья населения, снижению смертности и 
увеличению средней продолжительности 
жизни; укреплению брачно-семейных отно-
шений и улучшению условий жизнедеятель-
ности семьи; стабилизации рождаемости в 
среднесрочной и её роста в долгосрочной 
перспективе до уровня, близкого к простому 
режиму воспроизводства; совершенствова-
нию миграционных процессов. 

Таблица 6. Самосохранительная активность населения (распределение ответов на вопрос: «Что Вы 
лично предпринимаете для сохранения и укрепления своего здоровья?», в % от числа опрошенных)

Варианты ответов
Республика 

Беларусь

Вологодская 

область

Активно занимаюсь физической культурой, закаливанием организма 13,5 12,3

Использую фильтры для очистки воды, покупаю бутилированную воду, пользуюсь водой из 

источников (родников, колодцев)
21,7 29,3

Контролирую свой вес 26,2 19,8

Не курю 57,0 42,7

Обращаюсь к врачу при первых признаках болезни, регулярно прохожу медицинский осмотр 25,4 17,9

По возможности оздоравливаюсь в санатории, на курорте и т.д. 13,7 10,3

Посещаю баню, сауну 30,4 32,3

Стараюсь больше ходить пешком, совершая прогулки в местах отдыха 34,4 26,2

Стараюсь контролировать своё психическое состояние 26,3 13,0

Стараюсь оптимально сочетать трудовые нагрузки и отдых 28,9 18,7

Стараюсь организовать своё свободное время с пользой для здоровья 19,9 14,9

Ничего специального не предпринимаю 20,5 23,4

Другое 0,7 0,3

Источник: Базы данных Института социологии НАН Беларуси и ИСЭРТ РАН.
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3. Главным национальным приорите-
том в обеих странах должно стать здоровье 
нации. Для этого основные усилия государ-
ства, общества и каждого человека необхо-
димо направить на укрепление здоровья 
и снижение смертности населения – это 
демографически и социально важно, эко-
номически выгодно. Здоровье населения – 
тот стержень, который позволит эффектив-
но проводить социально-экономические 
реформы и улучшать демографическую 
ситуацию в стране.

4. Основные усилия должны быть 
сосредоточены на реализации мер, направ-
ленных на увеличение продолжительности 
здоровой (активной) жизни, и прежде 
всего продолжительности жизни мужского 

населения страны; снижение преждев-
ременной, особенно предотвратимой, 
смертности. Решение этих задач должно 
осуществляться за счет совершенствова-
ния профилактической и лечебно-диа-
гностической помощи населению; раннего 
выявления и лечения болезней, профилак-
тики травматизма. Значительное внимание 
должно уделяться вопросам популяриза-
ции здорового образа жизни. 

Реалии времени требуют переосмысле-
ния многих проблем и задач государствен-
ного регулирования качества трудовых 
ресурсов, а также выработки новых мето-
дологических подходов к их прогнозиро-
ванию и выстраиванию стратегии нацио-
нальных приоритетов государств. 
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В индустриальную эпоху основными 
активами и факторами экономического 
процветания были машины и капитал. В 
современный век информационных тех-
нологий и постиндустриального общества 
основным ресурсом и движущим факто-
ром становится человек. Как носитель 
знаний, профессиональных навыков, 
опыта, творческих способностей, человек 
представляет собой ресурс непрерывного 
развития и повышения конкурентоспо-
собности предприятий, регионов и отдель-
ных государств. 

Тем не менее, в силу неоднородности 
демографических процессов в террито-
риальном масштабе, человек в ближай-
шем будущем может стать «дефицитным 
ресурсом». В наибольшей степени данная 
проблема касается европейских госу-
дарств. 

Депопуляция является одной из самых 
актуальных проблем, затрагивающих инте-
ресы национальной безопасности как Рос-
сийской Федерации, так и Республики 
Беларусь. Сравнительный анализ демогра-
фических вызовов в области смертности 
среди населения России и Беларуси пред-
ставляет особый интерес исходя из того, 
что обе страны имеют общее политическое, 
социально-экономическое и демографиче-
ское прошлое, что нашло свое отражение 
в тенденциях смертности и продолжитель-
ности жизни. 

После распада СССР и обретения неза-
висимости Россия и Беларусь переживают 
существенные преобразования в полити-
ческой, социально-экономической и куль-
турной сферах, что не могло не отразиться 
на демографической составляющей их раз-
вития. Общее прошлое, общие тенденции 
демографического развития и общее эко-
номическое пространство обусловливают 
и совместное решение проблем, связанных 
с высокой преждевременной смертностью 
населения в России и Беларуси.

Одним из главных потрясений для обе-
их стран стала либерализация экономики 
и последовавшее за этим резкое снижение 
уровня жизни населения, сопровождав-
шееся сокращением государственной 
помощи семьям и разрушением системы 
социальных услуг. Разрыв экономических 
связей после распада СССР, неизбежный 
при переходе к рынку спад производства 
и инфляция, просчеты предыдущего этапа 
перестройки привели к глубокому эконо-
мическому кризису. В настоящее время, 
когда Россия и Беларусь объединились в 
Союзное государство, эти проблемы долж-
ны решаться согласованно.  

По данным последней переписи насе-
ления, на 14 ноября 2010 г. численность 
постоянного населения России составила 
142,9 млн. человек [7]. Это меньше, чем 
при переписи в 2002 г., на 2,3  млн. человек 
(1,6%), в том числе в городских населенных 
пунктах – на 1,1 млн., в сельской мест-
ности – на 1,2 млн. Подобные тенденции 
отмечаются и в Республике Беларусь. В 
межпереписной период (1999 – 2010 гг.) 
численность белорусского населения 
сократилась на 545,3 тыс. (5,4%) и в 2010 г. 
составила 9499,9 тыс. человек [1]. 

Период устойчивого сокращения насе-
ления как в России, так и в Беларуси совпал 
с периодом трансформационных процес-
сов (рис. 1). За два десятилетия Россия поте-
ряла почти 5 млн. человек (3%), Беларусь 
– 721 тыс. человек (7%).  

Депопуляция и в России, и в Беларуси 
происходит под двойным «давлением»: 
уникально низкой рождаемости и ката-
строфически высокой смертности. В 
то же время в большинстве развитых 
западноевропейских стран сохраняется 
устойчивый естественный прирост насе-
ления при близких уровнях рождаемости 
(табл. 1).



85Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

А.А. Шабунова, Л.П. Шахотько...РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Превышение смертности над рождае-
мостью становится одной из причин посте-
пенной трансформации структуры населе-
ния в сторону снижения доли населения 
трудоспособного возраста и увеличения 
доли пожилых и старых людей в общей 
численности. Согласно критериям ООН, 
популяция, в которой доля лиц в возрасте 
65 лет и старше превышает 7%, характери-
зуется как «старая» [10]. За период с 1990 
по 2009 г. доля населения старше 65 лет как 
в России, так и в Беларуси увеличилась на 
3% и составила 13 и 14% соответственно 
(табл. 2). 

По прогнозу ООН, в Российской Феде-
рации к 2050 году доля населения старше 
60 лет будет составлять 37%, тогда как в 
среднем в мире – 21%. В то же время доля 
детского населения значительно сократит-
ся. Подобные тенденции характерны и для 
Беларуси.

Недостаточная замещаемость молоды-
ми поколениями жителей, переходящих в 
пенсионный возраст, становится причиной 
снижения численности трудоспособного 
населения. В ближайшие годы и в России, 
и в Беларуси прогнозируется нарастание 
проблем, связанных с нехваткой трудовых 

Рисунок 1. Динамика среднегодовой численности населения России и Беларуси
в период 1990 – 2010 гг.

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.euro.who.int/hfadb/

shell_ru.html
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Таблица 1. Демографическое развитие стран (2009 г.)

Страна

Численность населения
Рождаемость

(на 1000 нас.)

Смертность 

(на 1000 нас.)1990 г. 2009 г.
2009 г. к 

1990 г., в %

РФ 148,3 141,9 95,7 12 14

Беларусь 10,2 9,7 95,1 12 14
Финляндия 5,0 5,3 106,0 11 9

Германия 79,4 81,9 103,1 8 10

Франция 56,7 62,6 110,4 13 9

Великобритания 57,2 61,8 108,0 13 9

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех», ВОЗ // http://www.euro.who.int/hfadb; World Development Indicators 

2011 / The World Bank, 2011// http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
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ресурсов и ростом экономической нагрузки 
на трудоспособное население со сторо-
ны старших возрастных групп. Дефицит 
рабочей силы, который не столь заметен в 
условиях кризисных экономических явле-
ний, в перспективе потребует компенсации 
путем увеличения производительности 
труда занятого населения трудоспособного 
возраста. 

Противоречие между повышением 
спроса на труд и сокращением его пред-
ложения будет усугубляться ростом сред-
него возраста работников, а также сни-
жением качества трудового потенциала 
(вследствие ухудшения здоровья). Уже в 
среднесрочной перспективе возникнет 
необходимость более высоких расхо-
дов общества на медицинскую помощь, 
социальное обслуживание и пенсионное 
обеспечение, обусловленных процессом 
старения населения. 

Основным фактором, оказывающим 
негативное воздействие на демографиче-
скую ситуацию, является сверхсмертность 
населения трудоспособного возраста. По 
оценкам Л.Л. Рыбаковского, за 1991 – 2000 гг.
сверхсмертность в России составила при-
мерно 3 – 3,5 млн. человек [9].

О наличии сверхсмертности как в Рос-
сии, так и в Беларуси свидетельствует дина-
мика стандартизованных коэффициентов 
смертности, которые нивелируют струк-
турный фактор (рис. 2). 

Динамика смертности населения за 
последние десять лет (2000 – 2009 гг.)  сви-
детельствует о некотором её снижении и в 
России, и в Беларуси (на 19 и 10% соот-
ветственно). Устойчивая тенденция к 
снижению смертности в этих государствах 
наблюдается с 2005 г. Средний темп сниже-
ния смертности за последние четыре года 
в России составил 5%, в Беларуси – 3%. 
Тем не менее уровень смертности в Союз-
ном государ  стве остаётся в два раза выше 
по сравнению со странами Европейского 
союза. 

По показателю смертности для возраст-
ной группы 0 – 64 года разрыв между Рос-
сией, Беларусью и европейскими государ-
ствами ещё больше, чем по показателю 
стандартизованного коэффициента смерт-
ности для всего населения. По данным за 
2009 г., трудоспособное население в России 
умирало в три раза чаще по сравнению с 
европейскими странами. Темп снижения 
смертности данной возрастной группы за 
период с 2005 по 2009 г. в России составил 
6%, в Беларуси – 4%.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 2009 г. смертность тру-
доспособного населения на тысячу человек 
в Швейцарии и Италии составила 58 и 59 
человек, в Швеции, Норвегии и Испании 
– 61, 67 и 68, в Германии, Австрии и Греции 
– 76, во Франции – 85,  в Чехии – 101, в 
Белоруссии – 221, в России – 269, в Укра-
ине – 274 на тысячу человек [16]. 

Таблица 2. Возрастная структура населения в 1990 и 2009 гг. 

Доля населения в 1990 г. Доля населения в 2009 г.

младше 14 лет старше 65 лет младше 14 лет старше 65 лет

Россия 22,9 10,0 14,9 13,1

Беларусь 23,1 10,7 14,7 14,0

Финляндия 19,3 13,4 16,7 16,9

Германия 16,1 15,0 13,5 20,5

Франция 19,4 14,5 18,9 16,3

ЕС 19,3 13,8 15,6 17,3

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.

euro.who.int/hfadb/shell_ru.html
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Сверхсмертность населения трудоспо-
собного возраста в России подтверждается 
анализом темпов роста возрастных коэф-
фициентов смертности в течение двух 
десятилетий (рис. 3).

В 2008 г. по сравнению с 1990 г. в наи-
большей степени вырос уровень смертно-
сти населения рабочих возрастов. Макси-
мум роста смертности как мужчин (в 1,5 
– 1,7 раза), так и женщин (в 1,7 – 1,8 раза) 
приходится на возраст от 25 до 39 лет. В 
детских и подростковых возрастах уровень 
смертности существенно сократился.

Чрезвычайно высокий уровень смерт-
ности является причиной низкой ожидае-

мой продолжительности жизни (ОПЖ) 
населения и в России, и в Беларуси, в 
которых данный показатель, несмотря на 
некоторое увеличение, ниже, чем в запад-
ноевропейских государствах.

В экономически развитых странах ОПЖ 
при рождении составляет 79 – 81 год  (у муж-
чин – 76-78 лет, женщин – 82-85 лет). 
В развивающихся странах ОПЖ равна 61 
– 65 годам (у мужчин – 55-60 лет, женщин 
– 66-75 лет). В России ОПЖ по данным на 
2009 г. составила 69 лет, в Беларуси – 71 год, 
т.е. на 10-11 лет меньше, чем в странах ЕС 
(табл. 3). Особенно низкой остаётся продол-
жительность жизни мужского населения.
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Рисунок 2. Динамика стандартизованного коэффициента смертности 
для всего населения и для возрастной группы 0 – 64 года в России, 

Беларуси и странах ЕС, число случаев на 100 тыс. населения

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.euro.who.int/hfadb/

shell_ru.html
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В 2009 г. гендерный разрыв в продолжи-
тельности жизни населения России соста-
вил 12 лет, Беларуси – 11 лет, тогда как в 
странах ЕС – 6 лет.

По показателю продолжительности 
жизни, скорректированной с учётом нару-
шений здоровья, Россия отстаёт от стран 
Западной Европы на 13 лет, Беларусь – на 
11 (по данным на 2007 г. продолжитель-
ность здоровой жизни в России составила 
60 лет, в Беларуси – 62, в ЕС – 73). 

По причине преждевременной смерт-
ности население России теряет порядка 11 
лет потенциально возможной жизни, насе-
ление Беларуси – 9 лет, тогда как население 
стран ЕС – лишь 5 (по данным на 2009 г.) 
(табл. 4). 

При этом потеря лет жизни у мужского 
населения более чем в два раза превышает 
показатель у женского населения как в 
России, так и в Беларуси. Следует отметить, 
что в европейских государствах наблюдается

Рисунок 3. Темпы роста возрастных коэффициентов смертности 
населения России в 2008 г. по сравнению с 1990 г. (1990 г.=1)
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Источник: Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождения 
населения России, Беларуси, стран ЕС, лет

Территория 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.

Россия
Мужчины

Женщины

69
64

74

64
58

72

65
59

72

65
59

72

68
62

74

69
63

75

Беларусь
Мужчины

Женщины

71
66

76

69
63

74

69
63

75

69
63

75

71
65

77

71
65

76

ЕС
Мужчины

Женщины

75
72

79

76
73

80

78
74

81

79
76

82

79
76

82

80
77

83

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.

euro.who.int/hfadb/shell_ru.html
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постепенное сокращение  потерь от пре-
ждевременной смертности, в то время как в 
России и Беларуси однозначной тенденции 
к снижению нет. 

Знание об основных угрозах преждев-
ременной смертности даёт структура 
смертности. Многие столетия миллионы 
человеческих жизней уносили эпидемии 
инфекционных болезней. Благодаря успе-
хам медицинской науки с ними удалось 
справиться. В XXI веке причиной преобла-
дающего числа смертей стали хронические 
недуги, прежде всего  болезни сердечно-
сосудистой системы, онкологические забо-
левания, хронические заболевания легких, 
диабет, свойственные чаще всего людям 
старших возрастов и имеющие преимуще-
ственно эндогенную и квазиэндогенную 
детерминацию [2].

По данным на 2009 г. смертность от 
ведущих причин (заболевания системы 
кровообращения, онкологические заболе-
вания и внешние причины) в развитых 
европейских странах была ниже средних 
по России в 2 – 3 раза. Несмотря на сни-
жение вклада инфекционных заболеваний 
в общую смертность, в России они суще-
ственно превышают средний показатель по 
ЕС и Беларуси (табл. 5). 

Вклад сердечно-сосудистых заболева-
ний в общую смертность составляет более 
50% и в России, и в Беларуси, в странах ЕС 
– 37%. 

Высокая смертность населения от 
болезней системы кровообращения явля-
ется одной из главных составляющих рос-
сийского кризиса смертности, который 
негативно отражается на тренде есте-
ственного прироста населения. Особенно 
неблагоприятная ситуация складывается 
в популяционной когорте мужчин трудо-
способного возраста. За последние 15 лет 
средний возраст мужчин в России,  умер-
ших от патологии сердечно-сосудистой 
системы, снизился более чем на 2 года. 
Неудовлетворительное состояние здоровья 
трудоспособного населения ставит под 
угрозу устойчивость социального и эконо-
мического развития как страны в целом, 
так и отдельных регионов [12].

Злокачественные новообразования, 
являясь второй по значимости причиной 
смертности, в России и Беларуси имеют 
удельный вес, равный 14 – 15% (в странах 
ЕС – 28%).

Особенно высоким остаётся уровень 
смертности от внешних причин (травмы и 
отравления). В условиях депопуляции и 
старения это обостряет демографические 
проблемы, хотя по своей сути внешние 
причины являются наиболее контролиру-
емыми человеком. Тем не менее в общей 
структуре смертности населения они зани-
мают на сегодняшний день третье место не 
только в Беларуси и России, но и в Евро-
пейском регионе. 

Таблица 4. Снижение ожидаемой продолжительности жизни до 65 лет
из-за преждевременной смертности, лет

Территория 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.

Россия
мужчины

женщины

10,4
13,3

6,5

13,9
17,7

8,4

13,2
16,9

7,8

13,3
17,0

8,0

11,4
14,8

6,9

10,9
14,1

6,7

Беларусь
мужчины

женщины

9,0
11,7

5,7

10,8
13,9

6,5

10,2
13,3

6,1

10,3
13,4

5,9

9,2
12,0

5,2

9,2
12,0

5,3

ЕС
мужчины

женщины

6,3
7,7

4,4

5,9
7,3

4,1

5,3
6,5

3,7

4,8
5,9

3,4

4,6
5,7

3,2

4,5
5,6

3,2

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.

euro.who.int/hfadb/shell_ru.html
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В структуре смертности населения 
России и Беларуси данный фактор в 2009 г.
занимал по 12%, тогда как в странах ЕС 
– лишь 6%. При этом следует заметить, 
что от внешних причин погибают, как 
правило, люди трудоспособного возраста. 
В более пожилых возрастах (старше 65 лет) 
основной причиной смертности становят-
ся заболевания органов кровообращения 
(рис. 4). Так, в России и Беларуси травмы 
и отравления являются причиной смерти 
населения трудоспособного возраста в 
95 – 96% случаев, болезни системы крово-
обращения – в 31 – 32% случаев. 

Основной группой, подвергающейся 
риску смерти от отравлений и травм, 
являются мужчины. Хотя их смертность 
от данной группы причин в обеих стра-
нах и снизилась за последнее десятиле-
тие, её превышение над уровнем стран 
ЕС остаётся крайне высоким (4 – 5 раз) 
(рис. 5).

На развитие сверхсмертности населе-
ния в России и Беларуси существенное 
влияние оказывает низкий уровень его 
самосохранительной активности, нездо-
ровый образ жизни и неудовлетворитель-
ные условия труда.

Таблица 5. Стандартизованный коэффициент смертности по группам причин 
смерти в отдельных странах, 2009 г. (на 100 тыс. населения)

Страна
Заболевания органов 

кровообращения

Злокачественные

новообразования

Травмы 

и отравления

Инфекционные 

и паразитарные болезни

РФ 683,0 182,1 147,2 22,5

Беларусь 601,1 162,8 133,6 11,5

Финляндия 218,1 134,8 63,8 4,9

Германия 217,2 159,9 27,9 10,4

ЕС 227,6 170,5 37,1 8,8

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.

euro.who.int/hfadb/shell_ru.html
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Рисунок 4. Доля случаев смертности, произошедших в возрасте 0 – 64 года по трем группам 
причин, 2009 г., в % (рассчитано по стандартизованным коэффициентам смертности)

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.euro.who.int/hfadb/

shell_ru.html
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Таким образом, проблема сверхсмерт-
ности населения трудоспособного возраста 
в России и Беларуси стоит очень остро. 

Она во многом обусловливает непре-
рывное снижение численности населения, 
трансформацию возрастной структуры в 
неблагоприятную сторону и потенциаль-
ные социально-экономические трудности. 

Наши расчёты показали, что при 
сохранении темпа снижения смертности 
населения, сложившегося с 2005 по 2011 г.,
уровень смертности в России достигнет 
среднеевропейского к 2023 г., тогда как 
в Беларуси – лишь к 2030 г. Уровень 
смертности для возрастной группы насе-
ления до 64 лет в России приблизится к 
среднеевропейскому в 2026 г., в Беларуси 
– в 2031 г. В таких условиях, когда 
нагрузка на трудоспособное население 
будет возрастать, необходима неотложная 
концентрация усилий, направленных на 

скорейшее решение вопроса, поскольку 
он затрагивает интересы национальной 
безопасности этих государств.

Высокая смертность населения в трудо-
способном возрасте является одним из 
главных вызовов современной системе 
здравоохранения России и Беларуси. При 
этом наиболее значимые и недостаточно 
используемые резервы связаны с сокраще-
нием заболеваемости и смертности актив-
ной части населения, лиц в трудоспособном 
возрасте. Однако именно тем компонентам 
системы охраны здоровья, которые имеют 
наибольшее отношение к самой острой 
проблеме, пока уделяется недостаточное 
внимание. Российская система охраны 
здоровья, основанная на решительном 
приоритете лечения, а не профилактики, 
фактически отдает приоритет интересам 
тех, кто не достиг трудоспособного возрас-
та или из него вышел [11]. 

Рисунок 5. Динамика стандартизованного коэффициента смертности 
от отравлений и травм, 2000 – 2009 гг., случаев на 100 тыс. населения

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» (январь 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.euro.who.int/hfadb/

shell_ru.html
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Проблема сверхсмертности населения 
трудоспособного возраста затрагивается в 
«Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года». Особое внимание в документе 
обращается на сверхсмертность мужско-
го населения [4]. Снижение смертности 
населения, прежде всего высокой смерт-
ности мужчин в трудоспособном возрасте 
от внешних причин, обозначено одним 
из приоритетных направлений государ-
ственной демографической политики в 
«Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [5]. 

С 22 ноября 2011 г. вступил в силу 
Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», отражающий основные принципы 
охраны здоровья, права и обязанности 
граждан в сфере здравоохранения и дру-
гие вопросы [14]. 

В Республике Беларусь также уделяется 
большое внимание проблемам здоровья 
населения. Разработана и реализуется 
Национальная программа демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь 
на 2010 – 2015 гг. [6], в рамках которой 
планируется ряд мероприятий в области 
укрепления здоровья населения, увели-
чения ожидаемой продолжительности 
жизни. 

Кроме того, в обоих государствах вы-
полняется ряд целевых программ, направ-
ленных на улучшение здоровья населения. 
Однако в имеющихся документах не 
выработано ни целевых показателей, ни 
механизмов их достижения. Отсутствие 
конкретных ориентиров и способов оценки 
эффективности реализации  программ-
ных мероприятий во многом снижает их 
ценность. В сложившихся условиях мало 
понимания ситуации, требуется целена-
правленное, планомерное движение к её 
улучшению.

Экспертное сообщество сегодня видит 
два варианта действий: значительное уве-
личение финансирования здравоохра-
нения или развитие системы охраны здо-
ровья при минимально необходимом росте 
финансирования.

По уровню финансирования здравоох-
ранения Россия намного отстает от запад-
ноевропейских стран. Доля общих расходов 
на здравоохранение в ВВП в России мень-
ше почти в 1,7 раза, чем в странах ЕС (5,2% 
против 9% в 2008 г.), а доля госрасходов на 
здравоохранение – в 2 раза (3,4% против 
6,9% в 2008 г.). В абсолютном выражении 
в расчете на человека российское государ-
ство тратит на здравоохранение в 3,9 раза 
меньше, чем в среднем страны ЕС (567 и 
2203 доллара соответственно по паритету 
покупательной способности, 2008 г.). 

Вместе с тем на пути повышения уровня 
финансирования здравоохранения в РФ в 
последние годы достигнуты ощутимые 
успехи. Однако, в условиях значительно 
более медленного, чем в 2000 – 2008 годах, 
экономического роста, к 2020 году, скорее 
всего, не удастся обеспечить увеличение 
государственного финансирования здра-
воохранения до уровня, сопоставимого с 
сегодняшним уровнем западноевропей-
ских стран. Поэтому разрыв с европейски-
ми странами в показателях смертности не 
будет преодолен.

Согласно второму сценарию, необходи-
мо отдать приоритет формированию здоро-
вого образа жизни, решению экологиче-
ских проблем, профилактике заболеваний 
и повышению эффективности и качества 
работы медучреждений. Сегодня внимание 
к мерам, содействующим распространению 
здорового образа жизни, не адекватно их 
роли в возможном снижении заболеваемо-
сти и смертности в сравнении с собствен-
но медицинской помощью. Проводимые 
мероприятия слишком осторожны и недо-
статочны и по содержанию, и по объему 
финансирования. 
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К настоящему моменту в России принят 
ряд программных документов, создаются 
центры здоровья, несколько повысились 
ставки акцизов на алкоголь и табак, но этих 
мер недостаточно. Необходимо все силы 
сосредоточить на развитии профилакти-
ческого направления, что в комплексе с 
увеличением финансирования здравоох-
ранения позволит сохранять и развивать 
потенциал активной части общества, сни-
зить потери трудоспособного населения.

Руководство страны осознаёт важность 
социальной ответственности перед населе-
нием и отдаёт приоритет сбережению чело-
веческого потенциала. В программной ста-
тье «Cтроительство справедливости. Соци-
альная политика для России» В.В. Путин 
отмечает, что «…не реализовав масштаб-
ный, долгосрочный проект демографиче-
ского развития, наращивания человеческо-
го потенциала, мы рискуем превратиться 
в глобальном смысле в «пустое простран-
ство», судьба которого будет решаться не 
нами». При сохранении существующих и 
отсутствии новых мер население России 
к 2050 г. может сократиться до 107 млн. 
человек. Если же удастся сформулировать 
и реализовать эффективную, комплексную 
стратегию народосбережения, российское 
население увеличится до 154 млн. человек. 
Таким образом, историческая цена между 
действием и бездействием почти 50 млн. 
человеческих жизней в ближайшие 40 лет. 

Путин отмечает, что за последние пять лет 
продолжительность жизни россиян вырос-
ла на три года и достигнутые темпы нельзя 
сбавлять [8].

Последние годы в здравоохранение 
вкладываются значительные финансовые 
средства (в рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье», программы 
«Модернизация здравоохранения»).

Вместе с тем должна повышаться ответ-
ственность каждого человека за состояние 
своего здоровья. Сегодня 80% россиян не 
занимаются физкультурой и спортом, 65% 
– регулярно употребляют крепкие спирт-
ные напитки или курят, 60% – проходят 
медицинское обследование только в случае 
болезни. В сложившихся условиях, когда 
показатели здоровья остаются на низком 
уровне и ценность здоровья не осознаётся 
значительной долей граждан, необходимо 
пробудить в них потребность к самосо-
хранительному поведению и улучшению 
здоровья.

Таким образом, в обеих странах раз-
работаны государственные программы, 
направленные на решение задач улучше-
ния здоровья населения, снижения смерт-
ности. Однако следует обратить внима-
ние на отсутствие общей для Союзного 
государства программы по сохранению и 
приумножению русского и белорусского 
народа.
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Состояние и тенденции развития плодово-ягодного рынка 
в северо-западных регионах России

В статье подчеркивается важность роста потребления плодово-ягодной продукции до 
норм, рекомендованных медициной, для повышения здоровья населения. Анализируются 
современные тенденции и основные направления развития рынка плодово-ягодной продукции 
в северо-западных регионах России, охватывающие его государственную поддержку и 
регулирование, ценообразование, конкуренцию. 

Рынок плодово-ягодной продукции, уровень потребления, факторы спроса и предложения, 
организационно-экономические механизмы.

Плодово-ягодный подкомплекс явля-
ется важнейшим фактором обеспечения 
здоровья, долголетия населения, реше-
ния демографических проблем. Однако 
уровень потребления фруктов и ягод в 
нашей стране пока значительно ниже 
медицинских норм, что отражается на 
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Рациональное питание должно осу-
ществляться прежде всего путем увеличе-
ния в нем доли свежих плодов и ягод как 
натуральных, биологически активных 
веществ. Поэтому в советское время раз-
витию отечественного плодово-ягодного 
комплекса уделялось большое внимание. 
В 1930 – 1960 гг. создавались специализи-
рованные хозяйства с крупными капита-
ловложениями, особенно в механизацию, 
расширялись плодово-ягодные питом-
ники, создавались зональные институты 
селекции и технологии плодовых растений. 
В результате площадь садов и ягодных 
плантаций непрерывно расширялась [4]. 
Этому способствовали осуществлявшиеся 
в 1970 – 1980 гг. многообразные меры по 
развитию приусадебного и коллективного 
садоводства.

Однако в северных районах страны 
развитие культурного садоводства значи-
тельно ограничивалось климатическими 
условиями. Но благодаря созданию зимо-
стойких сортов оно постепенно продвига-
лись и на север страны.

Правда, крупных садоводческих хо-
зяйств на территории северных регионов 
было создано совсем немного. В сельско-
хозяйственных организациях, располо-
женных на территории Северо-Западного 
федерального округа, в настоящее время 
производится лишь 0,2% общего объема 

местной плодово-ягодной продукции. Ее 
производство в северных регионах страны 
практически сосредоточено на дачных и 
приусадебных участках населения (табл. 1). 

В последние годы в большинстве реги-
онов СЗФО, как и по России в целом, 
наблюдается сокращение площадей пло-
дово-ягодных насаждений (табл. 2). За 
период 2000 – 2010 гг. на треть сократились 
их площади в Архангельской и Псковской 
областях. В Ленинградской области они 
уменьшились почти в 2 раза, хотя регион 
остается лидером округа по площади садо-
водческих культур – 9,4 тыс. га. В 2010 г. 
большими площадями плодово-ягодных 
насаждений относительно других регионов 
располагали Калининградская (4,6 тыс. га),
Псковская (3,7) и Вологодская области 
(3,0 тыс. га), т.е. регионы, находящиеся в 
западной и южной частях округа.

Данные Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года показывают 
видовой состав северных садов. Две трети 
их заняты фруктовыми насаждениями и 
одна треть – ягодниками. Лидерами по 
площади культурных ягодников в СЗФО 
являются Ленинградская, Архангельская 
и Вологодская области, в которых сосредо-
точено более половины площадей ягодных 
культур. Самые распространенные куль-
туры – смородина, земляника, малина и 
крыжовник (табл. 3).

Таблица 1. Структура производства плодово-ягодной продукции в регионах СЗФО 
(в %  от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) [11]

Территория

Сельскохозяйственные 

организации

Хозяйства 

населения

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г.

Республика Карелия 1,2 0,3 96,7 99,4 2,1 0,3

Республика Коми 0,0 0,0 100 100 - 0,0

Архангельская область - 0,0 100 100 - -

Вологодская область 1,4 1,5 98,6 98,5 - -
Калининградская область 0,1 0,0 99,9 100 - 0,0

Ленинградская область 0,4 0,1 99,6 99,9 0,0 0,0

Мурманская область 0,0 0,5 100 99,5 0,0 -

Новгородская область - - 100 100 - -

Псковская область 3,1 1,0 96,3 99,0 0,7 -

По СЗФО, в среднем 0,8 0,2 99,1 99,8 0,1 0,0

Справочно: Российская Федерация 20,7 15,0 78,4 82,8 0,9 2,2
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Благодаря усилиям дачников по окуль-
туриванию земель, расширению примене-
ния удобрений, внедрению новых сортов в 
течение последнего десятилетия объемы 
сбора плодов и ягод в большинстве регио-
нов СЗФО стабилизировались. Более того, 
в целом по округу их валовой сбор в 2010 г.
в сравнении с 2000 г. даже вырос на 6% 
(табл. 4). Однако стабильность сохраня-
ется не везде. Так, в Вологодской области, 
например, за период 2000 – 2010 гг. сбор 
плодово-ягодных культур сократился, как 
и их площадь, на 17%.

Но основным источником поступления 
фруктов и ягод на потребительский рынок 
СЗФО, как и прежде, остается их завоз 
торговыми предприятиями. Снятие госу-
дарственной монополии на внешнеторго-
вые операции позволило в последние годы 
значительно увеличить объемы импорта 
фруктовой и ягодной продукции и её 
продажи1. 

1 Импорт свежих яблок в России возрос с 218 тыс. 
тонн  в 2000 г. до 1206 тыс. тонн в 2010 г., свежего винограда 
– с 72 до 409, цитрусовых плодов – с 473 до 1491, бананов 
– с 506 тыс. тонн до 1069 тыс. тонн соответственно [9].

Таблица 2. Площадь плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий
в регионах СЗФО, тыс. га [11]

Территория
Год 2010 г. 

к 2000 г., %2000 2003 2005 2008 2010

Республика Карелия 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 140,0

Республика Коми 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 77,8

Архангельская область 2,6 2,4 2,2 1,8 1,7 65,4

Вологодская область 3,6 3,3 3,1 3,0 3,0 83,3
Калининградская область 4,2 3,9 4,5 4,4 4,6 109,5

Ленинградская область 16,8 13,9 11,0 9,5 9,4 56,0

Мурманская область 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 100,0

Новгородская область 2,7 2,3 2,1 2,0 2,0 74,1

Псковская область 5,3 4,6 4,2 3,8 3,7 69,8

СЗФО в целом 36,8 32,3 28,8 26,2 26,1 70,9

Справочно: Российская Федерация 767,4 669,7 598,0 533,1 517,7 67,5

Таблица 3. Площади ягодных культур в СЗФО в хозяйствах всех категорий 
(по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., га) [3]

Территория
Ягодники, 

всего
Земляника

Малина, 

ежевика

Смородина

всех видов
Крыжовник

Рябина

черноплодная
Облепиха Другие

Ленинградская 

область
3202,4 1345,9 654,3 581,1 238,7 264,7 74,1 43,5

Архангельская 

область
1781,9 243,6 242,9 784,9 222,5 90,2 36,2 161,5

Вологодская 
область 1286,0 296,1 204,0 402,2 147,3 140,2 55,0 41,3

Республика 

Коми
745,0 227,5 101,7 213,3 84,1 48,6 6,4 63,5

Калининградская 

область
658,0 271,1 152,7 136,1 60,3 27,0 8,8 2,0

Псковская 

область
625,3 217,9 96,7 180,9 65,8 46,5 13,4 4,2

Новгородская 

область
524,5 207,3 78,2 125,7 50,7 46,3 12,3 4,0

Республика 

Карелия
456,5 179,7 58,0 106,3 46,5 46,6 6,6 12,8

Мурманская 

область
454,0 47,1 13,7 383,1 5,5 1,0 0,1 3,5

Итого по СЗФО 10110,2 3197,0 1704,8 2972,0 943,8 729,2 221,3 342,1
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Таблица 4. Валовой сбор плодово-ягодных культур в хозяйствах всех категорий
в регионах СЗФО, тыс. тонн [11]

Территория
Год 2010 г. 

к 2000 г., %2000 2003 2005 2008 2010

Республика Карелия 0,7 0,6 1,2 2,9 2,7 385,7

Республика Коми 1,7 4,6 5,3 6,1 2,7 158,8

Архангельская область 4,8 8,8 7,4 7,4 5,7 118,8

Вологодская область 9,2 10,6 12,1 6,2 7,6 82,6

Калининградская область 7,3 3,0 12,7 55,0 56,5 774,0

Ленинградская область 82,5 37,7 71,9 47,4 53,4 64,7

Мурманская область 1,8 1,1 1,0 0,5 0,6 33,3

Новгородская область 9,9 13,7 17,0 17,5 15,0 151,5

Псковская область 15,3 11,0 21,1 14,8 7,4 48,4

Итого по СЗФО 143,1 91,1 149,8 157,7 151,6 105,9

Справочно: Российская Федерация 2690,0 2444,6 2403,8 2400,6 2148,9 79,9

Данные органов государственной ста-
тистики свидетельствуют, что потребление 
этой продукции в большинстве регионов 
СЗФО на 90 – 95% покрывается за счет вво-
за (лишь в Калининградской области – на 
62%). По нашим расчетам, в 2010 г. насе-
лением регионов округа было потреблено 
более 1,2 млн. тонн импортных фруктов и 
ягод [8].

Благодаря наращиванию импорта 
среднедушевое потребление фруктов и ягод 
в регионах СЗФО возросло. За период с 
2006 по 2010 г. оно увеличилось более чем 
на 25% (табл. 5). В 2010 г. душевое потре-
бление фруктов и ягод в среднем по СЗФО 

составило 59 кг и оказалось даже несколь-
ко выше среднероссийского. Однако этот 
уровень составляет пока только 74% к 
минимальной норме и лишь 48% – к опти-
мальной.

Важнейшим фактором, влияющим в 
настоящее время на уровень потребления 
плодово-ягодной продукции, является 
уровень цен. По данным органов государ-
ственной статистики, цены российских 
производителей за период с 2005 по 2010 г. 
на плоды косточковых культур увеличились 
в 1,7 раза, на плоды семечковых культур – 
в 1,6, а на ягодную продукцию – в 2,8 раза 
(табл. 6).

Таблица 5. Потребление фруктов и ягод в регионах СЗФО, кг на душу населения в год [8]

Территория 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

2010 г. 

к 2006 г., 

в %

Душевое потребление в 2010 г., в %

к минимальной 

норме

(80 кг/чел.)

к оптимальной 

норме 

(120 кг/чел.)

Калининградская область 54 58 65 64 70 129,6 87,5 58,3

Вологодская область 57 59 65 61 66 115,8 82,5 55,0

Мурманская область 51 55 60 60 65 127,5 81,3 54,2

г. Санкт-Петербург 48 53 59 59 61 127,1 76,3 50,8

Архангельская область 50 54 59 59 61 122,0 76,3 50,8

Новгородская область 44 43 53 54 57 129,5 71,3 47,5

Ленинградская область 45 50 53 52 57 126,7 71,3 47,5

Республика Коми 37 39 47 49 50 135,1 62,5 41,7

Республика Карелия 39 42 42 44 47 120,5 58,8 39,2

Псковская область 41 44 46 45 45 109,8 56,3 37,5

По СЗФО, в среднем 47 51 57 56 59 125,5 73,8 49,2

По РФ, в среднем 48 51 54 56 58 120,8 72,5 48,3
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Непрерывно возрастают также закупоч-
ные цены на продукцию, ввозимую из-за 
рубежа. Рост розничных цен на фрукты 
опережает повышение цен на продоволь-
ственные товары в целом. В Вологодской 
области, например, за счет всех факторов 
розничная цена на яблоки в 2000 г. состав-
ляла 24 руб. за кг, а в 2010 г. она увеличилась 
более чем в 2,5 раза и достигла в среднем 
64 руб. Продажная цена килограмма бана-
нов за эти годы возросла с 17,4 до 48,2 руб., 
или в 2,8 раза (рис. 1).

Размер цен вызывает существенную 
разницу в уровне потребления по группам 
населения, имеющим различные доходы. 
Так, по данным бюджетных обследова-
ний, проведенных в Вологодской области

в 2010 году, в первой децильной группе 
(с самыми низкими денежными дохода-
ми) потреблялось 25 кг фруктов и ягод на 
одного члена семьи, а в десятой группе 
(с самыми высокими доходами) – 88 кг, т.е. 
в 3,5 раза больше. Стоимость потребления 
за год фруктово-ягодной продукции в низ-
кодоходной группе оценена в 1359 рублей, 
а в высокодоходной – 5252 рубля, что в 3,9 
раза выше (табл. 7).

Обратим внимание и на то, что в домо-
хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет 
сложился следующий уровень душевого 
потребления фруктов и ягод: с одним 
ребенком – 62 кг, с двумя детьми – 51 кг, а 
с тремя – только 43 кг. Подобная картина 
наблюдается и в других регионах СЗФО.

Таблица 6. Индексы цен производителей плодово-ягодной продукции 
в Российской Федерации, в % к предыдущему году [9]

Виды продукции 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 к 2005, %

Плоды косточковых культур 118,8 111,4 101,4 125,2 116,7 104,0 171,6

Плоды семечковых  культур 127,7 126,3 110,2 115,5 104,5 95,0 159,6

Плоды ягодных культур 113,1 127,9 124,4 121,4 130,2 111,7 280,9

Виноград 98,1 122,3 136,6 103,5 96,7 99,8 166,9
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Рисунок 1. Средние потребительские цены на отдельные виды продукции 
в Вологодской области на конец года, рублей за килограмм [12]
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Таким образом, в регионах Северо-
Запада России развитие плодово-ягодного 
рынка и выход его на объемы, обеспечива-
ющие оптимальный уровень потребления  
фруктов и ягод, имеет существенные огра-
ничения как со стороны спроса, так и со 
стороны предложения.

Спрос ограничивается низким уров-
нем денежных доходов большинства 
населения, быстрорастущими розничны-
ми ценами на плодово-ягодную про-
дукцию. Предложение же на этом рын-
ке становится все более зависимым от 
возрастающих затрат на приобретение 
рыночных ресурсов фруктов и ягод (осо-
бенно по импорту).

Ограничителем предложения являет-
ся также низкий уровень местного про-
изводства этой продукции. Особо отме-
тим то, что наращивание местных ресур-
сов тормозится из-за роста расходов 
владельцев садовых участков на приоб-
ретение удобрений, увеличенной платы 
за проезд и транспортировку материа-
лов, необходимых в дачном хозяйстве. 
Практически повсеместно отсутствует 
организованная закупка садовой про-
дукции непосредственно в кооперативах 
и товариществах.

Для эффективного использования 
резервов интенсивного развития местного 
производства фруктов и ягод в северных 
регионах требуется активная государствен-
ная поддержка, заключающаяся:

– в осуществлении постоянного мони-
торинга и анализа ситуации в садоводче-
ских, огороднических и дачных хозяйствах;

– разработке региональных целевых 
программ и проектов развития и поддерж-
ки садоводства и огородничества на терри-
тории региона;

– совершенствовании системы бан-
ковских и других типов кредитования 
индивидуальных сельских и дачных хо-
зяйств;

– разработке системы льгот и скидок 
в специализированных магазинах по про-
даже семян, саженцев, дачного инвентаря, 
огородной техники;

– проведении общественных меропри-
ятий и акций (ярмарки, конкурсы, фести-
вали, выставки, научно-практические 
конференции, круглые столы и т.д.), на-
правленных на популяризацию ведения 
садоводческого и дачного хозяйства;

– содействии объединению садовод-
ческих, огороднических и дачных хозяйств 
в системы социальных потребительских 
обществ;

Таблица 7. Объем и стоимость фруктов и ягод, потребленных в домашних хозяйствах 
с различным уровнем благосостояния  в Вологодской области, 2010 г.

Домашние 

хозяйства

В среднем 

по обследуе-

мым семьям

В том числе по 10-ти процентным группам населения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем потребленных фруктов и ягод, кг

Все домохозяйства 67 25 34 48 60 71 78 87 83 86 88

Городские 70 28 33 49 58 74 87 97 86 89 92

Сельские 61 21 38 47 63 63 58 67 76 80 80

Стоимость потребленных фруктов и ягод, руб. на члена семьи

Все домохозяйства 4084 1359 1914 2820 3547 4072 4867 5780 5251 5191 5252

Городские 4116 1483 1721 2598 3238 4115 5232 6253 5268 5183 5380

Сельские 4004 1072 2342 3299 4235 3979 3951 4725 5213 5208 5021

Источник: Потребление продуктов питания по социально-экономическим группам населения Вологодской области (по материа-

лам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) / Вологдастат. – Вологда, 2011. – 35 с.
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– налаживании четкой организации 
закупок излишков плодово-ягодной про-
дукции у населения.

Важнейшим путем повышения уровня 
обеспечения населения регионов СЗФО 
плодово-ягодной продукцией является 
сбор и переработка дикорастущих ягод, 
биологический запас которых на боль-
шинстве северных территорий намного 
превышает сбор на культивируемых пло-
щадях.

В Вологодской области, например, по 
данным лесоустройства, биологический 
запас дикорастущих ягод составляет 56 тыс. 
тонн (в том числе клюквы – 37 тыс. тонн, 
брусники – 11,2, черники – 7,8 тыс. тонн)2. 

В течение длительного периода време-
ни основной организацией по заготовке 
этой продукции в области была потреби-
тельская кооперация, которая имела раз-
ветвленную сеть приемных пунктов во 
всех районах. 

В 1991 году Вологодский облпотребсоюз 
закупил у населения 3,8 тыс. тонн клюквы 
и брусники, значительная часть этой про-
дукции была реализована на внутреннем 
рынке страны и за рубежом. Однако систе-
ма потребкооперации ныне разрушена. 
В 2010 г. кооперативы закупили только 
11 тонн лесных ягод.

Вместе с тем на рынке дикорастущих 
ягод появилось множество частных ком-
паний и скупщиков, работающих с экс-
портерами и столичным ритейлом.

С 2003 г. в области работает ООО «Воло-
годская ягода» – предприятие, мощности  
которого по переработке ягод создаются 
в Усть-Кубинском районе. Основной метод 

переработки ягод – шоковая заморозка 

2 Источник: Лесной план Вологодской области 
[http://www.forestvologda.ru/page/wood_plan]

в низкотемпературных камерах (до -45°) с 

последующим длительным хранением при 

температуре – 25°. 

В 2007 – 2008 годах на территории Воло-

годской области предприятием было заго-

товлено 2 тыс. тонн ягод. Судя по опубли-

кованным в печати материалам, эффек-

тивность его деятельности шаг за шагом 

повышается [6]. Поступательно развивает-

ся и ООО «Вологодский комбинат пище-

вых продуктов леса».

В других территориях СЗФО также 

накапливается опыт использования запа-

сов дикорастущих ягод; важную содержа-

тельную сторону этого дела составляет 

маркетинговая деятельность по расшире-

нию присутствия на внутрироссийском и 

зарубежных рынках.

На рисунке 2 представлена схема орга-

низационно-экономической цепочки 

движения как культивируемой, так и дико-

растущей ягодной продукции. Данная 

цепочка, на наш взгляд, позволит повысить 

эффективность использования местных 

резервов ягодной продукции.

Что касается объемов роста и реализа-

ции ввозимой в регион плодово-ягодной 

продукции, то здесь можно прогнозировать 

следующую динамику. Вступление России 

в ВТО уменьшит таможенные пошлины на 

импортируемую продукцию, что создаст 

объективную возможность снижения цен 

на региональных потребительских рын-

ках, а следовательно, и увеличения спроса 

населения на эту продукцию. Но реали-

зация этой возможности во многом будет 

зависеть от степени развития конкуренции 

в российской торговле, совершенствования 

и применения антимонопольного законо-

дательства, реального осуществления мер 

по борьбе с коррупцией в экономике.
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Будем надеяться, что провозглашенный 
нынешними властями курс в этом направ-
лении станет действенным. И тогда разви-
тие рынка плодово-ягодной продукции 

достигнет результатов, обеспечивающих 
уровень потребления фруктов и ягод, 
гарантирующий укрепление здоровья рос-
сиян и повышение качества их жизни.

Литература

1. О развитии сельского хозяйства [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации: 
принят постановлением Государственной Думы от 22.12.2006 г. № 264-ФЗ // КонсультантПлюс.

2. Иванов, В.А. Устойчивое развитие аграрного сектора зоны Севера: состояние, факторы, направления 
[Текст] / В.А. Иванов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. 
– № 1. – 68 с.

3. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru/news/perepis2006 /T4/t4k1.pdf

4. Колесников, В.А. Плодоводство [Текст] / В.А. Колесников. – 2 изд. – М., 1966.

5. Медведев, С.М. Концепция управления плодово-ягодным подкомплексом [Электронный ресурс] / 
С.М. Медведев. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/
economich/2009/26-10/MedvedevSM.DOC

6. Нестеров, А. Ягодный сертификат [Текст] / А. Нестеров // Бизнес и власть. – 2011. – № 6. – C. 22.

7. Пантелеева, О.И. Организационно-экономические основы функционирования и развития рынка ягод 
в Костромской области [Текст]: автореф. дис. … к.э.н.: 08.00.05 / О.И. Пантелеева. – Кострома, 1997. 
– 23 c.

Личные подсобные хозяйства, 

кооперативы, садоводческие 

объединения 

Сельскохозяйственные Сборщики 

организации дикорастущих ягод 

Перерабатывающие 

предприятия 

Посредники  

Заготовительные 

организации: 

заготовка и переработка 

(скупщики) 

Розничная торговля 

и общепит 
Экспорт 

Население 

Рисунок 2. Организационно-экономическая цепочка движения культурной 
и дикорастущей ягодной продукции (составлена В.С. Усковым)



103Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА М.В. Селин, В.С. Усков

8. Потребление основных продуктов питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat/ rosstatsite/main /publishing /catalog/statisticJournals/doc_1286360627828

9. Российский статистический ежегодник. 2010 [Текст]: стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – 792 с.

10. Рыжкова, С.М. Развитие рынка плодово-ягодной продукции (на материалах Тамбовской области) 
[Электронный ресурс] / С.М. Рыжкова. – Режим доступа: http:// www.vniiesh.ru/documents/
document_4968_авт-т%20Рыжковой.doc

11. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство  в России. 2011 [Текст]: стат. сб. / Росстат. 
– M., 2011. – 446 c.

12. Статистический ежегодник Вологодской области 2010 [Текст]: cтат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 
2011. – 402с.

13. Скрынник, Е.Б. Стратегия развития растениеводства на среднесрочную перспективу [Электронный 
ресурс] / Е.Б. Скрынник. – Режим доступа: http://www.bioethanol.ru/bioethanol/news/strategija_razvitija_
rastenievodstva_na_srednesrochnuju_perspektivu/

14. Тенденции и проблемы развития региона: научные труды в 3 ч. – Ч. I: Становление и стратегия 
развития рыночной экономики [Текст]. – Вологда: Вологодский научный координационный центр 
Центрального экономико-математического института РАН, 2005. – 640 с.

15. Усков, В.С. Сельское хозяйство Вологодской области и направления его государственной поддержки 
[Текст] / В.С. Усков // Проблемы развития территории. – 2011. – № 1. – C. 36-41.

16. Чекавинский, А.Н. Ускорение НТП – стратегическая задача развития сельского хозяйства региона 
[Текст] / А.Н. Чекавинский // Проблемы развития территории. – 2011. – № 2. – C. 25-31.



104 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

УДК 331.101.26

© Советов П.М., Федорков А.И., Кабичкин С.Е.

Методологические аспекты оценки состояния 
и использования человеческого капитала

Статья посвящена проблеме повышения эффективности использования человеческого 
капитала. Рассмотрены методические подходы отечественных и зарубежных учёных к 
категории «человеческий капитал». Cформулирована авторская трактовка человеческого 
капитала и выявлены его основные компоненты. Предложены критерии и показатели оценки 
состояния и использования человеческого капитала сельскохозяйственных организаций. На 
основе изучения мотивационного комплекса работников предложен и апробирован механизм 
активизации их побуждений к высокопроизводительному труду.

Человеческий капитал, интеллект, мотивационный комплекс, сельское хозяйство, интенсификация, 
качество труда, высокопроизводительный труд.

Новые тенденции, наблюдаемые в 
последние годы в мировом хозяйстве в 
целом, свидетельствуют о начале форми-
рования в пределах пятого технологиче-
ского уклада элементов шестого, который 
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Инициирование инноваций, освоение 
сложных технологических процессов и 
новой продукции требуют кадров высокой 
квалификации и условий, позволяющих 
интеллектуальному человеку раскрыть и 
реализовать свои креативные способности 
и компетенции.

Таким образом, работник, будучи встро-
енным в экономическую систему и являясь 
субъектом инновационных действий, 
выходит на роль решающего звена в эко-
номике знаний, оказывая непосредствен-
ное влияние силою своего интеллекта на 
ход ее развития. Индивид, порождающий 
инновации и обладающий методами их 
результативного внедрения, становится 
стратегическим ресурсом развития орга-
низации, фирмы, предприятия.

Научными исследованиями отмечается, 
как на протяжении последних веков в 
мировой экономике прослеживается тен-
денция роста в структуре совокупного 
капитала доли человеческого капитала. 
Если в начале XIX века человеческий 
капитал составлял около 20 – 30%, а физи-
ческий, соответственно, 70 – 80%, то к 
началу XXI века ситуация претерпела кар-
динальные изменения. Теперь в структуре 
совокупного капитала доминирует челове-
ческий капитал. Он выступает определяю-
щим фактором развития [3].

В теории человеческого капитала суще-
ствует точка зрения на человеческий капи-
тал как совокупность производительных 
способностей. Так, Лестер Туроу писал, 
что «человеческий капитал людей пред-
ставляет собой их способность производить 
предметы и услуги» [11]. При этом произ-
водительные способности подразделяют 
на «природные», которые даны каждому 
человеку от рождения как отражение инди-
видуальных особенностей личности, не 
сводимых к знаниям, умениям, навыкам, 
и «экономические», сформировавшиеся в 
процессе жизнедеятельности в результате 
инвестиций в человеческий капитал. 

Природные способности оказывают, 
конечно же, существенное воздействие на 
способности индивида к обучению и усво-
ению знаний, тогда как экономические 
способности оказывают воздействие на 
рост и воспроизводство уже имеющегося 
человеческого капитала и формирование 
новых знаний у индивида. 

В результате одни и те же ресурсы, 
направленные на производство человече-
ского капитала, могут сформировать у 
разных индивидов различные размеры и 
структуру человеческого капитала. Тем не 
менее четкое разграничение между «при-
родными» и «экономическими» способ-
ностями составить не удается, что суще-
ственно затрудняет возможности оценки 
человеческого капитала как запаса произ-
водительных способностей.

Как нам представляется, категорию 
«человеческий капитал» не следует рас-
сматривать только как совокупность зна-
ний, способностей и здоровья или ассо-
циировать её с инвестициями в человека. 
По мнению Теодора Шульца, лауреата 
Нобелевской премии 1979 года, человече-
ский капитал представляет «приобретен-
ные человеком ценные качества, которые 
могут быть усилены соответствующими 
вложениями» [12]. 

С точки зрения другого лауреата Нобе-
левской премии 1992 года, Гэри Беккера, 
«человеческий капитал – это имеющийся 
у каждого запас знаний, навыков, моти-
ваций. Инвестициями в него могут быть 
образование, накопление профессиональ-
ного опыта, охрана здоровья, географиче-
ская мобильность, поиск информации» [1]. 

Из отечественных исследователей 
отличается интегрированностью подхода 
Е. Гришнова, рассматривающая человече-
ский капитал как «экономическую кате-
горию, характеризующую совокупность 
сформированных и развитых в результате 
инвестиций производительных способно-
стей, личных черт и мотиваций индивидов, 
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которые используются в экономической 
деятельности, способствуют росту произво-
дительности труда и благодаря этому влияют 
на увеличение доходов (заработков) своего 
владельца и национального дохода» [4].

Обобщая методологические подходы 
ряда зарубежных и отечественных авторов 
(Г.Беккер, Т. Шульц, С. Фишер, Е.А. Гриш-
нова, В.М. Гальперин и др.), можно в 
целом все определения человеческого 
капитала подразделить на две группы, 
рассматривая его, во-первых, как сово-
купность имеющихся у человека запасов 
способностей и качеств, реализуемых в 
процессе производства благ, и, во-вторых, 
как инвестиционную составляющую, под-
чёркивая факт вложений в человека. В этом 
ракурсе представляется целесообразным с 
позиций системного подхода отобразить 
человеческий капитал как совокупность 
интеллектуальных, профессиональных, 
психофизиологических и социально-куль-
турных характеристик (рис. 1), способству-
ющих повышению результативности труда, 
образованию прибыли и обеспечивающих 
рост доходов работников.

Вышеизложенные методологические 
положения позволяют: 

1) составить представление о много-
компонентной структуре человеческого 
капитала и необходимости персонифика-
ции способностей и качеств; 

2) солидаризироваться с мнением ряда 
исследователей (Г. Беккер, М. Блауг, 
В.М. Гальперин, Е.А. Гришнова, А.И. Доб-
рынин, М.М. Критский, П.М. Перушкевич,
Л.Г. Симкина, И.В. Соболева, Л. Туроу,
И.Г. Ушачев, Т. Шульц и др.) о том, что 
сформулированные в теории челове-
ческого капитала трудами отечествен-
ных и зарубежных учёных (А.А. Богда-
нов, Э. Денисон, Дж. Кендрик, К. Маркс,
А. Маршалл, Дж. Минцер, У. Петти, 
А. Смит, С.Г. Струмилин, С. Фишер и др.)
такие экономические категории, как труд 
и рабочая сила, являются узкими для 
выражения роли человека в инновацион-
ной экономике [2, 7, 10]. 

Происходит, как замечает В.А. Медве-
дев, «постепенная утрата рабочей силой 
классиче ских свойств товара», когда не-
имущие продавцы рабочей силы, сохраняя

Рисунок 1. Основные компоненты человеческого капитала
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прежнюю форму отношений наемного 
труда, трансформируют их «в направ-
лении договорного сотрудничества по 
использованию производственных ре-
сурсов, в частности человеческого капи-
тала» [9].

Таким образом, становится очевидной, 
во-первых, ограниченность оценок чело-
веческого капитала как запаса произво-
дительных способностей и, во-вторых, 
потребность в углубленном рассмотрении 
факторов конкурентоспособности челове-
ческого капитала.

Тем не менее к настоящему времени 
остаются малоисследованными особен-
ности формирования таких важных ком-
понентов человеческого капитала, как 
умения, навыки работников, интеллекту-
альность кадров, формирующих резуль-
тативные признаки профессионализма и, 
соответственно, факторы роста знаниевых 
активов и уровня инновационности. 

Человеческий  капитал как ресурс 
инновационного развития рассматрива-
ется большинством аналитиков лишь в 
аспекте подготовки управленческих 
кадров и научно-исследовательских спе-
циалистов в области инновационной 
деятельности. Однако этот необосно-
ванно суженный подход не сочетается с 
представлением человеческого капитала 
как формы проявления человеческого 
потенциала.

Как известно, начиная с 1990 г., ООН 
ежегодно публикует отчет, в котором при-
водится индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), отражающий цель 
общественного прогресса. Расчет индекса 
строится на минимальном наборе базовых 
показателей, регулярно рассчитываемых 
по сопоставимой методике для различных 
стран. 

К числу базовых показателей отнесены:
средняя ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, характеризую-

щая здоровье населения (согласно Уставу 
Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов);

доля грамотных в возрасте 15 лет и 
старше, а также показатель полноты охва-
та обучением во всех видах учебных заве-
дений;

ВВП на душу населения.
Вероятно, не требуется большого числа 

аргументов, чтобы показать очевидную 
ограниченность и недостаточность при-
веденных показателей для составления 
полномасштабных характеристик челове-
ческого капитала. 

Используемые в практике методики 
анализа и оценки человеческого капитала 
(Э. Флемхольц, В.И. Малюк) не учитыва-
ют влияния психофизиологических и 
социально-культурных составляющих 
человеческого капитала, что также затруд-
няет обоснование действенных меха-
низмов мотивации и стимулирования 
персонала.

Вопросы оценки состояния человече-
ского капитала, эффективности его отдачи, 
определения соотношения затрат на созда-
ние человеческого капитала и на произ-
водство продукции, как показывает изуче-
ние литературных источников, остаются 
практически не освещёнными, несмотря 
на то, что качество человеческих ресурсов 
в экономической системе выступает глав-
ным фактором, обеспечивающим эффек-
тивность и рост национальной экономики, 
в том числе и сельского хозяйства. 

Существующие в статистике показатели 
отражают в основном использование тру-
довых ресурсов и не раскрывают противо-
речия, например, между высоким уровнем 
квалификации работника (умением) и 
низкой заинтересованностью (желанием) 
максимально реализовать это умение. 
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Отсюда важнейшей проблемой методо-
логии управления человеческим капиталом 
в экономической системе, ориентирован-
ной на инновации, является создание 
инструментария для оценки качества чело-
веческого капитала и эффективности его 
использования в экономике. 

В связи с этим ниже сформирован ком-
плекс критериев и показателей оценки 
состояния и использования человеческого 
капитала, например, в сельскохозяйствен-
ных организациях (табл. 1).

Вышеприведённый комплекс показате-
лей может быть использован менеджмен-
том для осуществления мониторинга состо-
яния и тенденций использования челове-
ческого капитала в сельскохозяйственном 
производстве. Тем самым формируется воз-
можность выявления динамики характери-
стик человеческого капитала, обнаружения 
положительных и негативных тенденций в 
его развитии. Это позволит обосновывать и 
своевременно принимать управленческие 
решения по эффективному использованию 
человеческого капитала.

Таблица 1. Критерии и показатели оценки состояния и использования 
человеческого капитала сельскохозяйственных организаций

Критерии

Интеллектуальный Профессиональный Психофизиологический Социально-культурный

П
о

ка
за

те
л

и
 о

ц
ен

ки
 с

о
ст

о
ян

и
я 

че
л

о
ве

че
ск

о
го

 к
ап

и
та

л
а

1. Средняя продолжитель-

ность обучения, лет

2. Доля работников с выс-

шим образованием в об-

щей численности работаю-

щих, %

3. Количество работников, 

владеющих иностранными 

языками, чел.

4. Количество рационали-

заторских предложений, 

шт. в год

5. Средний коэффициент 

умственного развития, бал-

лов

6. Количество работников, 

владеющих навыками де-

лового общения, чел.

7. Количество обращений в 

информационно-консуль-

тационные службы, шт.

1. Общая продолжитель-

ность обучения по специ-

альности, лет

2. Стаж работы в сельском 

хозяйстве, лет

3. Коэффициент насыщен-

ности специалистами, %

4. Периодичность  повы-

шения квалификации, раз 

в год

5. Количество работников, 

прошедших курсы повы-

шения квалификации за 

последние 5 лет, чел.

6. Затраты на повышение 

квалификации работников, 

руб./чел. в год

7. Доля рабочих со сред-

ним специальным образо-

ванием в общей численно-

сти работающих, %

1. Затраты на обеспечение 

здоровья и улучшение ус-

ловий труда работников, 

руб./чел. в год

2. Доля расходов на под-

держание здоровья и улуч-

шение условий труда в об-

щих расходах, %

3. Коэффициент частоты 

несчастных случаев на про-

изводстве

4. Коэффициент тяжести 

несчастных случаев на про-

изводстве

5. Общие потери рабочего 

времени по нетрудоспособ-

ности, дн.

6. Средний возраст работ-

ников организации, лет

7. Количество работников с 

хроническими заболевани-

ями, чел.

1. Средний уровень дохо-

дов работников, руб.

2. Удельный вес увольне-

ний за нарушение трудовой 

дисциплины, %

3. Расходы на культур-

ное развитие работника, 

руб./чел. (всего и в том чис-

ле самим работником)

4. Удельный вес молодёжи 

в общей численности ра-

ботников, %

5. Удельный вес лиц пен-

сионного возраста в общей 

численности работников, %

6. Обеспеченность учреж-

дениями культуры на 100 

работников, шт.

7. Степень удовлетворённо-

сти работой, %

П
о

ка
за

те
л

и
 и

сп
о

л
ьз

о
ва

н
и

я 

че
л

о
ве

че
ск

о
го

 к
ап

и
та

л
а

1. Количество изобретений, 

патентов, рационализатор-

ских предложений в рас-

чёте на одного работника, 

всего и шт./чел.

2. Зарплатоёмкость про-

дукции, руб./руб.

3. Количество целевых про-

грамм (проектов), в кото-

рых участвует организация, 

шт.

4. Количество инновацион-

ных технологий, применяе-

мых в организации, шт.

1. Потери от брака в рас-

чёте на одного работника, 

руб./чел.

2. Потери от брака в общих 

потерях, %

3. Коэффициент отдачи 

средств, затраченных на 

повышение квалификации 

работников

4. Трудоёмкость продук-

ции, чел.-ч./ед. продукции

5. Получено продукции в 

расчёте на 1 чел.-ч., ед. 

продукции

1. Коэффициент использо-

вания рабочего времени

2. Потери продукции из-за 

болезней и травм в рас-

чёте на одного работника, 

руб./чел.

3. Потери продукции из-за 

болезней и травм в общих 

потерях продукции, %

4. Коэффициент отдачи 

средств, затраченных на 

обеспечение здоровья

5. Коэффициент работо-

способности

1. Коэффициент текучести 

кадров

2. Потери от конфликтов в 

расчёте на одного работни-

ка, руб./чел.

3. Потери от конфликтов в 

общих потерях, %

4. Потери от нарушений 

дисциплины в расчёте на 

одного работника, руб./чел.

5. Потери от нарушений 

дисциплины в общих поте-

рях, руб./чел.

Производительность труда

Получено прибыли в расчёте на 1 чел.-ч., руб.



109Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА П.М. Советов, А.И. Федорков, С.Е. Кабичкин

Решение задач развития и повышения 
эффективности использования человече-
ского капитала многие исследователи 
обоснованно связывают с улучшением про-
фессиональной подготовки и качеством 
обучения. 

Кардинально изменившаяся социаль-
но-экономическая ситуация в России 
позволяет выявить ряд конкретных фак-
торов, диктующих необходимость совер-
шенствования и повышения эффектив-
ности модели подготовки специалистов, 
прежде всего к переходу от непрерывной 
системы по большому количеству направ-
лений подготовки к двухуровневой: бака-
лавр – магистр. Необходимо выделить 
барьеры, препятствующие развитию совре-
менной системы непрерывного профессио-
нального образования в России.

«Барьеры» – это те явления, противо-
речия, риски, которые могут стать препят-
ствиями на пути становления системы 
непрерывного профессионального обра-
зования как основы становления иннова-
ционной и одновременно образовательной 
(образование как базис инновационного 
развития экономики) экономики в логике 
инновационного социально-экономи-
ческого развития России на ближайшее 
20-летие [13].

К ним относятся следующие виды 
барьеров: образовательные, социальные, 
экономические, территориальные, адми-
нистративные, организационные, право-
вые и духовно-культурные барьеры. Рас-
смотрим некоторые из них.

Социальные барьеры
Расширение зоны деградации челове-

ческого капитала. Это понятие означает 
многослойный социальный феномен, 
складывающийся из целого ряда взаи-
мосвязанных процессов, к числу которых 
относятся:

• депопуляция, и прежде всего сокра-
щение численности населения в трудоспо-
собном возрасте;

• ухудшение здоровья населения, 
саморазрушительное поведение (алкого-
лизм, курение, наркомания);

• нарастающая инвалидизация;
• падение трудовой морали и этики;
• утрата или «моральный износ» ква-

лификации и образования;
• отсутствие возможностей или жела-

ния получить современное образование, 
повысить квалификацию или пройти пере-
подготовку.

Эти процессы получили развитие среди 
значительных социальных контингентов и 
территорий.

Результаты многочисленных исследо-
ваний подтверждают, что с точки зрения 
доступности качественного образования 
такие ресурсы, как культурный и соци-
альный капитал семьи учащегося, чрез-
вычайно важны. Среди социокультурных 
факторов доступности качественного обра-
зования стоит выделить прежде всего обра-
зование родителей, сферу их занятости, 
занимаемую должность, а также состав и 
размер семьи учащегося (полные – непол-
ные семьи, количество братьев и сестер).

Урбанистическое отчуждение сельской 
молодежи от родного сельского социума. 
Разрыв между качеством подготовки в сель-
ской и городской системах образования, 
наличие «эффекта невозвращения» сель-
ской молодежи, которая прошла обучение 
в вузах больших городов, ведут к деградации 
качества сельского населения и «обезлюжи-
ванию» сельских районов России, особенно 
центральных районов, северного Нечерно-
земья, районов Сибири, северных террито-
рий. Возник императив создания системы 
непрерывного крестьянского образования 
в сельском социуме России на основе соз-
дания сети крестьянских университетов с 
учетом ноосферно-биосферного статуса 
регионов и особенностей хозяйственного 
природопользования в этих регионах.
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В первую очередь речь идет о небреж-
ном, а порой и откровенно безразличном 
отношении к человеку труда. Проблемы 
профессионального образования, кадро-
вой политики, занятости и безработицы 
оказались вытесненными на периферию 
экономического и в целом общественного 
сознания. Негативные последствия такого 
рода недооценок человеческого капитала 
проявляются повсеместно. Это выражает-
ся, например, в нежелании руководителей 
многих предприятий всерьез заниматься 
вопросами подготовки квалифицирован-
ных работников в надежде, что проблему 
удастся решить за счет возвращения «ста-
рых» кадров или привлечения работников 
из стран СНГ.

При этом в аналитических выкладках 
остаётся недостаточно выраженной зави-
симость увеличения трудовых возможно-
стей работников от состояния их здоровья 
и безопасных условий труда, развития твор-
ческой активности и инициативы, уровня 
организованности и дисциплины, расши-
рения участия работников в управлении 
производством и других форм проявления 
и реализации способностей персонала.

Требуется, по большому счёту, разработ-
ка концепции эффективного использова-
ния и управления человеческим капита-
лом, в основе которой лежит возраста-
ющая роль личности работника, знание 
его мотивационных установок, умение 
менеджмента их формировать и направ-
лять на достижение целей, стоящих перед 
организацией.

В рамках осуществляемого исследова-
ния проблемы повышения эффективности 
использования человеческого капитала 
сельскохозяйственных организаций рас-
крывается применительно к условиям 
Рязанской области специфика мотивации 
работников сельского хозяйства, обуслов-
ленная особой социальной структурой, 
присущими только сельским жителям 
нормами поведения, близостью природы. 

Принимая во внимание указанные осо-
бенности, мы структурировали мотивы к 
труду по признакам внутренней и внешней 
принадлежности к работнику (рис. 2).

С учетом задач менеджмента по выра-
ботке рациональных управленческих воз-
действий на персонал выражена и сопо-
ставлена содержательность мотивацион-
ных устремлений работников. Для этого 
произведено разграничение работников 
конкретных предприятий на группы по 
признаку значимости мотивов, определен-
ных на основе данных анкетного опроса. 

Полученные комбинации элементов 
мотивационного комплекса соотнесены с 
группами работников следующим образом:

1. Высокий уровень мотивационного 
комплекса:

М
1
 > М

3
 > М

4
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2
; М
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1
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2. Средний уровень мотивационного 
комплекса:
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3. Низкий уровень мотивационного 
комплекса:

М
2
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3
 > М

1
 > М

4
; М

2
 > М
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1
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М
2
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4
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Для первой группы работников, обла-
дающих высокими мотивационными 
устремлениями, характерно преобладание 
моральных факторов (общественное при-
знание деятельности, возможность само-
выражения и т.д.). Таким работникам сле-
дует поручать выполнение тех видов работ, 
где требуется высокое качество труда, от 
которого во многом зависят конечные 
результаты деятельности.

Для работников второй группы при-
оритетными являются факторы материаль-
ной мотивации, что требует их закрепления 
за участками работ, где имеется чёткая 
связь результатов труда с его оплатой и 
необходимо обеспечить его высокую про-
изводительность. 
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Работники третьей группы отличаются 
слабым реагированием на факторы мате-
риальной мотивации. За ними будет раци-
ональным закреплять работы, которые не 
оказывают прямого влияния на конечные 
результаты деятельности организации 
(вспомогательные и обслуживающие про-
изводства).

Главным мотивом удовлетворённости 
трудом работников сельскохозяйственных 
организаций Рязанской области является 
уровень материального вознаграждения. 
Подтверждением тому стали данные анкет-
ного опроса, согласно которым более 70% 
респондентов основным мотивом к рабо-
те считают размер материальных выплат. 
Большинство обслуживающего персонала 
на фермах КРС, операторов машинного 
доения и трактористов-машинистов обла-
дают средним уровнем мотивационного 

комплекса. Учитывая присущий им эко-
номический интерес, можно отметить, что 
наиболее действенным способом повыше-
ния эффективности использования чело-
веческого капитала является применение 
систем вознаграждений, тесно связанных 
с результатами работы и качеством выпу-
щенной продукции.

Таким образом, работники сельскохо-
зяйственных организаций, обладающие 
средним уровнем мотивационного ком-
плекса, в наибольшей степени подвержены 
воздействию мотива материального возна-
граждения.

Обобщение результатов анкетного 
опроса позволяет ориентировать систему 
материального вознаграждения на диффе-
ренциацию оценок труда работников по их 
вкладу в общий успех организации с учетом 
качества выполненных работ.

Мотивационный комплекс работника 
сельскохозяйственной организации

Внутренние
мотивы 
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Рисунок 2. Мотивационный комплекс работника сельскохозяйственной организации
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При этом показатель индивидуального 
вклада работника требуется рассматривать 
не только как коэффициент, отражающий 
количественную оценку меры трудового 
участия отдельного работника в общих 
результатах труда структурного подраз-
деления (коэффициент трудового участия 
– КТУ), но и как компонент мотивацион-
ного комплекса. В связи с этим в исследо-
вании предложен и апробирован показатель 
«коэффициент использования человече-
ского капитала» (КИЧК), отражающий как 
роль работника в конечных (или промежу-
точных) результатах деятельности подраз-
деления, так и качество выполненных работ.

С целью определения величины коэф-
фициента использования человеческого 
капитала необходимо за анализируемый 
период (производственный цикл или год) 
для всех работников структурного подраз-
деления провести оценку по десятибалль-
ной шкале по следующим наиболее значи-
мым критериям, полученным в результате 
опроса экспертов:

Р
1
 – оценка за своевременность выпол-

нения работы, баллов;
Р

2
 – оценка за качество выполненной 

работы, баллов;
Р

3
 – оценка за трудовую дисциплину, 

баллов;
Р

4
 – оценка за сложность выполненной 

работы, баллов.

Итоговое значение балльной оценки 
по предложенным критериям рассчиты-
вается с учётом КТУ и весовых коэф-
фициентов значимости, полученных в 
результате опроса экспертов (Р

1
 и Р

2 
полу-

чили величину весовых коэффициентов 
значимости 0,3, а Р

3
 и Р

4
 – 0,2) (табл. 2).
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Р
1
, Р
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, Р

3
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,

где i – порядковый номер работника 
структурного подразделения;

n – количество работников в структурном 
подразделении.

При расчёте премии работника должно 
быть учтено несколько составляющих:
индивидуальный К

ИЧК
;

результаты работы бригады (относи-
тельно планового задания по надоям, при-
росту, урожайности, качеству выполненных 
работ);
общая прибыльность организации.
По результатам хозяйственной деятель-

ности за год за счёт фонда потребления в 
сельхозорганизации предлагается созда-
вать специальный фонд мотивации, сред-
ства которого будут распределяться с учё-

Таблица 2. Данные для расчёта коэффициента использования человеческого капитала 
в сельскохозяйственных организациях
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том коэффициента использования челове-
ческого капитала следующим образом: 25% 
направляется в резервный объём средств 
для покрытия возможного перерасхода 
фонда заработной платы; из оставшейся 
суммы 25% направляется на премирование 
руководителей и специалистов, 75% – на 
премирование рабочих. Премии могут 
выплачиваться по результатам завершения 
производственных циклов (посев, сбор 
урожая и т.д.) пропорционально К

ИЧК
. При 

этом в случае отсутствия сотрудника на 
работе от 3 до 5 дней в месяц размер премии 
сокращается на 25%, в течение 10 и более 
дней – на 100%. В конце года резервный 
объём средств может быть полностью рас-
пределен между работниками организации.

В сочетании с комплексом инструмен-
тов материального мотивирования труда 
целесообразно использовать социально 
ориентированную систему инструментов 
воздействия, создаваемую на основе суб-
сидирования части затрат на строительство 
жилья для работников, частичного погаше-
ния задолженности за жильё или кредита 
на автомобиль и т.д. 

Возможно также осуществлять льгот-
ную продажу сотрудникам продукции 
сельхозорганизации собственного произ-
водства (например, мяса или молока по 

Таблица 3. Изменение показателей выработки продукции в сельскохозяйственных 
организациях Рязанской области по результатам внедрения механизма 
активизации побуждений работников к высокопроизводительному труду

Показатели
Произведено продукции в расчёте на 1чел.-час.

Зерна, ц Молока, ц Прироста живой массы КРС, кг

СПК «Заря»

До внедрения (2009 г.) 1,54 0,27 1,60

После внедрения (2011 г.) 1,41 0,29 1,74

Коэффициент изменения 0,92 1,05 1,08

СПК «Лакаш»

До внедрения (2009 г.) 2,00 0,29 1,99

После внедрения (2011 г.) 1,89 0,31 2,13

Коэффициент изменения 0,94 1,08 1,07

СПК «Светлый путь»

До внедрения (2009 г.) 2,78 0,32 3,10

После внедрения (2011 г.) 2,38 0,33 3,27

Коэффициент изменения 0,86 1,03 1,06

цене несколько ниже рыночной, исходя 
из финансово-экономических возмож-
ностей организации, что увеличивает 
ответственность персонала за качество 
работы). В этом случае работник будет 
меньше времени затрачивать на ведение 
домашнего хозяйства и, следовательно, 
больше отдыхать и культурно развивать-
ся. Важно не заменять заработную плату 
натуральными выплатами продукцией, а 
лишь предоставлять возможность работ-
никам приобретать объём продукции, не 
превышающий в стоимостном выражении 
50% размера их номинальной заработной 
платы. Если выдавать работникам больший 
объём продукции, то ее излишки им при-
дется сбывать.

Апробация и внедрение проектных раз-
работок по совершенствованию механизма 
активизации побуждений работников к 
высокопроизводительному труду в сельско-
хозяйственных организациях Рязанской 
области, относящихся к разным группам по 
уровню бизнес-привлекательности, пока-
зали, во-первых, положительный эффект 
от их реализации в исследуемых объектах 
и, во-вторых, наибольшую отдачу от вне-
дрения разработок в группах со средней и 
низкой бизнес-привлекательностью сель-
скохозяйственного производства (табл. 3).
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В исследуемых сельскохозяйственных 
организациях произошёл рост показателей 
производства молока и прироста живой 
массы КРС в расчёте на 1 чел.-час. Срав-
нение темпов изменения выработки про-
дукции в организациях, где осуществлялось 
внедрение разработок по совершенствова-
нию механизма активизации побуждений 
работников к высокопроизводительному 
труду, и в организациях, идентичных им 
по параметрам выборки (СПК «Родина», 
СПК «Красный Маяк», СПК «Успенский»), 
показало, что в первых – динамика выра-

ботки продукции имеет лучшую тенденцию: 
темпы изменения выработки по зерновой 
продукции выше на 6 – 17 процентных пун-
ктов, по молоку – на 1 – 5 п.п., по приросту 
живой массы КРС – на 3 – 14 п.п.

Таким образом, апробируемый мотива-
ционный комплекс позиционируется как 
эффективный инструмент повышения 
отдачи человеческого капитала, способ-
ствующий интенсификации производства, 
росту выработки продукции в расчёте на 
1 чел.-час и в целом конкурентоспособ-
ности сельского хозяйства.
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Эффективность механизации животноводства
В статье представлен экономический анализ современного состояния производства 

молока в России в сравнении с развитыми странами. На примере племзавода-колхоза имени 
50-летия СССР Грязовецкого района Вологодской области рассмотрены возможности более 
эффективного производства молока на основе внедрения прогрессивных технологий 
производства и способов содержания и доения коров. 

Молочное скотоводство России, прогрессивные технологии, эффективность производства 
молока.

Важность роста производства продук-
ции животноводства предопределяется 
интересами развития нации, и прежде всего 
необходимостью обеспечения продоволь-
ственной независимости (безопасности) 
страны и увеличения потребления насе-
лением высококачественных продуктов 
питания. 

К сожалению, в результате ошибок в 
проведении рыночных реформ в России 
снизились объемы производства продук-
ции молочного скотоводства. Производ-
ство молока на душу населения в 2010 году 
составило 230 против 376 кг в 1990 году. 

Владимир Николаевич
ОСТРЕЦОВ
доктор экономических наук, профессор ВГМХА им. Н.В. Верещагина

Соответственно сократилось и потре-
бление молока и молочных продуктов. 
Доля импорта в потреблении говядины 
составляет более 70%, а в некоторых регио-
нах и промышленных центрах – 80-90% [1].

Следует отметить, что Правительство 
России в последние годы неоднократно 
подчеркивало необходимость восстанов-
ления масштабов молочного скотоводства 
и повышения его эффективности. Однако 
существенных сдвигов в этом направле-
нии не происходит. Этому препятствует 
целый ряд объективных и субъективных 
факторов. 

Владимир Васильевич
ЖИЛЬЦОВ 
председатель племзавода-колхоза им. 50-летия СССР (Вологодская область, 
Грязовецкий район)
let50@vologda.ru
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В частности, анализ выявляет, что за 
последнее десятилетие прирост валового 
производства сельскохозяйственной про-
дукции на 1% сопровождается увеличе-
нием на 1,3% энергопотребления и на 
2,7% электропотребления [3]. Неудовлет-
ворительными остаются условия труда 
обслуживающего персонала, особенно на 
фермах с низким уровнем механизации и 
устаревшими технологиями выполнения 
работ. Это приводит к снижению произ-
водительности труда и к текучести кадров. 
Отсталые технологии являются основной 
причиной того, что генетический потен-
циал животных реализуется на 60 – 65%.

Затраты кормов на производство 1 ц 
молока в сельскохозяйственных пред-
приятиях страны гораздо выше, чем в раз-
витых странах, и составляют до 1,5 ц кор-
мовых единиц. Затраты рабочего времени 
на производство центнера молока с учетом 
личных подсобных хозяйств населения 
достигают 8,5 человеко-часа [4].

Как видно из данных таблицы 1, за рубе-
жом основной тип содержания животных 
– беспривязный, он позволяет значительно 
увеличить нормы закрепления животных 
за обслуживающим персоналом, снизить 
тем самым трудоемкость процесса произ-
водства продукции. 

Перечень факторов, ведущих к низкой 
результативности молочного скотоводства 
в России, можно продолжить.

Анализ современного состояния произ-
водства в стране продукции молочного 
скотоводства показывает, что восстанов-
ление этой отрасли и ее дальнейшее 
эффективное развитие может быть обе-
спечено только на качественно новом 
технологическом и техническом уровнях. 
Новшества позволяют более полно реали-
зовывать генетический потенциал живот-
ных, рационально использовать корма, 
энергетические, финансовые и трудовые 
ресурсы, основные фонды и получать высо-
кокачественную, экологически чистую 
продукцию.

Вышесказанное в полной мере относит-
ся и к состоянию молочного скотоводства 
в Вологодской области. На большинстве 
молочных ферм испытывается недоста-
ток полноценных кормов, используются 
морально устаревшие технологии (более 
95% составляет технология привязного 
содержания). Оборудование ферм дли-
тельное время не обновлялось и физически 
изношено. По данным специалистов, хотя 
новые технологии в регионе применяют 
лишь 20% сельхозпредприятий молочной 
специализации, они производят более 80% 
товарного молока [5].

Таблица 1. Некоторые показатели организации производства молока в страновом разрезе 

Показатели Россия Европа США

1. Надой молока на 1 корову, кг в год 3501* 7250* 9219*

2. Способы содержания дойного стада, в % к общей численности коров:

- на привязи 85 15 – 16 3 – 4

- без привязи 5 68 – 70 93 – 94

- без выпаса 10 15 – 16 2 – 3

3. Механизация доения коров, в % к общей численности коров:

- в ведро 44 10 – 12 1 – 2

- в молокопровод 21 60 – 65 14 – 15

- в доильном зале Менее 1 25 – 30 84 – 85

- роботом Менее 0,1 1 – 2 0,5 – 1

- вручную Более 30 – –

4. Затраты ресурсов в расчете на центнер молока

- затраты труда, человеко-часов 8,5 0,6 – 0,8 0,4 – 0,6

- затраты кормов, центнеров кормовых единиц 1,3 – 1,4 0,7 – 0,9 0,6 – 0,8

* Данные 2007 г.
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Заслуживает широкого распростране-
ния опыт внедрения новых технологий в 
ордена Трудового Красного Знамени плем-
заводе-колхозе имени 50-летия СССР Гря-
зовецкого района.

В 2011 году общее поголовье крупного 
рогатого скота здесь составляло 4300 голов, 
в т.ч. 1600 коров. Выручка от реализации 
продукции, работ и услуг – 233,8 млн. руб., 
прибыль – 45,3 млн. руб. Валовое произ-
водство молока достигло 11,5 тыс. тонн, на-
дой молока от каждой коровы – 7299 кг [6].
В племенной работе максимально исполь-
зуется генетический потенциал продук-
тивности коров благодаря внедрению 
новейших методов селекционной работы, 
созданию прочной кормовой базы.

Полнорационное кормление коров 
ведется кормораздатчиками-смесителями 
Optimix. Совершенствуется структура 
машинно-тракторного парка за счет 
сокращения парка малопроизводитель-
ных, затратных тракторов и увеличения 
количества высокопроизводительной 
импортной техники John Deere, Ares, а 
также комбайнов фирмы Claas. Большая 
часть зерносушильного комплекса пере-
ведена на газовое топливо. Для заготовки 
сена приобретен полный комплекс машин 
фирмы Krone. На протяжении последних 
лет хозяйство полностью обеспечивает 
себя не только высококачественными рас-
тительными кормами, но и зернофуражом. 
На молочных фермах установлено прин-
ципиально новое доильное и холодильное 
оборудование фирмы De Laval, введены в 
действие три двора беспривязного содер-
жания с доильным залом «Европараллель» 
(2х12) той же фирмы.

В декабре 2008 года была введена в экс-
плуатацию первая очередь коровника на 
320 голов с использованием доильных 
роботов. Полностью механизированы и 
автоматизированы все технологические 
процессы: кормление, поение, уборка 

навоза, управление микроклиматом, уход 
за животными. Общая стоимость оборудо-
вания составила 28 млн. руб. В его состав 
входят четыре робота-дояра стоимостью 
до 100 тыс. евро каждый, холодильник 
емкостью 7,5 т, дельта-скреппер, покры-
тие канала для дельта-скреппера, четыре 
крышных осевых вентилятора для обе-
спечения микроклимата, маты для стойл 
коров, кормовые станции, две щетки для 
чистки (расчесывания) коров, шторки на 
окна.

Стадо в количестве 280 дойных коров 
обслуживают 4 оператора, которые дежурят 
в течение суток посменно. В обязанности 
оператора входит наблюдение за пове-
дением коров в помещении содержания, 
обеспечение поступления коров на робот-
дояр, отслеживание на компьютере инфор-
мации о состоянии животного, количестве 
доек и молока, полученного за сутки от 
каждой коровы, состоянии оборудования 
(не только доильного).

За прошедший период накоплена доста-
точная база для сопоставления затрат на 
производство молока по данной техноло-
гии в сравнении с другими технологиями. 
Прежде всего, в целом по двору произошло 
сокращение обслуживающего персонала, 
а следовательно, снижение затрат труда на 
единицу произведенной продукции. 

В 2011 году в расчете на центнер молока 
на дворе затрачено 0,43 человеко-часа, в то 
время как при беспривязном содержании с 
доильным залом «Европараллель» – 0,64, а 
при привязном содержании с молокопро-
водом – 1,86 человеко-часа.

Существенно разнятся при различных 
типах содержания коров абсолютные и 
относительные издержки на производство 
центнера молочной продукции (табл. 2).

На дворе с роботами, как и на других, 
самую большую долю в структуре себесто-
имости продукции занимают корма – до 
42%. Затраты на энергетику, топливо и 
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воду при различных типах содержания 
составляют от 14 до 16%. Затраты на 
амортизацию колеблются в более широ-
ких пределах – от 4,6 при доении в зале 
«Европараллель» до 17,7% при доении 
роботами. Такая разница объясняется 
большими финансовыми вложениями 
в строительство двора и приобретение 
оборудования. По мере их эксплуатации 
данная статья затрат будет уменьшаться. 
Так, если доля амортизации по роботам в 
2009 году составляла 20,1%, то в 2011 году 
она уменьшилась до 17,7%.

Оплата труда в структуре себестоимо-
сти продукции животноводства составля-
ет 6,2% на дворах с роботами и 22,3% на 
дворах с молокопроводами. Данное 
обстоятельство вызвано тем, что на дво-
рах с роботами количество доярок сокра-
тилось в 1,5 раза, полностью сокращены 
скотники. В то же время возросли затраты 
на техническое обслуживание сторонни-
ми организациями. При использовании 
роботов они составляют 9,4%, а молоко-
проводов – 4,1% в общей сумме затрат. 
Сказывается и то, что обслуживание 
молокопроводов производится собст-

венными силами, да и стоимость запас-
ных частей для них значительно ниже.

Несмотря на достаточно высокую 
начальную стоимость данного направления 
механизации и автоматизации технологи-
ческих процессов в молочном скотовод-
стве, хозяйство продолжает приобретать 
новое оборудование и увеличивать коли-
чество коров, обслуживаемых при помо-
щи роботов. В начале 2012 года запущена 
вторая очередь молочного комплекса с 
4-мя роботами на 380 коров, из которых 
280 – дойные. 

Курс на роботизацию доения взят 
на вооружение и в племзаводе-колхозе 
«Родина» Вологодского района. По дан-
ным специалистов хозяйства, при доении 
роботами снижается заболеваемость коров 
маститом, так как ведется контроль за пол-
нотой выдаивания, состоянием каждой 
четверти вымени. В то же время заметны 
и позитивные социальные последствия 
внедрения новой технологии: сокраща-
ются объемы применения нелегкого труда 
доярок, растет престиж работников, заня-
тых на фермах выполнением высокотехно-
логичных операций.

Таблица 2. Объём и структура затрат на производство 1 центнера молока 
в племзаводе-колхозе им. 50-летия СССР в 2011 году при различных технологиях

Затраты

В целом 

по хозяйству

Привязное 

содержание 

с молокопроводом

Беспривязное 

содержание 

с доильным залом 

«Европараллель»

Беспривязное 

содержание 

с роботами

руб. % к итогу руб. % к итогу руб. % к итогу руб. % к итогу

Оплата труда 178,1 15,4 279,1 22,3 92,1 9,4 74,9 6,2

Корма 501,3 43,3 521,8 41,6 465,5 47,7 509,8 41,9

Горюче-смазочные материалы, 

электроэнергия, вода
175,5 15,2 201,9 16,1 136,2 14,0 175,7 14,4

Амортизация оборудования, 

зданий, основного стада
108,9 9,4 58,0 4,6 117,6 12,0 215,9 17,7

Общехозяйственные 

и общепроизводственные 

расходы

79,9 6,9 87,0 6,9 66,7 6,8 84,5 6,9

Техническое обслуживание 

и ремонт
64,00 5,5 51,8 4,1 51.1 5,2 114.1 9,4

Прочие расходы 49,9 4,3 55,1 4,4 46,6 4,8 42,7 3,5

ИТОГО затрат 1157,6 100 1254,6 100 976,5 100 1217,6 100
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Передовые хозяйства области реально 
доказывают возможность достижения 
эффективности молочного скотоводства 
на уровне развитых стран Европы и США. 

На этой основе Россия может и должна обе-
спечивать рациональные нормы потребле-
ния молочных продуктов, приобретаемых 
населением по доступным ценам.
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Статья посвящена рассмотрению проблем и перспектив развития сотрудничества 
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модернизации и поддержания конкурентоспо собности экономики страны. Анализируется 
зарубежный опыт государст венно-частного партнерства в научно-технологической 
составляющей во енной экономики. Проведённый в ходе исследования анализ показал, 
что на сегодняшний день ГЧП в ОПК Российской Федерации представляется лучшей, 
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Задача повышения конкурентоспособ-
ности отечествен ного про мыш ленного 
производс тва на основе технологической 
модерниза ции ор ганиза ций является 
одним из национальных приоритетов 
развития страны на бли жайшие годы. Ее 
успешное решение позволит обеспечить 
производство оте чественной промышлен-
ной продукции, конкурентоспо соб ной на 
внутрен нем и внешнем рынках.

Главная проблема достижения конку-
рентоспособности произво димой продук-
ции – тех нологическая отсталость части 
организаций оборонно-про мышленного 
комплекса (ОПК), медленное внедрение 
новых прорывных технологий, высоко-
автоматизи рованного прецизионного 
оборудования и со ответствующей про-
фессио нальной подготовки кадров, что 
не позволяет эф фективно и в полной мере 
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С учетом актуальности задачи развития 
ИПИ-технологий в рамках ФЦП «Нацио-
нальная технологическая база» предусмо-
трены разработка и промышленная апроба-
ция ИПИ-техноло гий с целью организации 
их ши рокомасштабного тиражирования 
на про мышленных предприятиях. Однако 
на сегодняшний день ряд отечествен-
ных организаций не имеют технических 
и технологи ческих возможностей дос-
тижения ука зан ных целей [1, с. 67].

Следует заметить, что в сфере ОПК 
намечено вложение значительных объ емов 
бюджетных средств в техническое перево-
оружение организаций, участ вующих в 
вы полнении Госу дарственной программы 
вооружения (ГПВ) и Госу дарственного обо-
ронного заказа (ГОЗ).

В рамках ФЦП «Раз витие обо ронно-
промышленного комплекса на 2007 – 2011 
годы и на период до 2015 года» преду-
смотрено выделение на тех ническое 
перевооруже ние организа ций ОПК более 
500 млрд руб., в том числе свыше 300 млрд 
руб. из бюджет ных средств. Ежегодные рас-
ходы соб ственных средств отечественных 
про мышленных организа ций на техниче-
ское перевооружение приближаются к 
1 млрд долл. с тенденцией значительного 
ежегодного роста этих рас ходов (по про-
гнозу, к 2015 г. объем ежегодных расходов 
вырастет до 10 млрд долл.) [6, с. 20]. 

Кроме того, на выходе находится феде-
ральная целевая программа «Развитие 
ОПК Российской Федерации на период 
до 2020 года», которая должна стать 
ос новным инст рументом для решения 
задач модернизации оборонно-промыш-
ленного ком плекса России. За 10 лет пред-
полагается инвестировать в ОПК около 
3 трлн руб., в том числе в ближайшие три 
года – 440 млрд руб. [13]. 

Тем не менее недостаток финансирова-
ния мероприя тий, проводимых в области 
технологической модернизации, остается 
основной проблемой. 

осва ивать серийное производство воору-
жений, военной и специ альной техники 
(ВВСТ) нового поколения.

Низкая производственная и технологи-
ческая сегментация вместе с ус таревшим 
оборудованием (доля современных техно-
логических линий не превышает 6 – 8% 
от общего объема производства) приводит 
к стагни рова нию основных отраслевых 
технологий и снижению конкурентного 
потен циала оборонных предприятий [13].
Сегодня сроки создания и внедре ния 
но вого оборудования, промышленной 
базы значительно отстают от реальных 
по требностей. Кроме того, существует 
проблема координации большого числа 
феде ральных целевых программ (ФЦП), 
обеспечивающих эффектив ное разви тие 
предприятий ОПК. 

Обращает на себя внимание и предель-
но низкий уровень исполь зова ния совре-
менных информационных технологий 
для сопро вождения науко емкой продук-
ции на всех этапах ее жизненного цикла 
(ИПИ-тех нологий) на пред приятиях 
ОПК, пытающихся экономить даже на 
закупках лицензион ного программного 
обеспечения, что совершенно недопу-
стимо, поскольку может повлечь сбои в 
работе техники в самый ответственный 
момент.

Как по казывают исследование и прак-
тика внедрения ИПИ-техно логий за рубе-
жом, их полномасштабное применение 
позволяет решить проблему кардинально-
го повышения качества и конкурентоспо-
собности производи мой на укоемкой про-
дукции за счет сокращения: на 20 – 30%
за трат на разра ботку и производство про-
дукции; на 15 – 20% дефектов про дукции 
и затрат на их устранение; на 20 – 25% 
стоимости эксплуатации; на 60 – 70% 
сроков вы вода на рынок новейших образ-
цов техники [15].
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Из мировой практики известно, что 
конкурентоспособность предпри ятия обе-
спечивается при условии обновления 
основных производственных средств 
каждые 5 лет. В настоящее время закупка 
организациями дорого стоящего техно-
логического оборудования зачастую про-
изводится в отсутст вие строгой эконо-
мической оценки различных вариантов 
технического пере вооруже ния организа-
ций. Как показывает опыт, игнорирование 
современных ме тодов экономического 
обоснования альтернативных вариан-
тов техниче ского перевооружения орга-
низаций может привести к снижению 
эффектив ности производства после при-
обретения современ ного технологического 
оборудования, что не допустимо в условиях 
рыночной экономики.

В настоящее время организации ОПК, 
как правило, решают проблемы модерни-
зации самостоя тельно, индивидуаль но, 
исходя из возможностей по «выбиванию» 
бюджет ных средств, по загрузке мощностей 
заказами по Государственному оборон-
ному заказу и из спроса, сложившегося 
в своем сег менте рынка продукции гра-
ждан ского назна чения. При этом десятки 
и сотни организаций должны выходить 
на федеральные органы исполнительной 
власти с самостоятельно подготовленными 
заявками на реализацию инноваци онных 
и инвестиционных проектов по созда нию 
и производству высокотехнологичной 
продукции в интересах от дельно взятой 
ор ганизации. Значительные сложности 
в под готовке заявок, не определен ность 
критериев их отбора, отсутствие системной 
оценки выбора проекта технологической 
мо дернизации не дают никаких гарантий 
по увели чению загрузки производственных 
мощностей предприятий с макси мально 
возможной степенью сопряжения с рабо-
тами по модернизации про изводства и 
получению значительного экономического 
эффекта от этих ме роприятий.

Кроме того, данный алгоритм модерни-
зации не исключает дублирова ния при про-
ведении научно-исследовательских работ и 
капитальных вложе ний организаций одной 
отрасли. К примеру, в 2004 г. по номен-
клатуре Мин обо роны РФ проводилось 
300 НИ ОКР на 3,3 млрд руб., требующих 
межведом ственной ко ординации. А по 
номенклатуре ос тальных госзаказчи ков – 
270 работ на 2,6 млрд руб . По экспертным 
оценкам, ко личество дубли рующих работ 
из них со ставило 20%, а в части боевой эки-
пировки, электрон ных средств различ ного 
назначения – около 30% [2]. Это, в конеч-
ном счете, влечет распыление бюджетных 
средств на мелкотемье, и при достаточно 
больших объемах финансирования меро-
приятий по технологической и техни ческой 
модер низации производства за счет средств 
федерального бюджета, собст венных и при-
влеченных средств не достигаются цели 
в рамках отдельно взя той организации в 
масштабах отрасли, не говоря уже об эко-
номике в це лом.

Результаты научно-технической дея-
тельности составляют основу ин нова-
ционного потенциала для повышения 
конкурентоспособности товарной про-
дукции и являются своеобразным сырьем 
для создания инноваций – эко номического 
эффекта от реализации товарной про-
дукции, конкурентоспо собность которой 
обеспечена нововведением.

На современном этапе развития ВВСТ 
в нашей стране эти инновации рождаются 
в процессе создания научно-технологиче-
ского задела для пер спективного воору-
жения, в основном в рамках Программы 
развития базовых военных технологий 
в составе Государственной программы 
вооружения. 

Научно-технические результаты, создан-
ные в интересах ОПК, в боль шинстве слу-
чаев обладают потенциалом двойного (обо-
ронного и граждан ского) применения. Их 
передача в гражданский сектор экономики, 
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как показы вает практика зарубежных стран, 
может существенно повысить эффек-
тивность произведенных затрат средств 
федерального бюджета, направ ленных на 
созда ние передовых оборонных технологий. 
Эффективность увеличивается за счет посту-
пления дополнительных налогов от реализа-
ции гражданской продукции, а также за счет 
повышения рентабельности обо ронного 
производства при вы пуске технологически 
подобной гражданской продукции. 

В стратегическом аспекте следует отме-
тить, что критические направ ления развития 
научно-технологической базы ОПК обычно 
совпадают с критическими направлениями 
научно-технического прогресса в целом 
и, следовательно, техно логические дости-
жения, полученные в интересах обо ронной 
продукции, не ме нее интересны для повы-
шения конкурентоспо собно сти гражданской 
продукции и развития социально значимых 
секторов эконо мики. 

По оценкам специалистов Минобороны 
и Минэкономразвития России, получен-
ные в рамках Государственной программы 
вооружения новые знания и технологии, 
имеющие перспективы двойного использо-
вания и, соответст венно, продвижения как 
на внутренний, так и на внешний рынки, 
составляют по Программе базовых воен-
ных технологий около 55%, а по другим 
разделам ГПВ – около 30%. В то же время 
этот резерв остаётся практически нереали-
зованным [4, с. 356].

В целом ОПК, наряду с заданиями по 
целевому – оборонному назна чению, осу-
ществляет научно-техническую и произ-
водственную деятель ность в интересах раз-
личных необоронных секторов экономики 
и видов дея тельности. При этом следует 
отметить, что непрофильное производство 
и деятельность по использованию обо-
ронных достижений в других областях на 
государственном уровне не организованы 
и нормативно регламентиру ются только 
ограничения на распространение резуль-

татов, полученных в ин тересах обороны 
и безопасности и/или созданных за счет 
привлечения средств федерального бюд-
жета. Решение ключевой задачи перехода к 
инно вационному развитию – расширенное 
вовлечение объектов интеллектуаль ной 
собственности в хозяйственный оборот – 
недостаточно методически от работано и 
слабо нормативно регламентировано.

Помимо общих разрывов инновацион-
ного процесса, связанных с от сутствием 
нормативно установленной процедуры 
регулярной передачи пер спективных 
результатов фундаментальной науки в 
прикладную сферу, по следующего систе-
матического отбора научных разработок, 
пригодных для инженерного создания 
принципиально новых технических реше-
ний, обеспе чивающих получение конку-
рентных преимуществ инновационной 
продук ции, в ОПК существуют и другие 
специфические барьеры [8].

Во-первых, направления развития орга-
низаций ОПК зачастую не мо гут опреде-
ляться при оритетами инновационной 
деятельности, так как их деятельность по 
прямому назначению ориентирована на 
создание продукции военного назначе-
ния (ПВН), рынок которой не является 
открытым и существенно регламен тирован 
государством. Действительно, цель инно-
вационной деятельности – получе ние 
коммерческого эффекта от конкурентных 
преимуществ на свободном рынке за счет 
нововведений, придающих продукции 
новые свойства, при влекательные для 
потребителя. В условиях программно-
целе вого планиро вания заданий Государ-
ственного оборонного заказа с расчетом 
на конкрет ных потенциальных исполни-
телей, состав которых ограничен на личием 
со ответствующих лицензий на право осу-
ществления деятельности в оборон ных 
целях, конкуренция как фактор стимули-
рования инновационной дея тельности не 
стала определяющей.
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Во-вторых, конкурсное размещение 
оборонных заказов также не ока зывает 
суще ственного влияния на стремление 
предприятий к инновацион ной модели 
развития, так как конкурсный отбор в 
основном проводится по критериям выго-
ды поставок ПВН, а не эффективности 
про ектов, ныаправленных на решение 
перспективных военно-технических задач. 

В-третьих, институциональные преоб-
разования ОПК путем формиро вания вер-
тикально интегрированных структур и 
государственных корпора ций способ-
ствуют концентрации ресурсов, повыше-
нию возможностей для создания конку-
рентных преимуществ на международном 
рынке и в то же время за креплению коопе-
ративных связей на основе корпоративных 
инте ресов, что одновременно ведет к огра-
ничению выбора партнеров, консерва ции 
техно логических связей и технологической 
базы. 

В-четвертых, использование неиннова-
ционных механизмов создания преиму-
ществ предприятий, основанных, в част-
ности, на монопольном по ложении корпо-
раций, в краткосрочной перспективе 
перекрывает потенци альный эффект от 
инновационной деятельности, результат 
которой обуслов лен многочислен ными 
рисками и дополнительными затратами и 
может при нести отдачу лишь в относитель-
но отдаленной перспективе. 

В-пятых, существенная финансово-эко-
номическая и военно-техниче ская неоп-
ределенность в периоды перманентного 
кризиса последних двух де сятиле тий не 
позволяла уверенно планировать расходы 
федерального бюд жета на оборону более 
чем на один год – максимум три. В этих 
условиях предпри ятия ОПК не имели 
реальной возможности для стратегического 
пла нирова ния своего развития, при кото-
ром инновационная деятельность могла 
бы рассматриваться в качестве значимого 
фактора экономической политики. 

Таким образом, экономические и орга-
низационно-плановые условия деятель-
ности предприятий по производству ПВН 
объек тивно не создают необходимых 
стимулов для развития инноваци онной 
дея тельности в ОПК. Напротив, инициа-
тивные коммерческие успехи оборон ных 
предприятий на рынке непрофильной 
продукции могут мотиви ровать изменение 
приоритетов их целевой деятельности и 
привести к раз рушению связей с оборон-
ным сектором, не обеспечивающим сопо-
ставимых экономи ческих результатов.

Исходя из этого следует, что организа-
ция инновационной деятельно сти в ОПК 
требует государствен ного стимулирования 
и регулирования ба ланса оборонных и ком-
мерческих интересов участников.

Важными условиями формирования и 
функционирования инноваци онной систе-
мы ОПК являются нормативно установ-
ленные государством правила и процедуры 
распределения прав и ответственности 
между субъек тами инновационной деятель-
ности, а также обеспечение со ответствия 
между приоритетами технологического 
развития, обусловленными оборонными 
за дачами, и коммерческими приоритетами, 
диктуемыми конъюнктурой рынка.

Эффективность использования бюд-
жетных средств, предназначенных для 
технологического развития и обеспечения 
технологической безопасности ОПК, 
может быть существенно повышена путем 
организации систематиче ской передачи 
(трансфера) передовых научно-техноло-
гических достижений военного или специ-
ального назначения в гражданский сектор 
экономики. Дополнительный эффект 
возникает, как показывает практика зару-
бежных стран, от повышения конкурен-
тоспособности гражданской продукции 
путем освоения передовых технологий, 
созданных в интересах производства техно-
логически близкой оборонной продукции, 
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а также от снижения себестоимо сти обо-
ронной и гражданской продукции при 
расширении масштабов произ водства по 
технологиям двойного применения.

Привлечение внебюджетных средств в 
интересах развития ОПК может быть орга-
низовано на основе совпадения направле-
ний научно-технологиче ского развития, 
критически важных как для повышения 
конкурентоспособ ности коммерческой 
продукции заинтересованного инвестора, 
так и для обеспечения необходимого тех-
нического уровня ПВН. 

Основной формой сочетания государ-
ственных (оборонных) и частных (коммер-
ческих) интересов при организации инно-
вационной деятельности в ОПК является 
государственно-частное партнерство 
(ГЧП), призванное уста новить устойчивые 
связи между наукой и рынком, обеспечить 
коммерциали зацию результатов исследова-
ний и разработок.

На наш взгляд, государственно-ча ст ное 
партнер ство в научно-тех нологической 
составляющей воен ной экономики можно 
определить как сис тему долгосрочных 
отно шений между го сударст вом (представ-
ляющими его субъектами) и субъек тами 
част ного сектора эко номики по реализации 
на учно-тех нологи ческих проектов в ОПК 
на основе объединения ресурсов и распре-
деления доходов или материальных выгод, 
расходов и рисков.

Создание ГЧП предполагает, что ини-
циатором сотрудничества явля ется госу-
дарство, которое приглашает частных 
инвесторов принять участие в реализа-
ции общественно значимых проектов. 
Именно долгосрочные цели и задачи 
государства, проблемы и сложности, 
порождаемые его обязательст вами перед 
обществом и возрастающими воен-
но-экономическими потребностями, 
должны лежать в основе партнерских 
инициатив государства.

Эффективность альянса в форме ГЧП 
обеспечивается не столько пря мым сложе-
нием финансовых ресурсов, сколько мак-
симально полным ис пользованием уни-
кальных возможностей каждого из участ-
ников проекта и совокупным сокращением 
рисков. Государство, вступая в союз с биз-
несом, как правило, получает не только 
снижение нагрузки на бюджет, но и более 
гибкую и действенную, чем традиционная 
бюрократия, систему управления про-
ектом, а бизнес – определённый набор 
гарантий и преференций [7, с. 145].

Модели и структура ГЧП разнообразны, 
но при этом сущест вуют не которые харак-
терные черты, позволяющие выделить 
парт нерство в самостоя тельную эконо-
мическую категорию. Оно возни кает как 
формализованная кооперация государ-
ственных и частных структур, специально 
создаваемая для достижения тех или иных 
це лей и опирающаяся на соответствующие 
до говоренности сторон. 

К основным целям государства в научно-
тех нологи че ской сфере ОПК следует 
от нести: 

повышение эффективности управ-
ления государственным имущест вом в 
области науки и инноваций;

организацию систематического отбо-
ра результатов фундаменталь ной науки, 
полученных по приоритетным направлени-
ям развития и критиче ским технологиям 
Российской Федерации, и преобразование 
их в приклад ные результаты, пригодные 
для инженерного воплощения в передовые 
тех нические решения в технологических 
процессах и объектах конструкций;

повышение эффективности исполь-
зования средств федерального бюджета, 
выделяемых государственным заказчи-
кам – федеральным органам исполнитель-
ной власти – на развитие технологической 
базы ОПК, в том числе путем расширения 
их применения по двойному назначению в 
гражданском секторе экономики;
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привлечение дополнительных вне-
бюджетных средств в целях техно логи-
ческого развития ОПК по направлениям, 
критически важным для созда ния как 
ВВСТ новых поколений, так и граждан-
ской продукции, конкуренто способной на 
внутреннем и внешнем рынках;

расширение масштабов использова-
ния двойных технологий в инте ре сах повы-
шения рентабельности производства обо-
ронной продукции, огра ни ченного финан-
совыми возможностями госзаказчиков, на 
ос нове унификации технологической базы 
оборонной и гражданской продук ции;

стимулирова ние малого и среднего 
пред принимательства к иннова ционной 
деятельности.

При этом преимущества для каждой 
из заинтересованных в партнер стве сто-
рон можно сформу лировать сле дующим 
образом:

– для государственного сектора – 
повышение качества и умень шение стои-
мости госзаказа, улучшение системы 
выбора его основ ных направлений, 
открытие новых путей реализа ции резуль-
татов работы научно-исследователь ского 
сектора; увеличение действенно сти госу-
дарственной поддержки ис следований и 
разработок биз неса посредством сниже-
ния для него риска инвестиций в иннова-
ционную деятельность; лучшее примене-
ние на практике полученных резуль татов 
ис следова ний и разработок государ ст-
венного сектора путем «выращи вания» их 
ком мерциализуемости; заполне ние раз-
рывов в инфраструктуре передачи знаний, 
ее разви тие [5, с. 260];

–  для частного сектора – доступность 
информации о результатах интел лек-
туальной деятель ности, созданных в ОПК 
по государственным контрак там и при-
годных для коммерциализации; возмож-
ность приобретения прав на ис пользование 
результатов, по лученных за счет средств 

федерального бюд жета и имеющих высо-
кий ком мерческий потенциал; доступ-
ность услуг по оформлению дого ворных 
отношений между основными участ-
никами инно вационного процесса (госза-
казчиками, разработчиками, ин весторами) 
по принципу «одного окна»; возможность 
частичной компенсации рисков, связанных 
с адаптацией оборонно-ориентированной 
продукции к конъюнктур ным условиям 
рынка; доступность кредитов, выдавае-
мых на льготных условиях, в том числе 
под будущую продукцию; доступность 
кон салтинговых, маркетин говых и других 
услуг [1, с. 70].

В мировой практике известно много 
способов совместного участия го сударства 
и бизнеса в инновационной деятельности.

Интересный опыт по формированию 
ГЧП накоплен в США. В этой стране пер-
спективы научно-технологического раз-
вития постоянно  находятся в центре 
внимания правящих кругов государства, 
что находит своё вы раже ние в разработке 
и регулярной корректировке целей, задач, 
направлений и масштабов научно-техно-
логической деятельности, в содействии 
использо ва нию потенциала науки и тех-
нологий в целях укрепления национальной 
безо пасности, развития экономики, усиле-
ния позиций на мировом рынке, а также в 
осуществлении научно-технологической 
деятельности для обеспече ния внутренних 
потребностей страны при одновременном 
содействии реали зации внешнеэкономи-
ческих интересов.

США строго следуют концепции «тех-
нологической войны» (techno logical war) 
и стремятся достичь технологического 
превосходства над любым вероятным 
противником, заполучить в свое распо-
ряжение последние науч ные достижения 
других государств в военной сфере и быть 
лидером во всех научно-технологических 
областях [4, с.159].
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Политика приоритетного инновацион-
ного финансирования, осуществ ляемая 
США, имеет форму широкого партнерства 
между федеральным пра вительством, кор-
поративным и академическим секторами 
в сфере развития науки и технологий, а 
также формирования технологической 
инфраструк туры. Эта политика нацелена 
на стимулирование перспективных, но 
высоко рисковых технологий, устранение 
разобщенности между военной и граждан-
ской индустриальными базами для рас-
ширения доступа к широкому кругу тех-
нологий, обеспечивающих национальную 
безопасность. 

Такая политика, стимулирующая раз-
работку и внедрение «двойных техноло-
гий», являясь частью государственной 
программы технологической безопасности 
США, способствует сближению граждан-
ской и военной про мышленности, устра-
няя организационные и технологические 
барьеры между ними. В США пришли к 
выводу, что необходимо не только финан-
сировать НИОКР военного назначения, 
но и поощрять спрос на них со стороны 
корпо ративного сектора. Необходимо 
заинтересовать крупные финансово-про-
мышленные группы, выходящие на мас-
совые рынки гражданской продукции, 
во встречных инвестициях в технологии, 
первоначально создаваемые обо ронной 
промышленностью для военных целей, 
но имеющие потенциал ком мерческого 
использования.

Преобладающая часть НИОКР США, 
выполняемых за счет федераль ного бюд-
жета, относится к ведению Министерства 
обороны. Их доля в об щем федеральном 
финансировании НИОКР достигает 
уровня примерно 60%. Если принимать в 
расчет инфляционные показатели, то рас-
ходы федераль ного бюджета на оборонные 
исследования и разработки в последние 
годы также демонстрируют опережающий 
рост по сравнению с исследованиями и раз-
работками невоенного назначения [3, с. 9].

Основным институтом в системе Мини-
стерства обороны США, отве чающим за 
финансирование научно-исследователь-
ских и опытно-конструк торских работ, 
проводимых технологически ориентиро-
ванными компаниями для нужд оборонной 
промышленности, выступает Управление 
перспектив ных  исследовательских проек-
тов МО США (DARPA). В стратегическом 
плане Управления основной задачей этой 
организации определяется «...поддер-
жание техноло гического превосходства 
США в военной области, предотвращение 
появле ния неожиданных технологических 
угроз для нацио нальной безопас ности 
путем оказания финансовой поддержки 
революцион ным и высокорен табель ным 
исследованиям, сокращающим разрыв 
между фундаментальными от крытиями и 
их военным использованием». 

DARPA выполняет свою миссию путём 
поиска по всему миру наибо лее «обещаю-
щих» научных идей и последующего спон-
сирования исследова тельских проектов, 
служащих своеобразным «мостиком» 
между фундамен тальными стадиями иссле-
дований и их использованием в военных 
целях. DARPA – единственное ведомство 
министерства обороны, не привязанное 
к конкретным оперативным задачам: его 
предназначением является обеспече ние 
МО США технологическими решениями.

Уникальность этого Управления состо-
ит в том, что оно реализует только те про-
екты, которые способны обеспечить дости-
жения революцион ного характера в обла-
сти обороны, но, как правило, имеют 
высокий риск.

Большинство технологических нов-
шеств, сформировавших облик со вре-
менных Вооруженных сил США, были 
разработаны и внедрены при непо средст-
венной поддержке DARPA. К ним отно-
сятся: технология снижения за метности 
«стелс» (Stealth), РЛС с фазированной 
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антенной решеткой; неохла ждаемые при-
боры ночного видения и ИК-системы 
кругового обзора; безэки пажные средства 
наземного, воздушного и подводного 
бази рования; техно логия загоризонтного 
радиолокационного обнаружения целей 
и т.д. Хотя деятельность Управления 
концентриру ется преимущественно на 
военной проблематике, заметная часть 
его про грамм посвящена разработке 
техноло гий, имеющих двойное назначе-
ние. Ин тернет, навигационная система 
GPS, производство полу проводников и 
инте гральных схем – в основе всех этих 
направлений, широко используемых в 
настоящее время гражданским сек тором, 
лежат разра ботки, осуществленные при 
непосредственном участии DARPA. 

Особое внимание при работе с техноло-
гиями двойного назначения в Управлении 
уделяется коммерциализации разработок. 
В тот момент, когда част ные корпорации 
еще не инвестируют в технологии, важ-
ные для Мини стерства обороны, DARPA 
занимает лидерские позиции в разработ-
ке техно логиче ской базы. Инвестиции 
Управления в этот момент направлены на 
удовлетворение потребностей националь-
ной безопасности и не преследуют цели 
создания за делов для промышленной базы 
частного сек тора. Как только развитие 
техно логии сдвигается от Министерства 
обороны к частному сектору, DARPA 
должно определить стратегию перехода с 
позиции технологического лидера на место 
«нишевого игрока».

Примером такого перехода может слу-
жить технология интегральных схем. В 
начале 1970-х гг. МО США было главным 
по тре бителем интегральных схем. Спрос 
со стороны Вооруженных сил достигал 
17% рынка полупроводни ков. К середине 
1990-х гг. частный спрос на по лу провод-
ники значительно воз рос, в результате
Министерство обороны за нимало около
1% этого рынка, его влияние на разработку

технологий резко упало, а DARPA сменило 
роль лидера на роль «нишевого игрока». 
В настоящее время Управление электронных 
техно логий (Electronic Technology Office) 
в DARPA расформировано [11, с. 32].

С 1986 г. DARPA специально занимается 
стимулированием «нововве дений», разра-
батываемых малыми исследовательскими 
группами. Многие исследовательские про-
граммы малы по объему и выполняются 
одним-двумя авторами-исследователями 
с помощью нескольких лаборантов или 
техников. Тем не менее МО США не пре-
небрегает такими группами, заключает с 
ними контракты, обеспечивает оборудо-
ванием и информацией. Особенно часто 
это практикуется на тех стадиях исследо-
ваний, когда необходим широкий поиск, 
а конкурсное проведение работ является 
наиболее эффективным.

Основными критериями, учитываемы-
ми при проведении конкурсов, являются: 
цель исследований; новизна разработки; 
анализ существующих в данной области 
подходов; наличие в проекте революцион-
ных инноваций; доказательство возмож-
ности достижения цели проекта; формули-
рование промежуточных и окончательных 
результатов; определение потребителей 
ре зультатов проекта; стоимость и сроки 
выполнения проекта.

Важнейшую роль в проведении НИОКР 
играют университеты, прави тельственные 
лаборатории, федеральные центры НИОКР 
и некоммерческие организации. В то же 
время существенную часть своих средств 
DARPA еже годно направляет и в промыш-
ленные организации.

Заслуживает внимания амери канская 
практика создания «цен тров пре восходства» 
(Center of Excellence). «Центры превосход-
ства» создаются при университе тах, имеют 
достаточно широкие научные программы 
исследова ний и по существу являются цен-
трами кристаллизации новых наукоемких 
фирм. 
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Как правило, они функцио нируют при 
обязательном долевом участии частных 
кампаний, бюдже тов штатов и т. д. Такие 
цен тры есть по всей стране. Участие в них 
принимают и представители промыш-
ленности, и Ми нистерство обороны. Это 
способствует перено су знаний, гибкости, 
подвиж ности в сфере НИОКР. Компании 
получают последние знания о достижениях 
в сфере науки и технологий, что позволя-
ет им оставаться на пере довых пози циях. 
Исключительно важный момент – обмен 
опытом и усиление координа ции рабо-
ты. Эти центры способствуют снижению 
дублирования работ. Без условно, идет и 
совершенствование про фессиональной 
подготов ки ученых и инженеров [10, с. 20]. 

В отличие от США, Великобритания в 
соответствии со стратегией науки и инно-
ваций в области обороны (Defense Science 
and Innovation Strat egy) не стремится к 
мировому лидерству во всех научно-тех-
нологических об ластях, хотя по расходам 
на военную науку занимает второе место в 
мире. Следуя концепции «башен превос-
ходства» (towers of excellence), достижение 
лидирующих позиций Великобритания 
планирует только в критических об ластях, 
к числу которых относятся управляемое 
оружие, электронно-оптиче ские датчи-
ки, создание синтетической окружающей 
среды, РЛС, подводные датчики и про-
граммное обеспечение человеко-машин-
ного интерфейса. Ос тальные научно-тех-
нологические направления оставлены для 
междуна род ного сотрудничества и коммер-
ческих закупок внутри страны [4, с.159].

В Великобритании существует сходное 
с DARPA агентство, которое на зывается 
научно-технической лабораторией обо-
ронных техно логий (Defence Science and 
Technology Laboratory – DSTL). Лабо-
ратория была создана в июле 2001 г. – 
согласно правительствен ной инициативе 
Агентство оборонных оценок и исследова-
ний (DERA) было преобразовано в две 
организации: DSTL и компанию QinetiQ. 

DSTL является исполнительным агент-
ством Ми нистерства обороны и вырабаты-
вает рекомендации в области оборонной 
науки и техники и обеспе чения безопас-
ности. Компания QinetiQ обеспечи вает 
технологической продукцией и услугами 
в сфере обороны государст венных и ком-
мерческих заказчиков.

В последние десять лет в целях кон-
структивного взаимодействия Ми ни-
стерства обороны с промышленными и 
академическими кругами британ ским 
правительством были сформированы две 
основные формы оргструктур: «оплоты 
знаний» («towers of excellence» – TOE) и 
«центры оборонных техно логий» (Defence 
Technology Centres – DTСs). «Оплоты 
знаний» стре мятся по высить техноло-
гическое превосходство ВВСТ Велико-
британии и улучшить «вертикальную» 
базу поставщиков техники в ключевых 
высоко приоритет ных областях на уровнях 
системы или основной подсистемы. DTСs 
– это центры мирового уровня, проводя-
щие исследования и разработку зна ний, 
со средоточиваясь на инновациях, которые 
будут способствовать улуч шению будущего 
оборонного потенциала Великобритании 
за счет создания и ис пользования техно-
логий [14, с. 289].

Великобритания – лидер по использо-
ванию механизмов ГЧП в Европе. В 1992 г. 
с целью раз вития более эффективных обще-
ственных услуг высокого качества была 
ос нована «Частная финансовая иници-
атива» (PFI). Многолет ний британ ский 
опыт PFI показал эффектив ность этой 
формы взаимодей ствий с частным сек-
тором в сравнении с пря мым участием в 
фи нансировании проек тов. Более высокая 
дисциплина про ектов ГЧП, требования 
заказчика состав лять бюджет на долго-
срочный период жизненного цикла проекта 
стимули руют более высо кое качество про-
ектной подготовки, бизнес-планирования 
и ис полне ния спе цификаций со стороны 
участников частного сектора. 
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Примером осуществления данной кон-
цепции PFI может служить про грамма раз-
работки и запуска коммуникационного 
спутника военного назна чения «Skynet-5», 
предназначенного для обслуживания Воо-
руженных сил Великобритании и НАТО. 
Между Министерством обороны Велико-
британии, Postal Services Commission и 
частными инвесторами было заключено 
предва рительное соглашение о разработке 
спутника на 963 млн ф. ст. Общая стои мость 
всего жизненного цикла спутника составля-
ет 2,5 млрд ф. ст. Интересно отметить, что 
частным инвестором проекта является кон-
сорциум, состоящий из 30 банков [9, с. 100].

В настоящее время на орбиту выведено 
три спутника связи «Skynet-5», а четвертый 
спутник будет запущен на орбиту в 2013 г., 
что позволит увели чить мощность сети 
спутниковой связи Министер ства обо-
роны. Соответст вующее соглашение было 
подписано МО Великобрита нии с основ-
ным под рядчиком по дан ному проекту в 
2010 г. Помимо того было принято решение 
о про длении срока эксплуатации Skynet-5 
еще на 2 года – до 2022 г. Воен ные подсчи-
тали, что, дополнительно вложив в Skynet-5 
около 400 млн ф. ст. или 600 млн. долл., 
а также продлив срок его эксплуата ции, 
можно получить эко номическую выгоду в 
размере 3,6 млрд ф. ст. или 5,4 млрд долл. 

Еще одна европейская модель ГЧП 
представлена программой соз дания много-
целевых транспортных/транспортно-
заправочных самоле тов (ТЗС) Future 
Strategic Tanker Aircraft (FSTA) компанией 
AirTanker для ВВС Вели кобри тании. Про-
ект FSTA («Стратегический самолет-за-
правщик буду щего») пред ставляет собой 
программу развития парка ТЗС Велико-
британии, вклю чая со здание новейшей 
операционной базы и всей сопутствую-
щей инфра струк туры. В рамках проекта, 
рассчитан ного на 27 лет (2008–2035 г.), 
пред пола гается поставка 14 новых само-
ле тов-заправщиков для королевских ВВС.

Общая стоимость оснащения британ-
ских ВВС самолетами-за правщи ками и 
предоставления сопутствующих услуг оце-
нивается в 13 млрд ф. ст. (16,7 млрд евро). В 
случае начала воен ных действий с участием 
Великобри тании и роста спроса ВВС на эти 
самолёты общая стоимость про екта, соот-
ветственно, вырастет. Следует отметить, 
что на проведение тендера до за ключения 
дого вора Министерство обороны Велико-
британии потратило по рядка 47,5 млн ф. ст.,
что составляет 0,4% всей стоимости про-
екта. AirTanker, со своей стороны, в ходе 
продолжавшихся с 2004 г. пере говоров 
сумел привлечь около 2,2 млрд ф. ст. 
(3,2 млрд евро) для инве стиций в разви-
тие парка, операционной базы и сопут-
ствующей инфраструк туры. Стоимость 
предоставляемых бри танским ВВС услуг 
будет формиро ваться из фиксиро ванной 
доли – за факт предоставления самолетов 
и варьи руемой доли – за каждый час экс-
плуатации самолетов [12, с. 66].

С организационной точки зрения флот 
самолетов планируется разде лить на три 
части. Одна из них будет находиться в 
постоянной эксплуатации военного ведом-
ства. Другую предполагается отдавать в 
эксплуатацию воен ным службам в рабо-
чие дни, а в выходные дни – использовать 
в коммерче ских (транспортных) целях. 
Третья часть будет эксплуатироваться в 
коммер ческих целях и предоставляться 
ВВС во время какого-либо кризиса.

Все 14 самолeтов при этом останутся 
собственностью консор циума AirTanker. 
Министерство обороны Великобритании 
не будет приобретать са молеты, а возьмет 
их в лизинг, гарантируя при этом мини-
мальный спрос со своей стороны на услуги 
консорциума. Если AirTanker окажется не в 
состоянии оказать оговоренные ус луги, то 
платежи от Министер ства обороны будут 
поступать только за реально предоставлен-
ные услуги. 
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Рассмотренные в статье проекты служат 
ярким примером успеш ного партнерства 
государственного и частного секторов в 
оборонной сфере. Опыт США и Велико-
британии показывает, что наряду с такими 
необходимыми со ставляющими иннова-
ционного развития, как эффектив ность 
законодательно-правовой основы иннова-
ционной деятельности, систематические и 
крупные вложения в исследования и раз-
работки, развитие предпринима тельства 
и со вершенствование производственной 
базы, исключительное значение имеет фор-
мирование плот ной сети взаимодействия 
между всеми субъектами на циональной 
инновационной системы (включая взаимо-
действие между воен ным и гражданскими 
секторами экономики), а также между 
всеми стадиями динамично развивающе-
гося и существенно усложнившегося ин но-
вационного процесса. Ядром формирую-
щихся сетей становится государственно-
частное партнерство.

С учетом характера, масштабов и сроков 
реализации научно-тех нологи ческих про-
ектов ГЧП в ОПК Российской Федерации 
представляется лучшей, а зачас тую и един-
ственно воз можной перспективой дальней-
шего развития отрасли. Привлечение биз-
неса позволяет осуществить многие страте-
гически важные проекты и программы,

средства на финансирование которых 
отсутствуют в государствен ном бюджете. 
Кроме того, дополнитель ное развитие 
получает иннова ционный процесс как 
неотъемлемая часть на учно-технической 
деятельности, основанный в данном слу-
чае на военных технологиях и технологиях 
двой ного на значения, что, в свою очередь, 
спо собствует созданию и совершенст-
вованию инфраструктуры оборонной про-
мышленности и достижению пари тетов 
с США в основных видах вооруже ния и 
военной техники.

Представляется, что развитие работ по 
перспективным ВВСТ на принципиально 
новых физических принципах требует и 
создания принципи ально новых органи-
зационных схем проведения подобных 
работ. В качестве такой пассионарной 
организационной меры можно предложить 
образование Российского агентства по 
перспективным оборонным исследовани-
ям и раз работкам, аналогичного DARPA. 
На наш взгляд, создание такого органа 
позволит в достаточно короткие сроки 
сократить научно-технологический разрыв 
ме жду Россией  и ведущими зарубежными 
странами не только в области ВВСТ, но 
и в технологическом развитии в целом, а 
в перспективе вновь занять лидирующие 
позиции в мире.

Литература
1. Астахов, А.А. Реструктуризация ОПК. Стратегии развития отрасли на со временном этапе / А.А. Астахов, 

С.И. Довгучиц // Оборонная мощь Рос сии (прошлое, настоящее, будущее). – М.: Военный парад, 2009. 
– 512 с.

2. Бабакин, А. Бракованная техника подрывает национальную безопасность / А. Бабакин  // Независимое 
военное обозрение. – 2004. – № 29.

3. Белинский, А.Н. Приоритеты научно-технической политики США в на чале XXI века: взаимо действие 
государства и бизнеса / А.Н. Белинский, С.В. Емельянов, Л.Ф. Лебе дева. – М.: ИСКРАН, 2009. – 83 с.   

4. Буренок, В.М.  Развитие военных технологий XXI века: проблемы, планиро вание, реализация / 
В.М. Буренок, А.А. Ивлев, В.Ю. Корчак. – Тверь.: Купол, 2009. – 624 с.

5. Голиченко, О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития / 
О.Г. Голиченко. – М.: Наука, 2006. – 396 с.      



132 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

 Государственно-частное партнерство  в научно-технологической сфере  оборонной промышленности...

6. Довгучиц, С.И. Проблемы технологической модернизации оборонно-про мышленного комплекса и 
пути их решения / С.И. Довгучиц  // Вооружение. Политика. Конверсия. – 2008. –  № 6. – С. 20-23.

7. Емельянов, Ю.С. Государственно-частное партнерство в ин новационной сфере: зарубежный и 
российский опыт / Ю.С. Емельянов. – М.: ЛИБРО КОМ, 2012. – 256 с.

8. Караваев, И.Е.  Некоторые аспекты организации инновационной деятельно сти в оборонно-промыш-
ленном комплексе Российской Федера ции  [Электронный ресурс] / И.Е. Караваев // Федеральный 
справочник «Оборонно-промыш ленный комплекс России». – 2011. –  Режим доступа: http://federalbook.
ru/ news/analitics/23.05.2011.html

9. Куцына, Е.А. Анализ инновационной деятельности в оборонной сфере Вели кобритании / Е.А. Куцына 
//  Вооружение и экономика. – 2011. – № 4 (16)  – С. 95-104.

10. Панкова, Л. Нам нужны «центры превосходства» / Л. Панкова // Инновационные тренды. – 2010. – 
№ 3. – С. 18-20.

11. Попова, Е.В. Возможные направления инновационного разви тия обо ронно-про мышленного комплекса 
/ Е.В. Попова // Инновации. – 2007. – № 12. – С. 30-36.

12. Политические, военные и экономические факторы обеспече ния безопасно сти в современных 
условиях / отв. ред. С.В. Целиц кий. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 89 с.  

13. Рогозин, Д. У отечественного ОПК есть будущее [Электронный ресурс] /  Д. Рогозин. –  Режим доступа: 
http://www.izvestia.ru/ news/506941

14. Хагелин, Б. Научно-технологические военные инновации: США и Европа / Б. Хагелин // Ежегодник 
СИПРИ: вооружения, разоружение и международная безо пасность. – М.: Наука, 2005. – С. 277-301.

15. Чистяков, Г. На пути промышленной модернизации [Электронный ресурс] / Г. Чистяков  // Умное 
производство. – 2008. – № 6. – Режим доступа: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_
id_1=101&group_id_4=42 



133Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 330.341.1

© Шерин В.А. 

Исследование связи статистических показателей 
инновационных процессов и социально-экономического 

положения региона 
Достаточно обширный перечень отечественных научных публикаций последнего времени 

посвящён инновационному характеру развития российской экономики и её регионов. Инно-
вационные процессы на территории регионов ассоциируются зачастую с основными приори-
тетами их социально-экономического развития. Такая оценка инноваций должна иметь под 
собой достаточно прочную основу. Исследование важнейших особенностей социально-эконо-
мического развития одного из российских регионов на фоне происходящих в нем инновационных 
процессов является предметом настоящей статьи. 

Инновационное развитие, регион, показатели, социально-экономическое положение, инвестиции.

Владимир Александрович
ШЕРИН
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник 
Ульяновского государственного университета
kapital87@yandex.ru

Современное состояние инновацион-
ного характера российской экономики и 
её регионов не имеет однозначной оценки 
в научных публикациях.

Так, в статье А.А. Дынкина и Н.И. Ива-
новой анализируется состояние науки и 
инноваций в России в сравнении со стра-
нами и ведущими компаниями мира, 
имеющими высокие значения дина-
мики инвестиций в исследования, раз-
работки и капитализацию наукоемких 
компаний и отраслей [5, с. 63 – 82].
В заключение делается достаточно пес-
симистический вывод относительно пер-
спектив инновационного развития науко-
ёмких отраслей российской экономики: 
«В лучшем случае они сохранят и упрочат 
свои «нишевые преимущества» на основе 

международной кооперации и обеспечат 
потребности внутреннего рынка стра-
ны в высокотехнологичной продукции» 
[5, с. 82]. Определённым подтверждением 
этой точки зрения может служить утверж-
дение С.Ю. Глазьева: «…за исключением 
ядерной и авиакосмической промыш-
ленности, обладающих накопленными 
конкурентными преимуществами, рос-
сийская промышленность не располагает 
производствами нового технологического 
уклада» [1, с. 110].

Мировой опыт оценки современных и 
имеющих перспективное научно-техниче-
ское и экономическое преимущество инно-
вационных проектов находит отражение 
также в целом ряде зарубежных публика-
ций [13, 14, 15, 16].
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инновационного продукта (изделия, тех-
нологии, способа, метода и т.д.) далеко не 
всегда связана территориально с объекта-
ми его использования. Высокий уровень 
научно-исследовательских разработок в 
организациях региона может лишь кос-
венно оказывать влияние на уровень его 
экономического развития. Исследование 
таких связей представляется важной науч-
ной и практической задачей.

Обзор и обсуждение проблем иннова-
ционного развития регионов РФ нашли 
отражение в ряде публикаций последнего 
времени, в частности в работах [4, 7, 9]. 
Вместе с тем данным публикациям пред-
шествовали работы фундаментального 
характера сотрудников организаций РАН, 
в т. ч. работы [3, 6].

Примером достаточно сложных связей 
результатов деятельности научно-исследо-
вательской организации с показателями 
экономики региона является деятельность 
предприятия госкорпорации «Росатом» 
«Государственного научного центра – НИИ 
атомных реакторов» в г. Димитровграде 
Ульяновской области (НИИАР) [17].

По экспериментальному обоснованию 
новых видов топлива и конструкционных 
материалов для атомных энергетических 
установок НИИАР занимает ведущие пози-
ции в стране, а по ряду позиций и в мире. 

Подтверждением важности развития 
этих работ может служить уже приведенное 
выше высказывание С.Ю. Глазьева [1].

Вместе с тем отдельные направления 
деятельности Института демонстрируют 
примеры реализации инновационных 
технологий на территории Ульяновского 
региона. В частности, речь идёт о строи-
тельстве в Димитровграде первого в стра-
не федерального высокотехнологичного 
Центра медицинской радиологии (далее 
– Центра) в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 17 марта 2010 г.
№ 145 [10]. 

В то же время в отечественных публи-
кациях последних лет получила широкое 
освещение тема создания в российских 
регионах неких особых моделей региональ-
ных инновационных систем, «…выступа-
ющих в современных условиях основным 
механизмом не только научно-техническо-
го, но и устойчивого развития регионов» 
[4, c. 213]. В свете такого взгляда влияние 
показателей инновационных процессов на 
состояние отечественной, в т.ч. и регио-
нальной, экономики трудно переоценить. 
Определенно в этом смысле выразился 
Б.З. Мильнер, автор предисловия к уже 
процитированной коллективной моногра-
фии: «Инновационная экономика может 
существовать только в условиях, когда нау-
ка является неотъемлемой частью промыш-
ленного производства и непосредственной 
производительной силой…в ближайшие 
годы появляется уникальная возможность 
сформулировать качественно новые подхо-
ды и механизмы, которые могут обеспечить 
устойчивое развитие экономики» [5, с. 5].

Принимая во внимание столь противо-
речивые взгляды на роль инновационных 
процессов в развитии российской эконо-
мики в целом и её регионов в частности, 
можно считать логичным и целесообраз-
ным продолжение обсуждения этой про-
блемы. 

Российское законодательство опреде-
ляет инновационную деятельность как 
«…деятельность (включая научную, техно-
логическую, организационную, финан-
совую и коммерческую деятельность), 
направленную на реализацию инноваци-
онных проектов, а также на создание инно-
вационной инфраструктуры и обеспечение 
её деятельности» [11]. 

С позиций экономических последствий 
инновационных процессов необходимо 
проводить различия между генерацией и 
использованием инноваций на конкретных 
территориях. Генерация (производство) 
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Несомненно, можно говорить о высо-
ком уровне экономической эффективно-
сти, в т.ч. и региональной, создания и 
функционирования этого инновационного 
проекта. Непосредственными показате-
лями этой эффективности, безусловно, 
будут рост денежных доходов населения 
Димитровграда в связи со строительством 
и функционированием Центра, налоговые 
поступления во все уровни бюджетной 
системы, доходы населения и хозяйствую-
щих субъектов в связи с расширением сфе-
ры социальной и производственной инфра-
структуры западной части Димитровграда. 
Методика оценки экономической эффек-
тивности создания Центра опубликована 
ранее в работе [12]. Наряду с этим особую 
важность представляют вопросы влияния 
развития образовательной, научно-иссле-
довательской, опытно-конструкторской и 
иных видов инновационной деятельности 
на конечные, принятые официальной 
статистикой показатели социально-эконо-
мического развития на уровне конкретного 
региона в целом. Определяющим поводом 
для такой постановки вопроса послужила 
публикация сотрудников Института соци-
ально-экономического развития террито-
рий РАН [2].

В указанной публикации предложена 
методика расчета индекса научно-техни-
ческого потенциала регионов РФ, который 
представляет собой среднее арифметиче-
ское индексов входящих в него блоков: 
«Наука и инновации», «Образование», 
«Информационная структура и комму-
никации». На основании этого индекса 
авторы приводят рейтинг (место) регионов 
России по уровню развития научно-тех-
нического потенциала в 2003 – 2007 гг. 
[2, с. 142 – 144]. Естественно, возникает 
желание соотнести этот рейтинг с рей-
тингом социально-экономического поло-
жения какого-либо отдельного региона с 
целью поиска возможных связей между 

этими рейтингами в динамике. Такое сопо-
ставление расширяет наши представления 
о важности и значении развития научно-
технического потенциала территории в 
формировании её основных социально-
экономических показателей.

Сам по себе выбор основных социаль-
но-экономических показателей региона не 
является тривиальной задачей. Наиболь-
шим уровнем доверия, представляется, 
может служить перечень основных соци-
ально-экономических показателей поло-
жения субъектов РФ, значения которых 
ежегодно публикуются в «Российской 
газете» по итогам каждого отчетного года. 
Для целей настоящей статьи целесообразно 
рассматривать период социально-эконо-
мического положения региона, а в данном 
случае речь идёт конкретно об Ульяновской 
области, с 2007 по 2010 год. 

Это объясняется, во-первых, значи-
тельной нестабильностью экономиче-
ской ситуации 2000-х годов, во-вторых, 
указанным выше периодом расчета рей-
тинга научно-технического потенциала 
регионов в 2003 – 2007 гг. и, наконец, 
в-третьих, необходимостью учёта времен-
ного лага реализации в реальном секторе 
экономики научно-технических дости-
жений. Учитывая, в частности, среднюю 
продолжительность проектирования и 
строительства новых производств, сроки 
обучения в вузах, наблюдения о распро-
странении инноваций в информационных 
технологиях и др., можно принять дли-
тельность этого лага на уровне 3 – 5 лет.
Исходя из этого обстоятельства к рас-
смотрению в настоящей работе приняты 
показатели в соответствии с основными 
показателями социально-экономическо-
го положения Ульяновской области за 
2007 – 2010 гг. [8]. 

К числу таких показателей были отне-
сены показатели, представленные в 
таблице 1.
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Таблица построена следующим образом. 
Из 46 показателей, по которым приводятся 
данные в «Российской газете», в этой 
таблице использовано только 10. Нуме-
рация мест построена по возрастанию: 
лучшее значение показателя имеет номер 1. 
При этом во внимание приняты следующие 
соображения.

Первое: представленный в указанных 
публикациях массив данных (46 показате-
лей по 83 субъектам РФ – около 3800 зна-
чений) по каждому году потенциально 
служит основанием для практически 
неограниченного числа аналитических 
задач. Для целей поставленной здесь задачи 
сознательно выбрано ограниченное число 
показателей. Это сделано для того, чтобы 
привести результаты проведенного анализа 
в максимально компактный вид, обозри-
мый, что называется, «одним взглядом». 
Разумеется, даже при такой постановке 
задачи вид результатов её решения мог 
быть достаточно разнообразным. Но и для 
10 показателей, приведенных в таблице, 
потребовалась работа с массивом около 800 
значений по каждому году.

Второе: необходимость приведения 
результатов в компактный вид не снимала 
проблему представительности этих резуль-
татов. Именно поэтому в число 10 показате-
лей входят: инвестиции как источник роста 
экономического потенциала; промышлен-
ность, сельское хозяйство и строительство 
как основные отрасли, формирующие 
валовой региональный продукт области; 
заработная плата и денежные доходы насе-
ления, определяющие в основном уровень 
жизни населения; безработица – в равной 
степени как связанная с положением в про-
изводственном секторе, так и отражающая 
социальный облик населения; естествен-
ный прирост (убыль) населения как опре-
деленный синтетический показатель, отра-
жающий результаты решения актуальной 
российской задачи сбережения населения.

Третье: на результаты анализа при дан-
ной постановке задачи практически не мог 
повлиять учет целого ряда таких зависимых 
и дублирующих показателей, как строи-
тельство жилых домов и индексы цен на 
жилье, задолженность по заработной плате, 
индексы растениеводства и животновод-
ства и т.д. 

Таблица 1. Динамика положения Ульяновской области среди субъектов РФ 
на основе важнейших социально-экономических показателей в 2007 – 2010 гг.

Показатели динамики для оценки места региона в РФ
Место области среди субъектов РФ по годам 

2007 2008 2009 2010

1. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) 32 59 65 4

2. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (в % к предыдущему году)
40 25 50 73

3. Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году) 31 23 27 67

4. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в % к предыдущему году)
56 19 55 73

5. Индекс потребительских цен (декабрь отчетного года к декабрю 

предыдущего года)
69 42 7 70

6. Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника, руб.
73 70 69 65

7. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата (в % к 

предыдущему году)
27 41 35 3

8. Реальные денежные доходы населения (в % к предыдущему году) 64 62 56 11

9. Общая численность безработных (по данным обследований населения 

по проблемам занятости, в % к экономически активному населению)
21 45 46 53

10. Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения 69 59 59 62

Среднее место 48 45 47 48
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Итоговая строка таблицы не требует 
какого-то особого комментария. Очевидно, 
оставаясь в рамках рассматриваемых пока-
зателей, положение области за 2007 – 2010 гг.
свидетельствует об его относительно ста-
бильном характере.

Рассмотрение сформулированной выше 
проблемы исследования влияния иннова-
ционных процессов на экономику развития 
региона требует совместного представле-
ния данных о динамике всех важнейших 
показателей, отражающих это влияние. 
При этом важным видится анализ пока-
зателей, наблюдаемых официальной ста-
тистикой. С этих позиций совокупность 
рассматриваемых показателей за рассма-
триваемый период может быть сведена в 
рамках таблицы 2.

В приведенной таблице использованы 
как уже отмеченные выше данные, так и 
данные о положении Ульяновской области 
на основании статистических данных 
Федеральной службы государственной 
статистики РФ [18].

Основными результатами, которые 
могут быть сформулированы на основании 
данных приведенной таблицы, представ-
ляются следующие.

1. Среднеарифметическое значение 
рейтинга Ульяновской области по уровню 
развития научно-технического потенциала 
в 2003 – 2006 гг. (43 место) соответствует 
уровню социально-экономического поло-
жения области в 2007 – 2010 гг. (47 место). 
Это может свидетельствовать о существен-
ном влиянии научно-технического потен-
циала региона на уровень его экономиче-
ского развития. Резкое увеличение уровня 
научно-технического потенциала – с 42 
места в 2006 году до 26-го в 2007-м, возмож-
но, явилось побудительным мотивом к ещё 
более быстрому росту позиций области по 
индексу промышленного производства – 
с 65 места в 2009 году до 4-го в 2010-м.

2. Внутри периода 2007 – 2010 гг. 
наблюдается устойчивая связь примерно 
на одинаковом среднем уровне (36 – 40 
место) целого ряда показателей: индекса 
промышленного производства, числа соз-
данных и используемых передовых произ-
водственных технологий, индекса физи-
ческого объема инвестиций в основной 
капитал. Это может быть ценной инфор-
мацией для прогнозирования важнейших 
экономических показателей развития 
области, если иметь в виду, что инновации 
касаются прежде всего организаций про-
мышленного производства.

Таблица 2. Показатели, отражающие положение Ульяновской области среди субъектов РФ 
по влиянию инновационных процессов на социально-экономическое положение региона

Показатель для оценки места области в РФ
Место области среди субъектов РФ по годам

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Индекс промышленного производства 

(в % к предыдущему году)
40 77 23 58 32 59 65 4

2. Число создаваемых передовых 

производственных технологий, ед.
12 17 44 27 27 52 33 30

3. Число используемых передовых 

производственных технологий, ед.
26 23 33 28 38 36 36 43

4. Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал (в постоянных ценах 

к предыдущему году)

59 9 49 17 31 23 27 67

5. Рейтинг области в РФ по уровню развития 

научно-технического потенциала 

в 2003 – 2007 гг. (место)

53 33 45 42 26

Не рассчитывался 

из-за недостатка 

опубликованных данных
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Исследование связи статистических показателей инновационных процессов...

3. Очевидно, что область, несмотря на 
достаточно высокий уровень развития про-
мышленного производства (в 2007 – 2010 гг.
– в среднем 40 место в России), «проседает» 
за счёт иных отраслей материального про-
изводства (явно отрицательные тенденции 
показателей в строительстве и сельском 
хозяйстве). Эти тенденции требуют самого 
тщательного внимания со стороны реги-
ональных властей, в противном случае 
сосредоточение усилий на наиболее инно-
вационноёмких направлениях в промыш-
ленности не смогут повлиять на общий 
уровень показателей экономики региона.

4. Наряду с предыдущим выводом, 
приходится сделать вывод, что абсолютное 
ухудшение положения региона по числу 
созданных передовых производственных 
технологий в период с 2007 по 2010 год 
(с 25 до 36 места), числу используемых 
технологий (с 28 до 38 места), индексу 
физического объема инвестиций в основ-
ной капитал (с 32 до 37 места) по сравне-
нию с периодом 2003 – 2006 гг. никак не 
коррелирует с одновременным ростом на 
10 позиций положения региона по индек-
су промышленного производства – со 
среднего 50 до 40 места.

Увы, и исследование влияния иннова-
ционных процессов на основные социаль-
но-экономические показатели других 
регионов не вносят качественно иных 
взглядов на характер этого влияния. Одним 
из наиболее «инновационно продвинутых» 
регионов в Приволжском федеральном 
округе, безусловно, является Самарская 
область, имеющая общую границу с Улья-
новской областью. По данным государ-
ственной статистики, в период 2003 – 2010 гг.
положение Самарской области по числу 
создаваемых и используемых передовых 
технологий в среднем значительно пред-
почтительнее по сравнению с положением 
Ульяновской области: 6 – 7 место против  
30 – 33 места. 

Ещё более контрастные результаты при-
ведены по уровню развития научно-техни-

ческого потенциала сравниваемых обла-
стей в 2003 – 2006 гг.: Самарская область 
– 11 место, Ульяновская – 43-е [2, с. 142]. 
В то же время положение областей, опре-
деленное по представленной в настоящей 
работе методике оценки рейтинга соци-
ально-экономического развития регио-
нов, показывает близкие значения этих 
рейтингов в 2007 – 2010 гг.: Самарская 
область – 40 место, Ульяновская – 47-е. 
А по индексу промышленного производ-
ства в этом периоде наблюдается обратная 
ситуация: Самарская область – 48 место, 
Ульяновская – 40-е.

Хотя отмеченные выше результаты и 
сопутствующие им обстоятельства и сви-
детельствуют об определенном влиянии 
инновационных процессов в Ульяновском 
регионе на его основные социально-эко-
номические показатели, окончательные 
выводы о степени этого влияния делать 
преждевременно.

Нельзя не согласиться с заключением 
авторов одной из новейших монографий 
по исследованию интегральных показате-
лей оценки социально-экономического 
положения российских регионов: «Мы 
хотели бы рассматривать эту книгу как 
своего рода вводное исследование в крайне 
плодотворное и интересное с практической 
точки зрения направление региональной 
науки» [7, с. 203]. Отдельные, имеющие 
отношение к тематике статьи, выводы 
могут быть в краткой форме сформулиро-
ваны следующим образом. 

1. Исследование влияния инновацион-
ных процессов на социально-экономиче-
ские показатели региона необходимо про-
водить систематически. Период представ-
ления исходных данных для исследования 
должен быть представительным и сопоста-
вимым с периодами разработки и реализа-
ции инновационных проектов.

2. Действующие рыночные условия 
функционирования региональной эконо-
мики являются основным ключевым фак-
тором (в т.ч. и ограничением) её развития.
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3. Нет прямой связи между официаль-
ными статистическими данными о состо-
янии инновационной и экономической 
деятельности на территории в определен-
ные моменты времени.

 4. Важнейшим приоритетом социаль-
но-экономического развития региона сле-
дует признать совместные усилия бизнеса 
и властей региона по созданию макси-
мально благоприятного климата для при-
влечения отечественных и зарубежных 
инвестиций. Этот фактор приобретает 
принципиальное значение, поскольку он 
имеет наиболее тесную связь и влияние на 
основные показатели региона. Неочевидна 

эта связь в ближайшем обозримом будущем 
с показателями региональной инновацион-
ной активности.

5. Ключевое, приоритетное направле-
ние инновационной политики в регионе 
– максимальное использование научно-
технического задела российских, в т.ч. дан-
ного региона, научно-исследовательских, 
проектных и конструкторских организаций. 
В этом отношении ведущая роль должна 
принадлежать действиям региональных вла-
стей по обеспечению финансирования (в т.ч. 
в форме предоставления гарантий, льгот и 
т.д.) соответствующих инновационных про-
ектов совместно с федеральным центром.
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Тенденции финансового обеспечения социальной сферы 
северных регионов России 

В статье выявляются особенности финансирования социальной сферы на Севере России. 
Дан анализ основных источников финансирования – региональных и местных бюджетов и 
внебюджетных фондов. Показаны следующие тенденции: повышенная затратность из-за 
высокой стоимости жизнеобеспечения, улучшение финансового обеспечения социальной 
сферы, усиление роли социальной политики в связи с увеличением пенсий, сглаживание 
пространственных и структурных различий. 

Бюджет, здравоохранение, культура, образование, регион, Север, социальная защита, социальная 
политика, социальные расходы, финансы.
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Развитие экономики и повышение 
уровня и качества жизни населения России 
во многом определяется функционирова-
нием социальной сферы. В свою очередь, ее 
состояние находится в прямой зависимости 
от уровня финансирования. Несмотря на 
децентрализацию и некоторое увеличение 
финансовых ресурсов, направляемых на 
социальные нужды, их объем пока недоста-
точен для обеспечения нормальных усло-
вий жизнедеятельности. Особенно остро 
эта проблема стоит на Севере страны в 
связи с действием удорожающих факторов, 
негативными последствиями рыночного 
реформирования и финансово-экономи-
ческим кризисом.

Источники финансирования социальной 
сферы 

Под социальной сферой в настоящей 
работе понимается совокупность следующих 
социальных систем: образования, здравоох-
ранения (включая физическую культуру и 
спорт), культуры и социальной политики. 
Нами не рассматриваются такие компоненты 
социальной сферы, как доходы и расходы 
населения, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и защита окружающей среды.

В свою очередь, социальная политика 
включает в себя расходы, относящиеся в 
бюджетном учете к одноименному разделу 
бюджетной классификации: пенсионное 
обеспечение, социальное обеспечение, 
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В наиболее общем виде ответственность 
между централизованными источниками 
финансирования социальной сферы раз-
деляется следующим образом.

Из федерального бюджета на террито-
рии регионов финансируются социальные 
расходы общероссийской значимости, 
такие как фундаментальные научные 
исследования в соответствующих обла-
стях, высшее и послевузовское образова-
ние, охрана особо важного культурного 
наследия, деятельность федеральных 
силовых и надзорных органов, ока-
зание некоторых видов медицинской 
помощи (оказываемой федеральными 
медицинскими организациями, высоко-
технологичной, а также по отдельным 
высокозатратным и профилактическим 
направлениям), материальная поддержка 
инвалидов, ветеранов войн, лиц с геро-
ическими заслугами и некоторых других 
категорий и т.д. 

социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения, охрана семьи и детства 
и прикладные научные исследования в 
данной сфере. 

Система финансового обеспечения 
социальной сферы региона включает в себя 
централизованные и децентрализованные 
источники (рис. 1). Под централизован-
ными источниками понимаются фонды 
денежных средств, находящиеся в распо-
ряжении государства и органов местного 
самоуправления, функционирующие по 
общеобязательным для всей территории 
страны и всех экономических субъектов 
правилам и формируемые в основном за 
счет налоговых поступлений и страховых 
взносов. Децентрализованные же источни-
ки характеризуются формированием и рас-
ходованием, во-первых, только на микро-
уровне, во-вторых, преимущественно на 
добровольной основе, без принудительного 
и одинакового для всех порядка.

Рисунок 1. Основные источники финансирования социальной сферы региона

региональные местные
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Региональные бюджеты обеспечивают 
затраты на начальное и среднее професси-
ональное образование, молодежную поли-
тику, оказание отдельных видов специ-
ализированной медицинской помощи, 
политику в сфере культуры и культурные 
мероприятия регионального значения, 
социальную защиту малоимущего насе-
ления, предоставление ряда социальных 
льгот (ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и некоторым 
иным категориям) и др.

Местные бюджеты несут ответствен-
ность за финансирование дошкольного и 
общего образования, скорой медицинской 
помощи и первичной медицинской помо-
щи при социально-значимых заболевани-
ях, местных учреждений культуры и иных 
подобных направлений1.

Компетенция внебюджетных фондов 
такова: Фонд социального страхования 
финансирует пособия по временной и про-
фессиональной нетрудоспособности, 
социальную защиту материнства и дет-
ства, оздоровление и санаторно-курортное 
лечение; Пенсионный фонд – пенси-
онное обеспечение пожилых граждан и 
некоторых других категорий лиц; Фонд 
обязательного медицинского страхования 
– оказание базовых видов медицинской 
помощи (первичной медико-санитарной 
и специализированной, за исключением 
высокотехнологичной) по программе госу-
дарственных гарантий.

Децентрализованные источники вклю-
чают в себя средства населения, предпри-
ятий и учреждений и некоммерческих 
организаций.

Средства населения – это расходы граж-
дан на платные услуги в сфере образования, 
здравоохранения, культуры. 

1 Разграничение финансовых полномочий между 
региональными органами власти и органами местного 
самоуправления может несколько варьироваться по 
субъектам России.

Средства предприятий и учреждений 
включают прямую плату за обучение, лече-
ние, добровольное медицинское страхова-
ние, досуг и отдых своих сотрудников и 
членов их семей, софинансирование посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
материальную помощь в трудных жизнен-
ных ситуациях. Некоммерческие организа-
ции, как отечественные, так и зарубежные, 
осуществляют финансовую поддержку 
социальной сферы в виде безвозмездных 
выплат; к ним относятся благотворитель-
ные фонды, общественные и религиозные 
объединения, профессиональные союзы 
и т.д. 

Расходы централизованных источников 
на социальные нужды и платежи населения 
учитываются официальной статистикой 
[1, 3, 10]. Данные же о добровольных 
вложениях предприятий, учреждений и 
некоммерческих организаций в социаль-
ную сферу не фиксируются. По экспертной 
оценке их величины в сфере образования 
[11] можно получить примерное представ-
ление о соотношении централизованных и 
децентрализованных источников в общем 
объеме финансирования социальной сфе-
ры – оно составляет 80:20. Такая пропорция 
свидетельствует, что за бюджетной систе-
мой сохраняется главенствующая роль в 
материальном обеспечении социальной 
сферы страны.

Структура источников финансирования
В структуре централизованных источ-

ников финансирования социальной сферы 
северных регионов России основную роль 
играют внебюджетные фонды – 51% обще-
го объема средств.  29% социальных расхо-
дов приходится на долю местных бюджетов 
и последнее место занимают региональные 
бюджеты – 20% (рис. 2)2. 

2 Расходы федерального бюджета на территории 
регионов здесь не рассматриваются из-за их малого 
удельного веса (около 3%) и труднодоступности отчетных 
данных в региональном разрезе.
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По различным направлениям социаль-
ных расходов структура источников неоди-
накова: в финансировании социальной 
политики ключевую роль играют внебюд-
жетные фонды (почти 80%), в остальных 
сферах – местные бюджеты. Удельный вес 
региональных бюджетов значим по всем 
направлениям.

В отличие от остальной территории, на 
Севере России местные бюджеты занимают 
заметно больший удельный вес в финанси-
ровании социальной сферы – 29% про-
тив 17%, а доля внебюджетных фондов, 
наоборот, на 10% ниже – 51% против 61%. 
Удельные веса региональных бюджетов 
примерно равны (табл. 1).

Повышенная доля местных бюджетов 
обусловлена тем, что в северных регионах, 
особенно в тех, которые имеют большие 
бюджетные доходы за счет природной 
ренты (Магаданская и Сахалинская обла-
сти, Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, 
Якутия), очень высоки удельные расходы 
на образование, здравоохранение и культу-
ру – в 2 раза и более относительно средних 

по России. А для этих сфер главным источ-
ником финансирования являются местные 
бюджеты, что и приводит к существенному 
увеличению удельного веса последних.

Причинами же высокой затратности 
функционирования социальных систем в 
перечисленных регионах являются низкая 
плотность населения, сложные природ-
но-климатические условия, неразвитость 
инфраструктуры, а также направление 
регионами дополнительных «ресурсных» 
доходов на улучшение условий жизни 
населения. Например, при средней доле 
местных бюджетов в финансировании 
социальной политики от 2 до 5%, в Яма-
ло-Ненецком АО она достигает 25%, что 
свидетельствует о значительных вложениях 
бюджетных средств в социальную поддерж-
ку местного населения.

Уровень же подушевых расходов внебюд-
жетных фондов, в первую очередь Пенсион-
ного, гораздо ближе к среднероссийскому 
значению, отклоняясь от него в большую 
сторону лишь на 30 – 50%, что и приво-
дит к относительному уменьшению доли 
внебюджетных фондов в финансировании 

Рисунок 2. Структура централизованных источников финансирования 
социальных расходов в северных регионах России в 2010 г., % [1, 10]
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социальных расходов на Севере России. 
Средневзвешенный уровень назначенных 
пенсий в  северных регионах лишь на 37% 
выше среднероссийского, в то время как 
различия по другим направлениям социаль-
ных расходов достигают двух раз и более, а 
различия в средней величине начисленной 
заработной платы составляют более 1,5 раза. 
Например, в Чукотском АО размер пенсий 
лишь на 80% выше среднероссийского, 
тогда как удельные социальные расходы 
выше среднероссийских более чем в 3 раза, 
а заработная плата – в 2,2 раза [4]. 

Количественное представление о выше-
перечисленных факторах северного удоро-
жания позволяют получить следующие 
показатели (табл. 2). 

Средневзвешенный уровень северных и 
районных надбавок к заработной плате 
показывает в среднем более чем полуторное 
удорожание стоимости жизнеобеспечения 
на Севере России, причем в старообжитых 
территориях оно ниже, а в отдаленных 
достигает двух раз и более. Плотность 
населения на Севере в восемь раз ниже 
среднероссийской, лишь в Мурманской, 
Сахалинской областях и Карелии она 
достаточно высока. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха в большинстве северных 
регионов ниже, чем в среднем по России3.
Уровень обеспеченности дорожной сетью 
(коэффициент Энгеля) близок к средне-
российским значениям лишь в республиках 
Карелия и Коми и Архангельской, Мур-
манской и Сахалинской областях, осталь-
ные же северные территории обеспечены 
дорогами крайне слабо. Наконец, доходы 
консолидированных бюджетов регионов 
также показывают огромный отрыв Севера 
от остальной территории страны – до 5 и 
более раз, в среднем более чем вдвое.

Структура расходов по направлениям 
В структуре направлений социальных 

расходов северных регионов основную 
долю (58%) занимает социальная политика 
(табл. 3). Далее следуют примерно равные 
по значимости направления – образование 
(22%) и здравоохранение (18), на послед-
нем месте – культура (3). Доминантное 
положение социальной политики опреде-
ляется большим объемом затрат на пенси-
онное обеспечение, на которое приходится 
около 40% всех социальных расходов.

3 Заметим, что средняя по стране температура возду-
ха к тому же существенно занижается включением в рас-
чет огромных территорий Якутии и Красноярского края. 
В европейской части России она составляет около +40С.

Таблица 1. Структура источников финансирования социальных 
расходов в северных регионах России в 2010 г., %  [1, 10]

Территория Внебюджетные фонды Местные бюджеты Региональные бюджеты

Россия, всего 61 17 22

Северные регионы, всего 51 29 20

 В том числе:

Республика Карелия 63 18 20

Республика Коми 65 18 18

Архангельская область 66 16 19

Ненецкий АО 33 42 25

Мурманская область 60 23 17

Ханты-Мансийский АО 43 35 23

Ямало-Ненецкий АО 37 50 14

Якутия 47 30 24

Камчатский край 49 30 21

Магаданская область 50 26 25

Сахалинская область 47 31 22

Чукотский АО 46 29 26
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Таблица 2. Удорожающие факторы в северных регионах России в 2010 г., % [4, 7, 9]

Территория
Коэффициент 

удорожания*

Плотность 

населения, 

чел./км2

Среднегодовая 

температура 

воздуха, 0С

Коэффициент 

Энгеля**, 

железных 

дорог

Коэффи-

циент 

Энгеля, 

автодорог

Доходы консолиди-

рованного бюджета 

региона на душу 

населения, тыс. руб.

Россия, всего 1,2 8,4 -1,5 17,3 13,5 46

Северные регионы, всего 2,1 1,0 -3,7 8,1 5,4 94

В том числе:

Республика Карелия 1,8 3,6 1,7 65,1 19,6 49

Республика Коми 1,9 2,2 -2,0 27,9 9,5 55

Архангельская область 1,8 2,9 0,0 17,7 10,6 51

Ненецкий АО 2,3 0,2 -3,6 0,0 2,2 266

Мурманская область 2,2 5,5 -0,6 25,6 8,1 65

Ханты-Мансийский АО 2,0 2,9 -2,4 11,8 3,7 110

Ямало-Ненецкий АО 2,3 0,7 -7,2 7,3 2,2 204

Якутия 2,3 0,3 -11,1 3,6 4,8 110

Камчатский край 2,4 0,7 -0,9 0,0 4,3 139

Магаданская область 2,5 0,3 -8,8 0,0 8,1 133

Сахалинская область 2,0 5,7 1,1 38,5 5,9 109

Чукотский АО 3,0 0,1 -10,3 0,0 3,0 267

* Коэффициент удорожания характеризует средневзвешенное по региону значение районного коэффициента к заработной 

плате и процентной надбавки к заработной плате при работе в местностях с особыми климатическими условиями, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации (бывшего СССР). Данный показатель, в частности, 

используется в системе обязательного медицинского страхования для расчета удорожания стоимости медицнских услуг по 

регионам.

** Коэффициент Энгеля рассчитывается как отношение плотности дорог к корню квадратному из плотности населения, он 

показывает реальную обеспеченность населения территории дорожной сетью.

Таблица 3. Структура социальных расходов северных регионов 
России по направлениям в 2000 и 2010 гг., % [1, 10]

Территория
Образование Здравоохранение Социальная политика Культура

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Россия, всего 20 16 23 15 54 67 3 2

Северные регионы, всего 27 22 30 18 38 58 5 3

В том числе:

Республика Карелия 22 13 19 15 55 70 3 2

Республика Коми 21 17 30 15 47 67 2 2

Архангельская область 18 14 20 13 60 72 2 1

Ненецкий АО 36 38 26 15 31 37 7 10

Мурманская область 22 19 27 14 49 65 2 2

Ханты-Мансийский АО 29 24 38 23 26 50 7 3

Ямало-Ненецкий АО 27 28 29 19 38 47 6 6

Якутия 35 27 25 16 35 53 5 4

Камчатский край 30 23 22 17 45 56 3 3

Магаданская область 25 20 28 23 42 53 5 4

Сахалинская область 21 21 25 22 51 53 3 3

Чукотский АО 30 30 30 20 36 45 4 6
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В сравнении с остальной территорией 
России северные регионы характеризуются 
заметно меньшим удельным весом соци-
альной политики (58% против 68%) при 
большей доле затрат на образование, 
здравоохранение и культуру.  Основная 
причина этого – вышеназванное расхож-
дение в уровне финансирования различ-
ных направлений социальных расходов на 
Севере в сравнении со среднероссийским: 
оно менее выражено в сфере социальной 
политики из-за сравнительно слабого уве-
личения размера пенсий и гораздо более 
существенно в остальных сферах из-за 
северного удорожания и вложения в них 
дополнительных средств за счет природной 
ренты. 

Поэтому регионы с высоким уровнем 
бюджетных доходов (Камчатский край, 
Магаданская и Сахалинская области, Хан-
ты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и 
Ненецкий АО, Якутия) заметно отлича-
ются от остальных повышенным удельным 
весом затрат на образование, здравоохра-
нение и культуру.

В структуре социальных расходов за 
последние десять лет произошли значи-
тельные изменения. Главным из них явля-
ется резкое повышение доли социальной 
политики (на 20%) при снижении удель-
ного веса расходов на другие направле-
ния. Причина этого структурного сдвига 
– опережающее увеличение в эти годы 
социальных выплат, и в первую очередь 
пенсий, доля которых в общей сумме всех 
социальных расходов на Севере возросла 
за этот период с 19 до 40%. Объем рас-
ходов Пенсионного фонда в расчете на 
душу населения увеличился за этот период 
в северных регионах почти в 17 раз, в то 
время как остальные социальные расходы 
возросли лишь в 6 раз.

Данная тенденция не является прерога-
тивой северных регионов, она обусловлена 
общероссийской политикой, благодаря 

которой в стране поднялся уровень назна-
ченных пенсий, который прежде был 
крайне низким,  и их соотношение с про-
житочным минимумом пенсионера воз-
росло с 76 до 127%, а со средним размером 
начисленной заработной платы – с 31 до 
35% [5, 8].

Но степень увеличения удельного веса 
социальной политики в северных регионах 
оказалась гораздо более выраженной, чем 
в среднем по России, – 20% против 13%, 
причиной чего является старение возраст-
ной структуры населения. Наиболее явно 
оно было выражено в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком АО, где рост числен-
ности пенсионеров на 1000 чел. населения 
за последние 10 лет составил более 50%, в 
других северных регионах – от 10 до 30% (в 
среднем по России – 6%) [4].

Необходимо отметить, что при ускорен-
ном росте затрат на пенсионное обеспече-
ние расходы на остальные направления 
– образование, здравоохранение, культуру 
– не сократились, доля каждого из них в 
ВВП сохранилась практически неизмен-
ной. Т.е. эти сферы развивались равномер-
но, в ногу со всей экономикой. Но именно 
пенсионное обеспечение стало главным 
приоритетом социального развития России 
в эти годы, что и привело к столь резкому 
росту социальной политики в структуре 
расходов.

Помимо резкого увеличения доли соци-
альной политики, в структуре социальных 
расходов на Севере произошла смена при-
оритетов: доля затрат на здравоохранение 
снизилась более заметно (на 12%), чем 
расходов на образование (на 5%), из-за 
урезания сверхвысоких расходов на сферу 
здравоохранения в высокообеспеченных 
регионах. В результате здравоохранение 
уступило второе по значимости место в 
структуре бюджетных социальных расходов 
сфере образования, само передвинувшись 
на третье. 
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Отметим, что и сфера культуры, несмо-
тря на небольшую ее долю, очень суще-
ственно в относительном выражении 
уступила свои позиции в списке приори-
тетов: ее удельный вес снизился с 5 до 3%.  
Все эти изменения значительно сблизили 
структуру социальных расходов на Севере 
со среднероссийской.

Пространственная структура
На северные регионы в совокупности 

приходится около 9% общего объема бюд-
жетного финансирования социальных рас-
ходов в стране (табл. 4), при том что в 
численности населения их доля составляет 
существенно меньшую величину – 5,5%. 

Данная диспропорция объясняется раз-
личием в подушевом уровне расходов из-за 
северного удорожания. В настоящее время 
происходит сближение этих показателей: 
десятью годами ранее доля Севера в соци-
альных расходах страны составляла 12% 
при неизменном удельном весе в числен-
ности населения. Эти цифры иллюстри-
руют устойчивую тенденцию сближения 
регионов Севера с остальными субъектами 
федерации по величине удельных расходов 
на социальные нужды. 

В сравнении с долей в ВРП получается 
более равномерная картина: вклад Севера 
в суммарный ВРП России (13,4%) пример-
но соответствует его доле в социальных 
расходах.

Доля Севера в общероссийских показа-
телях финансирования социальных расхо-
дов неодинакова также по различным 
источникам. Меньше всего она в части 
внебюджетных фондов – 7%, что объясня-
ется относительным сходством подушевых 
расходов на пенсионное обеспечение. 
Несколько больше удельный вес Севера в 
части бюджетов регионов – 8%. И значи-
тельно выше эта доля в разрезе местных 
бюджетов – 15%, что, как уже отмечалось, 
связано с преимущественной концентра-
цией дополнительных доходов и расходов 
экспортоориентированных регионов имен-
но в этом звене бюджетной системы.

Внутренняя пространственная структу-
ра социальных расходов северных террито-
рий характеризуется умеренной их концен-
трацией: три региона (Ханты-Мансийский 
АО, Якутия и Архангельская область) зани-
мают доли более 10% каждый, суммарно 
– около 50%. 

Таблица 4. Пространственная структура источников финансирования 
социальных расходов в северных регионах России в 2010 г., % [1, 10]

Территория Всего
В том числе по источникам

бюджеты субъектов местные бюджеты внебюджетные фонды

Россия, всего 100 100 100 100

Северные регионы, всего 9 8 15 7

В том числе:

Республика Карелия

 

7

 

5

 

4

 

9

Республика Коми 10 7 6 12

Архангельская область 13 9 7 16

Ненецкий АО 1 2 2 1

Мурманская область 9 7 7 11

Ханты-Мансийский АО 22 26 27 19

Ямало-Ненецкий АО 10 12 17 7

Якутия 13 14 14 12

Камчатский край 5 5 5 5

Магаданская область 3 3 2 2

Сахалинская область 7 8 8 6

Чукотский АО 1 2 1 1
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Удельные веса большинства других 
регионов находятся в диапазоне от 5 до 
10%. Малозначительную роль играют сла-
бозаселенные территории – Чукотский 
и Ненецкий АО (по 1%) и Магаданская 
область (2,5%). 

В динамике за последние 10 лет наблю-
дается сильное сокращение долей главных 
ресурсных регионов, не связанное с соот-
ветствующим изменением численности 
населения: Ханты-Мансийского АО – на 
10,2%, Ямало-Ненецкого АО – на 2% и 
Якутии – на 1,4% – при увеличении удель-
ных весов Архангельской области (на 4,2%), 
Мурманской и Сахалинской областей (2,2), 
Карелии (2) и Камчатского края (1,6%). Это 
явление заслуживает позитивной оценки, 
т.к. оно свидетельствует о сглаживании 
существовавшей прежде чрезвычайно 
высокой дифференциации уровней соци-
альной обеспеченности северных регионов 
посредством бюджетной централизации и 
перераспределения доходов.

Важной тенденцией недавнего времени 
стало существенное повышение доли соци-
альных расходов регионов Севера в валовом 
внутреннем продукте.

За минувшее десятилетие эта доля воз-
росла на 3% и достигла 15% (рис. 3), причем 
основное повышение пришлось на послед-
ние три года. Главная причина – значи-
тельное увеличение бюджетных расходов 
на социальные нужды, в первую очередь 
на пенсионное обеспечение. Особенно 
усилилась эта тенденция в период недав-
него финансово-экономического кризиса, 
когда правительство страны, несмотря на 
экономический спад, провозгласило пол-
ное выполнение принятых социальных 
обязательств. А в 2010 г., при восстановле-
нии положительных темпов экономиче-
ского роста, социальные расходы увели-
чивались опережающими темпами. Все это 
свидетельствует о действенном повышении 
значимости социальной сферы в списке 
приоритетов развития государства.
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Рисунок 3. Удельный вес социальных расходов в ВРП в регионах России
за 2000 – 2009 гг.* [1, 2, 10]

*  Для корректного сопоставления объем социальных расходов и ВВП по России рассчитан здесь как сумма региональных.



149Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ М.М. Стыров

В северных регионах удельный вес 
социальных расходов в ВРП заметно ниже, 
чем в среднем по России, – 15% против 
23%. Такое различие возникает отнюдь не 
из-за меньшего финансирования социаль-
ной сферы на Севере, а вследствие экс-
тремально высокого среднедушевого ВРП 
в главных нефтедобывающих регионах: 
Ненецком АО (доля социальных расходов 
в ВРП всего 5%), Ханты-Мансийском АО 
(8%), Ямало-Ненецком АО (9%), Саха-
линской области (12%). В остальных же 
регионах Севера, напротив, доля социаль-
ных расходов в ВРП существенно выше 
среднероссийской и достигает 30 – 40% 
и более, что происходит из-за сильного 
удорожания жизнеобеспечения в условиях 
Севера и возникающей отсюда потребно-
сти в повышенных бюджетных расходах.

Отметим также, что степень увеличения 
доли социальных расходов в ВРП северных 
регионов в эти годы значительно уступала 
среднероссийской – 2,8% против 7,5%. Дело 
в том, что на тенденцию повышения соци-
альных расходов наложился процесс сгла-
живания межтерриториальных различий.

В целом повышение удельного веса 
социальных расходов в ВРП оценивается 
положительно, т.к. оно знаменует собой 
начавшееся преодоление возникшего за 
годы реформ критического состояния 
социальной сферы. Ожидается, что в 
последующие годы, при отсутствии глу-
боких экономических потрясений, эта 
доля закрепится на достигнутом уровне 
и будет еще некоторое время возрастать 
невысокими темпами. Основанием для 
таких предположений являются призывы 
и намерения преодолеть разрыв с развиты-
ми странами по уровню финансирования 
социальной сферы, особенно образования 
и здравоохранения [6]. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
возможности увеличения социальной 
нагрузки на бюджетную систему имеют 
свои пределы. 

Так, в 2011 г. платой за улучшение 
финансового обеспечения социальной 
сферы стало резкое повышение налогов на 
бизнес, особенно чувствительно затронув-
шее малые предприятия, для которых раз-
мер отчислений с заработной платы был 
поднят в 2,5 раза. Столь резкие меры могут 
вызвать долгосрочные неблагоприятные 
последствия для развития реального секто-
ра экономики. Поэтому задачу дальнейше-
го повышения доли социальных расходов 
в ВРП предпочтительнее решать посред-
ством развития альтернативных, внебюд-
жетных инструментов финансирования, 
например добровольного страхования.

Характерной особенностью бюджетно-
го финансирования социальных расходов 
на Севере является значительное превыше-
ние среднедушевого объема финансирования 
над аналогичными показателями других 
регионов страны.

В 2010 г. этот разрыв составлял 1,7 раза 
– 106 тыс. руб. на человека против 63 тыс. 
руб. в остальных регионах России. Такое 
различие в подушевом уровне финанси-
рования является естественным и объ-
ясняется тремя главными причинами: 
во-первых, возрастающей затратностью 
жизнеобеспечения в условиях Севера; 
во-вторых, высокой доходностью бюд-
жетов ресурсных регионов, позволяющей 
выделять дополнительные ассигнования на 
социальную сферу; в-третьих, выраженной 
этничностью, требующей приоритетного 
выделения средств на изучение, сохране-
ние и развитие культуры коренных народов 
и их социальную поддержку.

Среди самих северных регионов уровень 
подушевого финансирования весьма неод-
нороден, по данному признаку их можно 
разделить на три основные группы: 

1. Находящиеся в европейской части 
России освоенные регионы – Архангельская 
и Мурманская области и республики Каре-
лия и Коми, у которых различие в подуше-
вом финансировании с другими регионами 
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страны сравнительно невелико и не превы-
шает 1,5 раза. Оно объясняется естествен-
ным северным удорожанием жизнеобе-
спечения по сравнению с центральными 
и южными территориями. 

2. Менее освоенные, ресурсные регионы 
восточной части России – Камчатский 
край, Магаданская и Сахалинская области, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа и Якутия, в которых 
разрыв в подушевом финансировании с 
остальной территорией России достигает 
2 и более раз, что вызвано как большей 
северной затратностью из-за суровых 
условий хозяйствования, так и лучшим 
экономическим положением.

3. Малонаселенные Ненецкий и Чукот-
ский автономные округа, в которых удель-
ное финансирование социальных вопросов 
в 3 раза и более превышает российский 
показатель вследствие слабой обжитости 
территорий.

Неодинаковы и различия в уровне 
финансирования по разным направлени-
ям расходов. Максимального значения 
(2,3 раза) этот разрыв достигает в ассигно-
ваниях на культурные мероприятия (рис. 4)
в связи с осуществлением на Севере про-
грамм сохранения коренных малочис-
ленных народов, охраны исторических 
памятников федерального значения, с 
функционированием специализирован-
ных музейных комплексов, увековечением 
памяти жертв политических репрессий, 
а также повышенным вниманием реги-
ональных властей к сохранению и при-
умножению культурного потенциала с 
целью развития туристической отрасли 
как способа диверсификации экономики. 

Различия в сфере образования и здра-
воохранения несколько ниже и составляют 
около 2 раз, что является проявлением 
«нормального» северного удорожания. 
Уровень же подушевого финансирования 

социальной политики на Севере макси-
мально приближен к среднероссийскому 
(разрыв менее 1,5 раза) из-за сравнительно 
слабого возрастания уровня назначенных 
пенсий на Севере по сравнению с расхо-
дами на образование, здравоохранение и 
культуру.

Как уже отмечалось, развитие социаль-
ной сферы Севера России в последние годы 
характеризуется заметным сокращением 
разрыва в уровне подушевого финансиро-
вания социальных расходов с остальной 
территорией России.

Если десять лет назад этот разрыв дости-
гал 2,4 раза, то к настоящему времени он 
сократился почти вдвое – до 1,7 раза. Это 
изменение не связано с каким-либо слу-
чайным скачком, оно последовательно раз-
вивалось на протяжении всего изучаемого 
периода (см. рис. 4).

Главной причиной этого процесса стало 
сильное сокращение отрыва от других тер-
риторий Ненецкого, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов и 
Якутии, располагающих большими нало-
говыми поступлениями от продажи при-
родных ресурсов – нефти, газа, алмазов, 
золота. 

Степень отрыва нефтегазодобывающих 
регионов сократилась с прежних 4,5 при-
мерно до 3 раз, а Якутии – с 3 до 2 раз. Это 
произошло вследствие усиления степени 
выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти регионов страны на основе перерас-
пределения доходов. Примечательно, что 
кризис 2008 г., значительно сокративший 
экспортные доходы регионов, вовсе не стал 
решающим фактором этого изменения, 
а лишь несколько подстегнул и зафикси-
ровал его. Равно как и резкий рост потока 
«рентных» поступлений в период благо-
приятной конъюнктуры 2004 – 2007 гг. не 
вызвал существенного возрастания межре-
гиональной дифференциации.
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Немаловажно, что процесс сближения 
уровней финансирования северных реги-
онов и основной территории страны 
наблюдался по каждому из видов соци-
альных расходов, что подтверждает его 
глубинный характер, не связанный с сию-
минутными подвижками.

Если у наиболее «богатых» регионов 
различие по уровню финансирования 
сокращалось, то в остальных динамика 
была, во-первых, разнонаправленной, 
во-вторых, гораздо более пологой. В част-
ности, несколько увеличилось превосход-
ство над среднероссийским уровнем в Кам-
чатском крае (с 1,8 до 2 раз), Сахалинской 
области (с 1,6 до 1,8 раза), Архангельской 
области (с 1,2 до 1,4 раза). Небольшим 
ростом отмечены также Карелия и Мур-
манская область. Напротив, сокращение 
разрыва наблюдалось в Республике Коми 

(с 1,7 до 1,4 раза) и Магаданской области 
(с 2,2 до 2 раз). Своеобразная динамика 
была в Чукотском АО, в нем превосходство 
над среднероссийским уровнем подуше-
вого финансирования социальной сферы 
сначала увеличилось с 3,3 до 6,3 раза, а 
затем снизилось до прежней величины, 
что, скорее всего, объясняется политиче-
скими обстоятельствами, а именно сменой 
губернаторов.

В целом процесс снижения простран-
ственной дифференциации оценивается 
позитивно, поскольку он свидетельствует 
об эффективности усилий Правительства 
России по снижению пространственных 
различий в уровне социально-экономиче-
ского развития субъектов страны.

В 2010 г., по мере восстановления уров-
ня доходов нефтегазовых регионов, вновь 
наметилась некоторая склонность к нарас-

Рисунок 4. Разрыв в уровне подушевого финансирования социальных расходов 
между Севером и остальными регионами России в 2000 – 2010 гг., раз [1, 10]
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Тенденции финансового обеспечения социальной сферы северных регионов России 

танию степени их отрыва от остальных 
регионов. Пока сложно определить, станет 
эта тенденция устойчивой и долгосроч-
ной или останется сиюминутной, выбор 
того или иного пути находится в руках 
Правительства России. Но от политики в 
этом вопросе во многом зависит снижение 
или, напротив, усиление дифференциации 
населения по качеству жизни. 

Итак, можно подытожить основные 
особенности и тенденции финансирования 
социальных систем регионов Севера России 
на современном этапе экономического 
развития:

 в финансировании социальных 
систем сохраняется превалирующая роль 
централизованных источников – регио-
нальных и местных бюджетов и внебюд-
жетных фондов; 

  происходит значительное улучше-
ние финансового обеспечения социаль-
ных расходов как в северных регионах, 
так и по стране в целом, проявляющееся 
в повышении доли социальных вопросов 
в ВРП;

  удельные социальные затраты на 
душу населения на Севере намного превы-
шают средний уровень остальных регионов 
России – от 1,5 до 3 раза – в связи с удоро-
жающими факторами «северности»: пери-
ферийностью, малонаселенностью, кли-
матическими условиями, а также высокой 
бюджетной обеспеченностью ресурсных 
регионов;

  северные регионы последовательно 
сближаются с остальной территорией 
страны по уровню подушевого финанси-
рования социальных расходов, что пре-
имущественно обусловлено замедлением 
темпов роста расходов в высокообеспе-
ченных регионах (Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком и Ненецком АО, Респу-
блике Коми и Якутии) из-за усиления 
степени выравнивания бюджетной обе-
спеченности;

  среди самих северных регионов 
наблюдается позитивное сглаживание 
уровня финансирования социальных 
систем благодаря как сокращению отры-
ва высокообеспеченных субъектов, так 
и частичному подтягиванию до среднего 
уровня отстающих территорий – Республи-
ки Карелия, Архангельской и Мурманской 
областей;

  приоритетом социального развития 
последних лет стало пенсионное обеспече-
ние, что позволило заметно повысить уро-
вень жизни пенсионеров, не снижая при 
этом финансирования остальных направ-
лений социальных расходов;

  в структуре социальных расходов в 
регионах Севера, как и по всей стране, 
увеличивается доля затрат на социальную 
политику при сокращении удельного веса 
других направлений, что вызвано опережа-
ющим ростом пенсионного обеспечения; 
сфера образования приобретает большую 
значимость относительно здравоохране-
ния; в целом структура социальных рас-
ходов северных регионов сближается с 
общероссийской;

«удорожание» назначенных пенсий 
в северных регионах страны выражено 
гораздо слабее соответствующих различий 
в уровне начисленной заработной платы 
и подушевых социальных расходов, что 
требует отдельного изучения.

Исходя из выявленных тенденций, в 
дальнейших исследованиях финансового 
обеспечения социальных систем зоны 
Севера России необходимо изучить перво-
причины сближения регионов по уровню 
бюджетной обеспеченности, рассмотреть 
влияние финансовой обеспеченности на 
натуральные показатели развития социаль-
ной сферы, раскрыть механизмы расходо-
вания бюджетных средств и возможности 
их совершенствования, спрогнозировать 
основные параметры функционирования 
региональных социальных систем.
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Духовная составляющая инвестиционного процесса 
в Республике Карелия

В статье рассматривается возможность модернизации социально-экономической 
системы региона на основе духовной составляющей. В современных условиях, в республике, 
как и во всей стране, наступает период, когда в процесс модернизации необходимо включить 
составляющую возрождения духовности россиян. Дается характеристика инвестиционного 
процесса, протекающего в Республике Карелия, и рассматривается необходимость 
активизации инвестиционных потоков в человеческий капитал, при реализации крупного 
интегрированного проекта «Духовное возрождение Севера».

Региональная экономика, модернизация экономики, инвестиционная деятельность, инвестиции 
в человеческий капитал.
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Исторически экономика Карелии свя-
зана с её природно-климатическими осо-
бенностями. Социально-экономическое 
развитие республики во многом опре-
деляется активностью инвестиционной 
деятельности и успешностью работы лесо-
промышленного и горнопромышленного 
комплекса.

В республике осуществляется инве-
стиционная деятельность, но на протя-
жении ряда лет мы наблюдаем тенденцию 

снижения индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал [10] 
(рисунок). К 2010 году ещё не достигнуты 
объемы инвестирования 2000 года. 

В 2010 – 2011 годах в Карелии наблю-
дается активизация инвестиционного про-
цесса. На протяжении последнего десяти-
летия предприятия республики входят в 
число предприятий России, производящих 
значительный объем бумажных мешков, 
газетной бумаги и железорудных окатышей. 

Евгений Григорьевич
НЕМКОВИЧ 
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 
Института экономики КарНЦ РАН
enemkovich@mail.ru
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В 2011 году продолжилась положитель-
ная динамика роста объемов производства 
в лесопромышленном комплексе. Стабиль-
но, с ростом объемов производства осу-
ществляют деятельность: компания «Стора 
Энсо» (119% к 2010 году), ЗАО «Карельская 
лесная группа» (129%), ОАО «Кондо-
пожское ЛПХ» (107%), ЗАО «Норд Интер 
Хауз» (в 2,3 раза), ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 
(в 2,3 раза), ООО «Валма» (в 3,2 раза), 
ООО «Русфорест» (в 2,2 раза), ЗАО «Кометэк»
(в 2 раза), ООО «ЕвроЛесПром» (в 1,7 раза), 
ООО «Геликон-Онего» (в 1,4 раза), ООО 
«Сетлес» (110%), ООО «Сведвуд Карелия» 
(117%), ЗАО «Карлис Пром» (118%), ООО 
«Карельский лес» (в 2,5 раза), ООО «Эко-
Ресурсы» (в 2,8 раза) и др.

Стабилизировалась ситуация на пред-
приятиях горнопромышленного комплекса 
республики. Индекс физического объема 
производства по добыче полезных иско-
паемых за 9 месяцев 2011 года составил 
106,6%, в т.ч. по добыче металлических 
руд – 102,3%, по добыче прочих полезных 

По официальным данным, в 2010 году 
на долю Республики Карелия приходилось 
более 25% объёма российского производ-
ства железорудных окатышей, 25% – 
производимой в России бумаги, 61,5% 
– бумажных мешков, 4,5% – товарной 
целлюлозы, 6,8% – деловой древесины, 
10% – проволоки обыкновенной, 3,4% – 
пиломатериалов [12].

Положительным итогом экономиче-
ской деятельности в посткризисный пери-
од (2011 г.) является наращивание объемов 
промышленного производства в таких 
видах экономической деятельности, как 
«обработка древесины и производство 
изделий из дерева» (108,2%), «производство 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов» (121,9%), «металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий» (107,6%), «произ-
водство машин и оборудования» (109,5%), 
«производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния» (102,0%) [13].

Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал в Республике Карелия

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 . 2001 . 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 .

,%



156 2 (20) 2012     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

 Духовная составляющая инвестиционного процесса в Республике Карелия

ископаемых – 168,8%. Успешно работа-
ют ОАО «Карельский окатыш» (102,3%), 
ООО «Прионежская горная компания», 
ООО «Карелприродресурс», ЗАО «Карьер 
«Большой массив»; по добыче блочного 
камня: ООО «КАРА-ТАУ» и ЗАО «Другая 
река».

В Петрозаводске после коренной рекон-
струкции и модернизации возобновил 
работу ЗАО «Соломенский лесозавод», 
увеличив объём производства в 1,2 раза. 
На его базе планируется создание про-
изводственного комплекса по производ-
ству клееных деревянных конструкций и 
топливных древесных гранул.

В Костомукше запущена фабрика швед-
ского концерна «IKEA International Group» 
по производству мебельных компонентов, 
идёт реализация проекта по выпуску столов 
из древесного массива. В Костомукшском 
городском округе и Муезерском муници-
пальном районе ООО «Сведвуд Карелия» 
совершенствует и развивает лесозаготови-
тельное производство. 

Производство энергопеллет (топливных 
гранул) из низкосортного древесного сырья 
и древесных отходов организовано в ООО 
«Сетлес», ООО «Биогран». Производство 
топливных брикетов осуществляется в 
ООО «Сведвуд Карелия». За январь – май 
2011 года объем производства топливных 
гранул в республике составил 13,3 тыс. тонн 
или 148,4% к аналогичному периоду 2010 
года, что превышает общероссийский темп 
роста (по России производство топливных 
гранул – 114,2%).

В Прионежском районе вступил в строй 
новый завод «Ягода Карелии» по глубокой 
переработке лесных и садовых ягод. Это 
первое в России предприятие полного 
цикла переработки ягод – от электронной 
очистки и сортировки до выпуска фасо-
ванной продукции. На этом предприятии 
получили работу 160 человек (в основном 
женщины) со средней зарплатой более 

20 тысяч рублей. Проект имеет высокую 
социальную значимость, поскольку обе-
спечивает работой ещё и жителей сельской 
местности, давая возможность заработать 
на сезонном сборе ягод. По всей республи-
ке работают приемные пункты по закупке 
лесных ягод, а также садовых ягод у фер-
меров и дачников. 

В Петрозаводске на принципах госу-
дарственно-частного партнерства с адми-
нистраций города реализуется крупный 
инвестиционный проект – строительство 
первого в стране завода по производству 
древесных плит (ОSВ) из ориентирован-
ной стружки – ООО «ДОК «Калевала». 
Ожидается, что запуск завода даст рост 
налоговых поступлений в бюджет всех 
уровней до 500 млн. рублей в год, позволит 
создать более 400 новых рабочих мест и 
оживить смежные отрасли промышлен-
ности с потенциалом до 3 тысяч новых 
рабочих мест. 

Индекс промышленного производства 
в январе – сентябре 2011 года составил 
101,3%. В консолидированный бюджет 
Республики Карелия на 1 октября 2011 года 
поступило 26,4 млрд. рублей доходов, что 
на 15% больше, чем за аналогичный период 
2010 года. При этом собственные доходы 
составили 19,2 млрд. рублей (72,7% от всех 
доходов бюджета) и превысили уровень 
января – сентября предыдущего года на 
23,3% [13].

В Костомукше два мощных концерна 
– ИКЕА и «Сведвуд» – стали вкладывать 
инвестиции в лесопереработку. Активно 
ведется реконструкция крупнейшего на 
Северо-Западе Сегежского ЦБК и модер-
низация Кондопожского ЦБК. Вносятся 
новые организационные изменения в 
порядок предоставления лесного фонда 
предпринимателям, направленные на под-
держку лесозаготовителей, сориентиро-
ванных на переработку леса на территории 
республики.
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В 2011 году в два раза уменьшился объем 
круглого леса, идущего на экспорт в страны 
Европейского Союза. Хвойный пиловоч-
ник направляется на внутренний рынок для 
производства пиломатериалов. В 2011 году 
по многим позициям в лесопромышленном 
комплексе отмечен рост производства. 
Так, объем производства необработанной 
древесины составил 2,4 млн. куб. м, или 
111,6% к соответствующему периоду 2010 
года. Индекс производства по виду деятель-
ности «лесозаготовки» за январь – май 2011 
года составил 112%, что превышает обще-
российский показатель (106,7%). Индекс 
производства по виду деятельности «обра-
ботка древесины и производство изделий 
из дерева» за январь – май 2011 года соста-
вил 117,5%, в стоимостном выражении 
отгружено продукции на сумму 2,437 млрд. 
рублей, или 125% к соответствующему 
периоду предыдущего года. Темп роста 
в обработке древесины и производстве 
изделий из дерева выше общероссийского 
показателя (за январь – май 2011 года по 
России – 106,7%).

Положительная динамика производства 
наблюдается по всем основным видам про-
дукции деревообработки. Так, объем про-
изводства фанеры и древесно-стружечных 
плит за январь – май 2011 года по респу-
блике увеличился в 2 раза, что превышает 
общероссийский темп роста (по России 
фанера – 113,3%, плиты древесностружеч-
ные – 128,8%).

По виду деятельности «производство 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них» за январь – май 2011 
года индекс производства составил 100,6%, 
отгружено продукции на сумму 9810,7 млн. 
рублей (127% к соответствующему перио-
ду 2010 года). Темп роста в целлюлозно-
бумажном производстве выше общерос-
сийского показателя (за январь – май 2011 
года по России – 99,9%).

Объём производства целлюлозы древес-
ной и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов за январь – май 2011 года соста-
вил 455,2 тыс. тонн, или 101,3% к соот-
ветствующему периоду 2010 года. Рост 
обусловлен увеличением спроса на товар-
ную целлюлозу. Так, объем производства 
целлюлозы товарной, выпускаемой ОАО 
«ЦЗ «Питкяранта», за 5 месяцев 2011 года 
составил 36,6 тыс. тонн, или 109,7% к соот-
ветствующему периоду 2010 года. 

В республике активно занимаются про-
блемами восстановления и сохранения 
лесов, применяются новые способы 
посадки и выращивания саженцев, раз-
вивается система борьбы с лесными 
пожарами.

Не менее активная работа ведется и в 
горной отрасли. Всё это можно отнести к 
несомненным успехам республики в пост-
кризисный период, обеспечивающим 
поступление средств в местный бюджет. 

В республике взят курс на применение 
современных технологий в деревоперера-
ботке. Будут вкладываться деньги в совре-
менную систему сохранения лесов от 
пожаров. Совместно с Рослесхозом рабо-
таем над изменением правил рубок. Все 
приведенные примеры свидетельствуют 
о том, что республика достойно выходит 
из кризиса и продолжает развиваться, 
осуществляя процесс модернизации. Но 
все же необходимо искать точки роста 
вложения инвестиций, что возможно на 
основе использования культурного насле-
дия республики.

Инвестиционная политика Правитель-
ства Карелии строится на основе открыто-
сти для инвестора. Это предполагает про-
зрачный, выгодный и предсказуемый 
режим работы компаний с налоговыми, 
контрольными, правоохранительными и 
иными государственными органами. Такой 
подход обеспечивается четким управлени-
ем проектами.
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Для разработки и реализации инвести-
ционных проектов Правительством Респу-
блики Карелия создано ОАО «Корпорация 
развития Республики Карелия» [11]. Кор-
порация призвана обеспечить эффектив-
ное взаимодействие бизнеса и государства 
при реализации крупных инвестиционных 
проектов.

Главными приоритетами деятельности 
новой организации является содействие 
реализации государственной политики, 
направленной на развитие республики, 
привлечение в регион инвестиций и соз-
дание новых рабочих мест. Корпорация 
взяла на себя функции сопровождения 
инвесторов в республике и всемерно помо-
гает реализовывать приоритетные инве-
стиционные проекты. Это своеобразный 
«банк» подготовленных привлекательных 
инвестиционных точек (мест, участков, 
территорий, объектов) для успешной реа-
лизации инновационных проектов.

За короткое время сотрудниками кор-
порации подготовлено и проработано 
несколько проектов. За 2011 – 2012 годы 
корпорация намерена реализовать 10 
крупных проектов на сумму более 10 млрд. 
рублей [7]. В каждом из проектов уже име-
ются инвесторы, подписан ряд соглашений. 
Проекты в основном будут выполняться 
на принципах государственно-частного 
партнёрства. Государство будет оказывать 
социально значимым инфраструктурным 
проектам финансовую поддержку в рамках 
федеральных и республиканских целевых 
программ. Со стороны республики софи-
нансирование будет минимальным, основ-
ную часть этой суммы составят деньги ком-
паний и средства федеральных программ. 
Для инвестеров такое сотрудничество 
позволяет сокращать срок окупаемости 
проекта. Для экономики республики 
эффект очевиден: появляются новые 
предприятия и рабочие места, развиваются 
перспективные отрасли.

Правительством Республики Карелия 
ведётся работа по разработке и реализации 
инвестиционных проектов во всех сферах 
экономической деятельности. Сегодня 
накоплен опыт разработки и реализации 
промышленных проектов. Все проекты 
направлены на повышение экономической 
активности жителей республики, исполь-
зование их творческого потенциала и уча-
стие в реализации проектов.

В Костомукшском городском округе 
имеется проект по созданию сбалансиро-
ванного производства по заготовке и глу-
бокой переработке древесины на основе 
производства клееного бруса и энергопел-
лет, реализуемый ООО «Костомукшская 
строительная компания». 

Целлюлозно-бумажный комбинат ОАО 
«Кондопога» осуществляет проект рекон-
струкции действующего производства с 
заменой устаревшего оборудования на 
высокотехнологичное, отвечающее тре-
бованиям лучших мировых образцов. 
Планируется строительство в г. Кондопога 
крупного завода по производству тепло-
изоляционной плиты (минеральной ваты) 
с использованием современных нанотех-
нологий.

Проект ООО «Норд-гидро» направлен 
на развитие малой энергетики. Он пред-
усматривает развитие энергосистемы 
республики путём реконструкции и воз-
ведения малых гидроэлектростанций и 
включение их в единую систему энергос-
набжения. До 2015 года планируется ввести 
в строй 46 малых ГЭС.

Начата реализация крупного проекта 
реконструкции и модернизации ОАО 
«Сегежский ЦБК» (проект «Белый Мед-
ведь») по производству беленой целлюлозы.

Проект по модернизации основного 
технологического оборудования ОАО 
«Целлюлозный завод «Питкяранта» поз-
волит увеличить производительность до 
120 тыс. тонн целлюлозы в год.
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В г. Лахденпохье осуществляется проект 
«Развитие производственных мощностей 
ООО «ЛФК Бумэкс», который предпола-
гает проведение мероприятий по увели-
чению мощностей производства фанеры 
и шпона.

В Медвежьегорске планируется созда-
ние лесопильно-перерабатывающего заво-
да с работой по новой технологической 
схеме подачи, распиловки, сушки, паке-
тирования пиломатериалов на базе ООО 
«Медвежьегорский леспромхоз».

Новое развитие получит посёлок Хелю-
ля при реализации проекта по развитию 
лесозаготовок и строительству завода по 
глубокой переработке древесины, реали-
зуемого ЗАО «Кей Форест».

В связи с дефицитом цемента в стране 
планируется строительство крупного и 
крайне востребованного республикой 
цементного завода в Лоухском районе, где 
есть необходимые месторождения. 

В Пудожском районе на базе полиме-
таллического месторождения намечена 
реализация нового мегапроекта по раз-
работке хрома, которого очень не хватает. 
Предполагается построить здесь несколь-
ко горно-обогатительных и металлур-
гических заводов, проложить железную 
дорогу, высоковольтную линию электро-
передачи и заложить новый город на 
40 тыс. человек. 

Сильно может измениться к лучшему 
жизнь даже в самых отдалённых районах. 
В рамках работ по освоению Штокманов-
ского месторождения планируется про-
кладка магистрального газопровода с 
севера на юг, который позволит перевести 
на газоснабжение городские и сельские 
поселки республики, снять остроту про-
блем жилищно-коммунального хозяйства. 

Стратегия социально-экономического 
развития Республики Карелия до 2020 г. 
провозглашает политику «инвестиций в 
человека». За основу этой политики взяты 

приоритетные национальные проекты. На 
их базе в республике удалось выстроить 
четкую систему их реализации, задейство-
вать в этой работе не только республикан-
ские органы исполнительной власти, но и 
органы местного самоуправления, терри-
ториальные федеральные органы власти, 
бизнес и общественные организации. 

Созданы необходимые организацион-
ные структуры и выстроена технологиче-
ская цепочка управления национальными 
проектами: от Координационного совета 
при Главе республики и рабочих групп 
министерств по направлениям нацио-
нальных проектов до рабочих групп муни-
ципальных образований. Это позволяет 
четко определять готовность участников 
проектов к выполнению поставленных 
задач, контролировать промежуточные 
результаты, выполнение соглашений и 
мероприятий в соответствии с сетевыми 
графиками, а также отслеживать поступле-
ние и распределение финансовых ресурсов, 
которые республика получает в рамках 
национальных проектов. 

Приоритетные национальные проекты 
стали для республики важнейшим ресурсом 
повышения качества жизни населения. По 
всем направлениям имеются первые реаль-
ные результаты. Например, недавно модер-
низирована республиканская больница, 
которая стала одной из лучших на Северо-
Западе, а также единственной в стране, 
поскольку имеет полноценные филиалы 
в районах. В республиканском кардио-
сосудистом центре делают сложнейшие 
операции на сердце абсолютно бесплатно. 

Агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз) создало рабочую группу по разработке 
новых способов обработки леса от клещей, 
а неврологическое отделение республи-
канской больницы становится успешной 
исследовательской площадкой при лече-
нии болезней, вызванных укусами клещей: 
клещевого энцефалита и боррелиоза.
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Модернизирована районная больница 
в г. Кондопога. Усилиями ОАО «Кондопо-
га» (Кондопожский ЦБК) созданы Дворец 
искусств, где проходят органные концерты, 
Ледовый дворец и современный молодеж-
ный центр.

Работа над национальными проектами 
– это работа на будущее страны и ее граж-
дан, на укрепление основ общества и госу-
дарства, это создание прочного фундамента 
для устойчивого развития конкурентоспо-
собной экономики и высокоэффективной 
социальной инфраструктуры. Качество и 
доступность услуг образования и здраво-
охранения, решение жилищной проблемы 
и возрождение российского села, забота о 
будущих поколениях – «это самые надёж-
ные, умные и благородные инвестиции» 
[9], они являются непременными услови-
ями полноценной жизни граждан сегодня 
и в будущем. 

Исторический опыт развития показы-
вает, что любое прорывное развитие госу-
дарства, региона или предприятия начина-
ется с идеи и реализуется в следующей 
последовательности: возникает идея, фор-
мируется образ по воплощению замысла и 
потом осуществляется его реализация.

В нашей стране такой всеобщей идеей 
стала модернизация, которая представляет 
собой процесс обновления, ликвидации 
отсталости, выхода на современный, срав-
нимый с передовыми странами, уровень 
развития [16]. Процесс модернизации 
затрагивает все сферы жизни общества: 
экономическую, социальную, полити-
ческую и культурную. Но все же перво-
начально модернизацию можно считать 
социальным явлением, которое пред-
ставляет процесс возрождения и развития 
нравственно-духовных качеств населения в 
конкретных реальных обстоятельствах [8]. 
И эта социальная составляющая оказывает 
влияние на остальные сферы жизни обще-
ства. 

Но зачастую, осуществляя модерниза-
цию, мы пока продолжаем отдавать при-
оритет экономической составляющей, 
оставляя на втором плане духовно-нрав-
ственное воспитание населения, способ-
ного воспроизводить и использовать совре-
менные достижения. «Развивая экономику, 
мы не получим того результата, которого 
ждут люди. Необходимо, чтобы развитие 
духовности стало приоритетным условием 
развития страны» [15]. Таким образом, идея 
развития и модернизации региона должна 
основываться на возрождении духовности 
и культурного наследия, при этом на пер-
вый план выходит когнитивная составля-
ющая человеческой деятельности.

В современных условиях в нашей респу-
блике, как и во всей стране, очевидно, 
наступает период, когда в процесс модер-
низации необходимо включить состав-
ляющую, направленную на возрождение 
духовности россиян. Это направление 
касается качества жизни, которое характе-
ризует определяющие жизненные качества 
каждого человека. Духовность – это спец-
ифическая особенность жизнедеятельно-
сти человека, выражающаяся в бережном 
отношении к себе и окружающему миру, 
в отрешенности от низменных, грубо 
чувственных интересов, в стремлении к 
внутреннему совершенствованию и фор-
мирующая совокупность нематериальных 
ценностей, обладающих устойчивостью к 
девальвации [2]. 

По мнению российского публициста 
Ю. Крупнова, уровень духовности опреде-
ляется по характеру, спектру и числу твор-
ческих инициатив, инновационных про-
ектов, а также по частоте нарушений обще-
человеческих нравственных заповедей: «не 
убий», «не укради», «почитай отца и мать 
своих», «не сотвори себе кумира» и др. [3]. 
Блок индикаторов, оценивающий духовное 
состояние человека и общества, входит в 
понятие «качество жизни». 
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Именно через показатели качества жиз-
ни промышленное развитие организует 
социальное строительство [4]. Поэтому 
создание новых современных предпри-
ятий и внедрение новейших технологий, 
создание нового технологического укла-
да  отходит на второй план. Необходимо, 
чтобы «развитие духовности стало при-
оритетным условием развития страны» [1]. 
Реализация этого направления отражена 
в Стратегии социально-экономического 
развития Республики Карелия до 2020 г., в 
которой провозглашена политика «инве-
стиций в человека», нацеленная на раз-
витие и усиление человеческого фактора 
[11]. Это дало возможность Республике 
Карелия одной из первых среди субъектов 
федерации озвучить проблему развития 
духовности. Свое видение модернизации с 
духовным возрождением республика пред-
лагает через проект «Духовное возрождение 
Русского Севера».

«Русский Север является историко-
культурной территорией нашей страны, 
имеющей непреходящую духовную цен-
ность...Это территории, в той или иной 
форме сохраняющие определенное куль-
турно-духовное наследие...Уникальной 
чертой Русского Севера является то, что он 
сохранил не только память своих истоков, 
но и ощущение непосредственной подклю-
чённости к ним. Здесь мы наблюдаем своё 
обычное стояние времени. Замкнутое в 
кольцо традиции, оно от поколения к поко-
лению воспроизводило ключевые архе-
типы, мифологемы, ритуалы. Подобный 
циклизм в других местах был расшатан. 
Но Север долго удерживал память веков. 
Благодаря его консерватизму мы можем 
войти в почти прямой контакт с началь-
ными пластами нашей культуры» [5, с. 15].

Проект «Духовное возрождение Рус-
ского Севера» опирается на духовное 
единство трех православных храмов Пре-
ображения Господня, расположенных  на 

островах Валаам в Ладожском озере, Кижи 
в Онежском озере и Соловки в Белом море. 
Республика Карелия находится в цен-
тре уникального пространства этих трех 
островов, составляющих духовную и куль-
турную опорную конструкцию Русского 
Севера [6], и готова стать его своеобраз-
ным духовно-нравственным центром. На 
международном инвестиционном форуме 
(Петрозаводск, 24 – 25 ноября 2011 г.)
республика выступила с инициативой 
показать на собственном примере путь 
модернизации на основе добра и духов-
ного совершенствования человека. Эта 
инициатива нашла поддержку Святей-
шего Патриарха всея Руси Кирилла, а сам 
проект был одобрен Президентом страны 
Д.А. Медведевым.

По этому проекту в республике предпо-
лагается создание современного центра 
православной культуры, включая строи-
тельство храма, административно-делового 
центра, гостиничного комплекса и этноде-
ревни на островах Кижского ожерелья, к 
300-летию Кижского ансамбля [14]. Этот 
проект очень смелый, если учесть, что 
до островов Кижского ожерелья можно 
добраться только водным или воздушным 
путем. На этих островах придется возводить 
и источник электроэнергии, и подтягивать 
современные автомобильные дороги, и 
создавать дополнительную инфраструк-
туру (причалы, гостиничные комплексы и 
культурно-деловые центры).

Основной целью проекта является 
сохранение и преумножение православ-
ных и культурных традиций Русского 
Севера на основе духовного богатства 
этих трех великих островов. Проект пред-
усматривает развитие духовного паломни-
чества и культурного туризма, он должен 
объединить их в единую систему, что 
позволит эффективно использовать исто-
рико-культурный потенциал республики, 
памятники истории.
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Проект позиционируется как коммер-
ческий, но его предназначение – служить 
возрождению Русского Севера, так как он 
будет способствовать развитию духовного 
паломничества и культурного туризма на 
маршруте «Валаам – Кижи – Соловки». 
Проект будет реализовываться в рамках 

недавно утвержденной Правительством 
РФ федеральной программы развития вну-
треннего и въездного туризма.

Реализация этого проекта позволит дать 
импульс ра  звитию институциональной 
среды социально-экономического разви-
тия на основе духовной составляющей.
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Реализация экономического механизма регулирования 
охраны окружающей среды (на примере водных объектов)
При осуществлении функций управления экологией всё большее значение приобретают 

экономические подходы к рациональному природопользованию и охране окружающей природной 
среды. Между хозяйственной деятельностью и природными системами неизбежно возникают 
противоречия, которые различаются глубиной проявления и различными путями разрешения. 
Приоритетным направлением при этом является формирование эффективного экономического 
механизма природопользования и охраны окружающей среды. В статье исследуются платность 
природопользования, штрафные санкции за нарушения, а также затраты на восстановление 
природной среды как наиболее значимые факторы в охране окружающей среды.

Экономический механизм природопользования, охрана окружающей среды, рациональное 
природопользование, лимиты использования природных ресурсов, нормативы платы и размеров 
платежей, экологические фонды, экологическое стимулирование.
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•  нормативы платы и размеров плате-
жей за использование природных ресурсов, 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду, разме-
щение отходов и другие виды вредного 
воздействия;

• создание и расходование экологиче-
ских фондов;

•  экологическое страхование;
•  стимулирование деятельности, обе-

спечивающей природоохранительный 
эффект, применение поощрительных цен 
и надбавок за экологически чистую про-
дукцию.

В данной работе исследуется лишь часть 
этих вопросов, касающаяся платности при-
родопользования, штрафных санкций за 
нарушения и затрат на восстановление 
природной среды как наиболее значимых 
факторов в охране окружающей среды 
города Санкт-Петербурга. Учитывая, что 
экологические стандарты и нормативы 
являются мерой сочетания экологических 
интересов с экономическими, можно отме-
тить, что экономический механизм охраны 
окружающей природной среды в городе 
призван создать условия для формирования 
как в сфере бизнеса, так и в жизнедеятель-
ности граждан бережного отношения к 
природе.

Среди всего многообразия экологиче-
ских проблем крупных городов особое 
место занимают вопросы, связанные с 
водопотреблением, загрязнением водных 
объектов и их восстановлением. Данные 
о соотношении затрат на очистку сточных 
вод в общем объёме затрат на окружающую 
среду в РФ показывают, что затраты, свя-
занные с очисткой сточных вод, увеличи-
ваются с каждым годом и составляют более 
40% (табл. 1, рис. 1) [2].

Средства, направляемые на модерниза-
цию или увеличение основных фондов в сфе-
ре охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов,

Вопросы экологии в последние годы 
становятся одними из самых актуальных 
общечеловеческих проблем в современном 
мире. Наибольшее обострение их харак-
терно для крупных городов, что является 
следствием действия целого комплекса 
факторов, включающих в себя развитие 
самого города, его промышленности, стро-
ительства, транспорта, социально-эконо-
мической сферы. 

При осуществлении функций государ-
ственного экологического управления в 
городах наряду с использованием ад мини-
стративных методов все большее значение 
приобретают экономические подходы к 
обеспечению рационального природополь-
зования и охраны окружающей природной 
среды. Приоритетным направлением при 
этом является формирование эффектив-
ного экономического механизма природо-
пользования и охраны окружающей среды 
(ООС).

Понятие «экономический механизм» 
охраны окружающей природной среды 
представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих условия и порядок 
аккумулирования денежных средств, 
поступающих в качестве платы за загряз-
нение окружающей среды и иные вред-
ные на неё воздействия, финансирование 
природоохранных мер и экономическое 
стимулирование хозяйствующих субъектов 
путём применения налоговых и иных льгот. 

Закон «Об охране ок ружающей при-
род ной среды» [1] определяет основные 
элементы понятия экономического меха-
низма ООС. К числу последних относятся:

• экономические аспекты учета при-
родных ресурсов;

•  планирование и финансирование 
экологических мероприятий;

•  лимиты использования природных 
ресурсов, выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую природную 
среду и размещения отходов;



165Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ А.А. Дороговцева, А.В. Ерыгина, А.П. Дороговцев

а также на охрану водных ресурсов, в струк-
туре всех затрат составляют более 40%. 
В 2010 году из общей суммы 89 млн. руб. на 
охрану водных ресурсов было направлено
46 млн. руб. или 52% (табл. 2, рис. 2).

Анализ ввода в действие мощностей по 
охране водных ресурсов в Российской 
Федерации свидетельствует, что станции 
для очистки сточных вод в 2010 году увели-
чили мощности по сравнению с 2008 годом 
с 234 тыс. до 462 тыс. м3 в сутки, а системы 
оборотного водоснабжения – с 992 тыс. до 
1050 тыс. м3 в сутки.

В результате сброса неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод про-
мышленных предприятий и городской 
канализации многие водоёмы на отдельных 
территориях страны настолько загрязнены, 
что использование их для водоснабжения 
становится затруднительным или вообще 
практически невозможным. Сброс сточных 
вод является основной причиной продол-
жающегося загрязнения природных водо-
ёмов, что подтверждается статистическими 
данными по Северо-Западному региону, и в 
частности по г. Санкт-Петербургу (табл. 3).

Таблица 1. Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации, млн. руб.

Направления природоохранной деятельности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2010 г., ±

Всего 368627 343368 372382 3755

В том числе:

охрана атмосферного воздуха
76773 60101 80071 3298

очистка сточных вод 159299 162175 169152 9853

обращение с отходами 40326 38806 41510 5184

защита и реабилитация почвы, подземных и поверхностных вод 27321 18696 17219 -10102

сохранение биоразнообразия и среды обитания 26597 21463 22975 -3622

Прочие 38311 42127 41455 3144

Источник: Данные Росстата.
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Рисунок 1. Структура затрат на охрану окружающей среды в Российской Федерации, 2010 г.
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Как видно из данных таблицы, ежегодно 
происходит увеличение объёма сбросов по 
Северо-Западному региону (в 2010 году на 
6,7% больше, чем в 2008 году); рост объёма 
сброса сточных вод в г. Санкт-Петербурге 
в последние годы практически останов-
лен. Вместе с тем доля Санкт-Петербурга 
в общем объёме сбросов динамично сни-
жается (11,2% – 2008 г.; 11,1% – 2009 г.; 
10,56% – 2010 г.).

Основную долю объёма сброса сточных 
вод по г. Санкт-Петербургу составляет сброс 
в поверхностные водные объекты (90%). 
Следовательно, менее 10% приходится на 
другие виды сброса, в т.ч. сброс на рельеф. 
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы 
включает объемы нормативно-чистых, нор-
мативно-очищенных и загрязненных стоков 
(производственных и коммунальных), сбро-
шенных в поверхностные водоемы.

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов в РФ, млн. руб.

Направления инвестиций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2010 г., ±

Всего 102388 81914 89094 -13294

В том числе в основной капитал по охране:

атмосферного воздуха
27542 23242 26127 -1415

водных ресурсов 45696 39219 46025 329

земель 17749 11045 9340 -8409

Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды в РФ
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Таблица 3. Объём сброса сточных вод в г. Санкт-Петербурге, тыс. м3

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. к 2006 г., ±
Сброс в регионах Северо-Западного федерального округа, всего 11648 11865 12427 779

в г. Санкт-Петербурге 1304 1317 1312 8

из них сброс в поверхностные водные объекты 1173 1187 1174 1

То же, в % 90,0 90,1 89,5 -0,5
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Однако сброс производственных, быто-
вых, дренажных и других сточных вод в 
водоемы может производиться только с 
разрешения органов, осуществляющих 
охрану вод, по согласованию с государ-
ственным санитарным надзором. Качество 
сбрасываемых сточных вод должно отве-
чать установленным нормативам. Если эти 
требования нарушаются, сброс сточных вод 
должен быть ограничен, приостановлен 
или запрещен органами контроля.

Текущие затраты на охрану и рацио-
нальное использование водных ресурсов 
и затраты на капитальный ремонт основ-
ных фондов, сооружений и установок для 
очистки сточных вод и рационального 
использования водных ресурсов в г. Санкт-
Петербурге постоянно растут (табл. 4).

Затраты на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов за послед-
ние два года резко возросли: по Северо-
Западному округу в целом – в 1,7 раза, а 
по г. Санкт-Петербургу – почти в 3 раза. 
Увеличилась также доля текущих затрат 
по г. Санкт-Петербургу в общих расходах: 
по Северо-Западному округу – с 16% в 
2008 г. до 39% в 2009 г. и 37% в 2010 г. Ана-
логичная динамика наблюдается при рас-
смотрении затрат на капитальный ремонт 
основных фондов, сооружений и установок 
для очистки сточных вод и рационального 
использования водных ресурсов. Затраты на 
капитальный ремонт основных фондов по 
Санкт-Петербургу в общем объеме затрат 
по Северо-Западному округу составили: 
15,42% – 2008 г., 34,27 – 2009 г. и 42,02% – 
2010 г.  Это показывает, с одной стороны, 
устойчивую динамику роста износа основ-

ного оборудования, а с другой – увеличение 
выделения средств на его восстановление.

Исследуя реализацию экономического 
механизма регулирования загрязнений 
водных объектов, необходимо отметить 
изменения в законодательстве. С начала 
2007 года действует новый Водный кодекс 
РФ, который закрепил основные принци-
пы водного законодательства, являющиеся 
базой регулирования и осуществления 
водных отношений. 

Кроме того, Федеральным законом 
«О внесении изменений в Водный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
от 14.07.08 № 118-ФЗ в Водный кодекс 
были внесены изменения, направленные 
на совершенствование водного законо да-
тельства и ус иление мер по охране водных 
объектов. Основным принципом эконо-
миче ского р егулирования рационального 
использования, восстановления и охраны 
водных объектов при нята пла тность водо-
пользования. 

Система платежей, связанных с пользо-
ванием водными объектами, рег улируетс я 
Водным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном РФ «О плате за пользование водными 
объектами», а также Постановлением Пра-
вительс тва РФ « Об утверждении мини-
мальных и максимальных  ставок платы за 
пользование водными объектами по бассей-
нам рек, озе рам, мо рям и экономическим 
районам» и другими нормативными актами. 

Использование водных объектов может 
осу ществляться с изъя тием (забор воды) 
либо без изъятия (сброс, использование в 
качестве водных путей и др.) водных 
ресурсов [3].

Таблица 4. Затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов
в СЗФО и г. Санкт-Петербурге, млн. руб.

Виды затрат 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2008 г., ±
Текущие затраты

Северо-Западный федеральный округ, всего 11877,2 19589,9 20493,2 8616,0

г. Санкт-Петербург 1979,0 7802,9 7752,2 5773,2

Затраты на капитальный ремонт основных фондов

Северо-Западный федеральный округ, всего 1000,7 886,9 1028,8 28,1

г. Санкт-Петербург 154,3 303,9 432,2 277,9
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Граждане  и юриди ческие лица, имею-
щие лицензию на право водопользования, 
вносят:
плату за пользование водными объ-

ектами (вод ный нало г);
плату,  направляемую на восстанов-

ление и охрану водных объектов.
Плата за пользование водными объек-

 тами поступает  в феде ральный бюджет и 
бюджеты субъектов РФ, на территориях 
которых осу ществля ется использова-
ние водных объектов. Целевые платежи, 
направляемые на восстановление и охрану 
водных объектов, поступают на сп еци-
альные счет а федер ального бюджета и в 
бюджеты субъектов РФ, на территория х 
котор ых осуществляется использование 
водных  объект ов. Плата, направляемая на 
восстановление и охрану водных объектов, 
в зимается:
за и зъятие  воды из водных объектов 

в пределах установленного лимита;
сверхлимитное изъятие воды;
использование водных объектов без 

изъятия воды в соответствии с условиями 
лицензии на водопользование;
сброс сточных вод нормативного 

качества в водные объекты в пределах уста-
новленных лимитов.

Платежи за сбросы загрязняющих 
веществ взимаются с предприятий неза-
висимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности. Учитывая 
местные условия, областные админи-
страции могут освобождать предприятия, 
организации и учреждения от платежей за 
сбросы загрязняющих веществ, произво-
димые в границах предельно допустимых 
выбросов и сбросов. 

За сбросы загрязняющих веществ в 
пределах установленных лимитов устанав-
ливаются базовые нормативы платы и 
коэффициенты, учитывающие террито-
риальные экологические особенности. 
За сверхлимитные сбросы загрязняющих 
веществ и размещение отходов устанав-
ливается повышенный размер платы на 

основании базовых нормативов платы, 
коэффициентов, учитывающих террито-
риальные экологические особенности, и 
коэффициентов кратности платы за сверх-
лимитные сбросы загрязняющих веществ. 
В случае отсутствия на предприятии 
утвержденных в установленном порядке 
лимитов выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ и размещения отходов плата за 
сбросы загрязняющих веществ взимается 
как сверхлимитная.

Ставки платы устанавливаются специ-
альными нормативными актами. Порядок 
расчета платы за загрязнение окружающей 
среды зависит от того, какие виды нормати-
вов платы использует организация: в преде-
лах допустимых нормативов загрязнений, 
в пределах установленных лимитов загряз-
нений или сверх установленных лимитов. 
При этом организации рассчитывают и 
перечисляют плату за загрязнение окружа-
ющей среды не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Данные о платежах за допустимые и 
сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отхо-
дов производства и потребления) по 
Северо-Западному региону и г. Санкт-
Петербургу представлены в таблице 5.

Из приведенных данных видно, что 
каждый год платежи и по региону, и по 
городу увеличиваются. Значительный рост 
произошел в 2010 г. (в сравнении с 2008 г. 
по Северо-Западному региону в 3 раза, по 
г. Санкт-Петербургу – в 12,5 раза). Доля 
платежей по городу в общем объёме по 
СЗФО изменилась: с 21% в 2009 г. до 75% 
в 2010 году. Основная сумма платежей за 
допустимые и сверхнормативные выбросы 
(сбросы) по округу поступила от хозяйству-
ющих субъектов г. Санкт-Петербурга. 

Внесение платы за использование при-
родных ресурсов не освобождает природо-
пользователя от выполнения мероприятий 
по охране окружающей природной среды и 
возмещению вреда, причиненного эколо-
гическим правонарушением. 



169Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    2 (20) 2012

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ А.А. Дороговцева, А.В. Ерыгина, А.П. Дороговцев

По результатам государственного эко-
логического контроля в бюджет Санкт-
Петербурга в 2011 году, по предваритель-
ным данным, поступление денежных 
средств, полученных в результате при-
менения штрафных и иных санкций за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, составит 
20,5 млн. руб. 

В I полугодии 2011 г. службами монито-
ринга природной среды Росгидромета было 
зафиксировано 1354 случая экстремально 
высокого и высокого загрязнения водных 
объектов, что составило по отношению к 
2010 году 95,3%. Отмечено 11 случаев ава-
рийного загрязнения водных объектов (22 
– в 2010 г.). Количество случаев экстремаль-
но высокого загрязнения водных объектов 
составило 286 или 75,1% к 2010 году. Коли-
чество случаев загрязнения водных объектов 
уменьшилось по сравнению с 2010 г., и в 
большей степени это произошло по экстре-
мально высоким загрязнениям, что можно 
рассматривать как положительную динами-
ку.  Объем наложенных административных 
штрафов за нарушение природоохранного 
законодательства по г. Санкт-Петербургу в 
2010 году увеличился по сравнению с 2008 и 
2009 гг. (в 2009 г. на 31% больше, чем в 2008 г.,
в 2010 г. – на 62%, чем в 2008 г.).

Использование названных финансовых 
средств может быть лишь целевым. Плата, 
направляемая на восстановление и охрану 
водных объектов, поступившая от водо-
пользователей, должна использоваться:

для реализации федеральных и тер-
риториальных государственных программ 
использования, восстано вления и охраны 
водных объектов; 

финансирования мероприятий по 
рациональному использованию, восста-
новлению и охране водных объектов; 

защ иты от вредного воздействия вод; 

осущест вления  научно-исследова-
тельских и проектных работ;

иных целей, связанных с рациональ-
ным использованием, восстановлением и 
охраной водных объектов.

Водный кодекс РФ (ст. 128) устанавли-
вает некоторые льготы по платежам, свя-
занным с пользованием водными объек-
тами. В частности, льготные предельные 
размеры платы, направляемой на вос-
становление и охрану водных объек-
тов, устанавливаются государственным 
организациям, осуществляющим свою 
деятельность в социальной сфере, а так-
же водопользователям, использующим 
водные объекты для сельского хозяйства. 
Льготы названным водопользователям, 
а также льготы другим категориям водо-
пользователей по платежам, связанным 
с пользованием водными объектами и 
направляемым в бюджеты субъектов РФ, 
могут устанавливаться законами и иными 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ в пределах сумм, поступающих 
в их бюджеты.

Но в этой среде остаётся ещё много 
нерешённых вопросов. В целях их решения 
ещё в 2008 году Министерством природных 
ресурсов РФ был подготовлен проект поста-
новления «О мерах по улучшению качества 
сточных вод». Он направлен на формиро-
вание экономического механизма, сти-
мулирующего хозяйствующие субъекты к 
сокращению сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты, и предусматривает

Таблица 5. Платежи за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы)
загрязняющих веществ в СЗФО и г. Санкт-Петербурге, млн. руб.

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2008 г., ±

Показатели в целом по Северо-Западному федеральному округу 1559,1 2033,6 7249,7 5690,6

По г. Санкт-Петербургу 256,0 433,6 5487,7 5231,9

То же, в % к общему объёму по округу 16,42 21,32 75,70 59,28
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единственную меру по формированию 
такого механизма – многократное увели-
чение платы за сверхнормативный сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты. 

Минприроды предлагает ввести с 
1 января 2014 года повышающие коэффи-
циенты к действующему уровню платежей: 
для временно разрешенных нормативов – 
25-кратный коэффициент к действующему 
уровню платежей; для сверхразрешенного 
– 100-кратное увеличение. Выплаты за 
негативное воздействие на окружающую 
среду регламентируются постановления-
ми Правительства России от 1992 и 2003 
годов, уже не отвечающими, по мнению 
Минприроды, экологическим требованиям 
и экономически не мотивирующими пред-
приятия заниматься экологической без-
опасностью. «Экологические» отчисления 
предприятий не покрывают даже десятой 
доли необходимых финансовых затрат на 
охрану окружающей среды. Минимальные 
разовые инвестиции в водные очистные 
сооружения в масштабах страны оцени-
ваются в 35 млрд. руб. в год. Фактически 
предприятия заплатили за вредные стоки 
в 2008 году всего 4,8 млрд. руб. 

Однако проект не учитывает, что еди-
новременное многократное увеличение 
размеров платы за сверхнормативные сбро-
сы может привести к негативным соци-
альным последствиям, а также к тому, что 

значительная часть предприятий не сможет 
оплачивать штрафные санкции, предусма-
триваемые указанным проектом. Приня-
тие постановления было приостановлено 
благодаря активной позиции организаций 
водоканального хозяйства, региональных 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, оценивших воз-
можные последствия создания подобного 
«экономического механизма». По нашему 
мнению, проблему качества сточных вод 
невозможно решить одним увеличением 
размера платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Эти вопросы 
требуют глубокой проработки и должны 
быть урегулирован ы на законодательном 
уровн е с учетом того, что использование 
водных ресурсов подразумевает внедрение 
и сочетание экологических и экономиче-
ских аспектов.

В заключение отметим, что задача реа-
лизации экономического механизма охра-
ны окружающей среды может быть решена 
тем успешнее, чем рациональнее будут уре-
гулированы и реализованы отдельные эле-
менты экономического механизма. Форми-
рование нового экономического механизма 
природопользования и финансирования 
природоохранных мер в современных усло-
виях должно стать органической частью 
эффективной системы управления эконо-
микой и ее регулирования.
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and additions in the tax and budget legislation as well as in the normative acts on state guarantees for the 
persons working and living in regions of the Far North are substantiated.

Key words: economy, analysis, region, development, investments, wages, incomes, taxes, budget system, 
laws.

Dedkov S.M., Egorov V.K.

SCIENTIFIC COLLABORATION BETWEEN RUSSIA AND BELARUS AT THE FIRST STAGE 
OF ALLIED RELATIONS: THE RESTORATION OF A SINGLE RESEARCH AREA

The article characterizes the current collaboration between the scientists from the academic institutions 
of Russia and Belarus. It shows the stages of this cooperation within the Union State and points out the 
main directions of the development of its common research space.

Key words: russia, Belarus, scientific and technological cooperation, the problems of effectiveness increase, 
control mechanism.

Uskova T.V., Selimenkov R.Yu., Asanovich V.Ya.

METHODOLOGICAL MODELING ASPECTS OF FOREIGN-ECONOMIC ACTIVITY 
IN THE REGIONS OF THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT AND THE REPUBLIC 
OF BELARUS

The article is devoted to the urgent researching problems of integration and modeling of foreign-economic 
activity in the little-studied aspect of the relation system “country – region of another country”. It con-
siders the developmental trends of trade and economic integration between the regions of the North-West 
Federal District and the Republic of Belarus. The article describes a mathematical apparatus of gravi-
tational modeling of foreign-economic interaction that is tested on the base of statistical accountability 
of the regions of the North-West Federal District and the Republic of Belarus.

Key words: foreign-economic activity of the regions, trade and economic integration, goods turnover, 
economic and mathematical modeling.
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Shabunova А.А., Leonidova G.V., Shuhatovich V.R., Artyukhin М.I.

SOCIO-DEMOGRAPHIC ASPECTS OF LABOUR POTENTIAL DEVELOPMENT  

The article describes the main trends of socio-demographic indicators of labour resources in the Russian 
Federation and the Republic of Belarus. The article provides a cross-country comparison of the state 
and dynamics of labour potential; it shows the results of local research, the main issues, the regional 
characteristics and the ways of problem-solving. Particular consideration is given to the influence of health 
on the development of the population’s labor potential. The article shows the population’s assessment 
of health and wellness importance in the labour activity. 

Key words: labour potential, demographic development, health, able-bodied population. 

Shabunova А.А., Shakhot’ko L.P., Bobrova А.G., Malanicheva N.А. 

ABLE-BODIED POPULATION MORTALITY IN RUSSIA AND BELARUS AS A THREAT 
TO THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES

The article deals with the problem of high mortality of able-bodied population as a major cause of 
depopulation and the structural transformation of the population in Russia and Belarus. The authors 
consider the tendencies and characteristics of the demographic development of the Union State in 
comparison with the EU countries. The main reasons for the able-bodied population super-mortality 
have been revealed, and the time intervals, which are necessary to achieve the European average mortality 
level under the rates of its decline, have been predicted. There is a review of public policy in this area.

Depopulation, mortality, able-bodied population, life span, health protection, public policy.

Selin M.V., Uskov V.S.

THE STATE AND DEVELOPMENTAL TRENDS OF FRUIT AND BERRY MARKET
IN THE NORTH-WESTERN REGIONS OF RUSSIA

The article emphasizes the importance of increased consumption of fruit and berry products to the 
standards, which are recommended by medicine in order to improve public health. It analyzes the modern 
developmental trends of fruit and berry market in the North-West Federal District and considers the 
main directions of this market development that cover the state support and regulation of this market, 
its pricing and competition progress. 

Key words: fruit and berry market, consumption level, supply and demand factors, organizational and 
economic mechanisms.

Sovetov P.M., Fedorkov А.I., Kabichkin S.Е.

METHODOLOGICAL ASPECTS FOR THE ASSESSMENT OF THE STATE AND USE
OF HUMAN CAPITAL

The article is devoted to the efficient use of human capital. It describes the methodical approaches of 
Russian and foreign scholars to the category of “human capital”. There is an author’s interpretation of 
human capital; its main components are revealed. There are the criteria and indicators for assessing the 
state and use of human capital of the agricultural organizations. The authors provide a tested mechanism 
to enhance employees’ motivation for highly productive labor based on the study of staff motivational 
complex.  

Key words:  human capital, intelligence, motivational complex, agriculture, intensification, labour qual-
ity, heavy-producing labour.
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Ostretsov V.N.,  Zhiltsov V.V.

THE EFFECTIVENESS OF LIVESTOCK FARMING MECHANIZATION

The article deals with the economic analysis of the current state of milk production in Russia in com-
parison with the developed countries. The possibility of efficient milk production due to the advanced 
production technology and the methods of cow maintenance and milking are considered in the case of 
“Livestock Breeding Farm under the name of 50 Years of the USSR”, which is located in the Gryazovets 
District of the Vologda Oblast.  

Key words: dairy cattle breeding in Russia, advanced technology, the efficiency of milk production.  

Nikolaev A.E.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
SPHERE OF DEFENSE INDUSTRY: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

The article is devoted to the problems and prospects of cooperation between state and business as key 
areas in the strategy of technological modernization and maintaining the competitiveness of the economy. 
It analyzes  the international experience of public-private partnership in the scientific and technological 
content of the military economy.

The analysis held in the course of research has proved that the PPP in the defensive industrial complex 
of the Russian Federation is the best and often the only possible perspective of the further innovative 
development of the industry.

Key words: public-private partnership, defensive industrial complex, innovative activity, duel-purpose 
technologies, State defensive order, Government program of arms.

Sherin V.A.  

INVESTIGATION OF THE CONNECTION BETWEEN THE STATISTICAL INDICATORS 
OF INNOVATIVE PROCESSES AND THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN THE REGION 

Many domestic scientific publications are devoted recently to innovative character of the development 
of the Russian economy and its regions. Innovative processes in the regions are associated frequently 
with the basic priorities of their social and economic development. This innovation assessment should 
have a strong basis. The subject of the article is the study of the major features of the social and economic 
development in one of the Russian regions against the background of the innovative processes in this region.  

Key words: innovative development, region, indicators, economic and social situation, investments.

Styrov М.М.

TRENDS OF SOCIAL EXPENDITURES IN THE NORTH OF RUSSIA 

The article reveals the features of social expenditures in the North of Russia. It contains the analysis of 
the main sources of funding such as regional and municipal budgets and off-budget funds. The following 
trends are revealed: heightened social costs caused by high life-support expenses, increasing of social 
expenditures, reinforcement of social policy due to the raise in pensions, smoothing of spatial and 
structural differences.

Key words: budget, public health, culture, education, region, the North, social security, social policy, 
social expenditures, finances.
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Kurilo A.E., Nemkovich E.G.

THE SPIRITUAL COMPONENT OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE REPUBLIC 
OF KARELIA

The article describes the possibility to modernize the socio-economic system of the region on the basis 
of a spiritual component. In modern conditions it’s necessary for the Republic, as well as for the whole 
country, to include a revival component of Russian spirituality in the process of modernization. The 
authors characterize the investment process in the Republic of Karelia in this article and consider the 
necessity to increase investment in human capital in the implementation of a major integrated project 
“Spiritual rebirth of the North”.

Key words:  regional economy, economy modernization, investment activity, investment in human 
capital.

 

Dorogovtseva A.A., Erygina A.V., Dorogovtsev A.P.

THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC CONTROL MECHANISM 
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION (IN THE CASE OF WATER BODIES 
IN ST. PETERSBURG)

Economic approaches to rational nature management and environmental protection are becoming 
increasingly important in environmental management. There are inevitable contradictions between 
economic activity and natural systems that reveal in varying degree and that have different ways of solu-
tion. The formation of an effective economic mechanism of nature management and environmental 
protection is a preferred direction in this case. The article investigates the payment for natural resources, 
fines for violations, as well as the cost of the natural environment restoration as the most significant fac-
tors in environmental protection.

Key words:  the economic mechanism of nature management, environmental protection, rational nature 
management, natural resource limits, standards of payments and the amount of payments, environmental 
funds, environmental stimulation.
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Почтовый адрес организации 184209, Россия, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 24а

Селин Михаил Васильевич
Учёная степень Доктор экономических наук 

Учёное звание Профессор

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина»

Занимаемая должность Зав. кафедрой экономики

Служебный тел./факс

E-mail mihail.selin@yandex.ru

Почтовый адрес организации 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2

Советов Павел Михайлович
Учёная степень Доктор экономических наук 

Учёное звание Профессор 

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина»

Занимаемая должность Профессор кафедры управления производством

Служебный тел./факс

E-mail sovetovpm@yandex.ru

Почтовый адрес организации 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2
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Стыров Максим Михайлович 
Учёная степень Кандидат экономических наук

Учёное звание

Полное название организации – 

места работы

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук

Занимаемая должность Научный сотрудник, лаборатория проблем регионального воспроизводства

Служебный тел./факс 8 (8212) 44-06-84 / 24-42-67

E-mail Styrov@iespn.komisc.ru

Почтовый адрес организации 167982, Россия, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26

Сысоева Евгения Александровна
Учёная степень Кандидат экономических наук

Учёное звание Доцент

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева»

Занимаемая должность Доцент кафедры статистики

Служебный тел./факс 8(834) 2-29-06-80

E-mail sysoewa@mail.ru

Почтовый адрес организации 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

Ускова Тамара Витальевна
Учёная степень Доктор экономических наук

Учёное звание Доцент

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-

экономического развития территорий РАН»

Занимаемая должность Заместитель директора по научной работе, зав. отделом проблем социально-

экономического развития и управления в территориальных системах

Служебный тел./факс 8 (8172) 54-43-95

E-mail tvu@vscc.ac.ru

Почтовый адрес организации 160014, Россия, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а

Усков Владимир Сергеевич
Учёная степень

Учёное звание

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-

экономического развития территорий РАН»

Занимаемая должность Младший научный сотрудник отдела инновационной экономики

Служебный тел./факс 8 (8172) 54-43-95

E-mail v-uskov@mail.ru

Почтовый адрес организации 160014, Россия, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а

Федорков Александр Иванович
Учёная степень Доктор экономических наук

Учёное звание Профессор

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования Северо-западный институт  Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Занимаемая должность Заместитель директора

Служебный тел./факс 8 (812) 323-50-88

E-mail fedorkov@szags.ru

Почтовый адрес организации 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр. Васильевского острова, д. 57/43

Шабунова Александра Анатольевна
Учёная степень Доктор экономических наук

Учёное звание Доцент

Полное название организации – 

места работы

Институт социально-экономического развития территорий РАН

Занимаемая должность Заведующий отделом уровня и образа жизни населения

Служебный тел./факс 8 (8172) 54-43-95

E-mail aas@vscc.ac.ru

Почтовый адрес организации 160014, Россия, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а
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Шахотько Людмила Петровна 
Учёная степень Доктор социологических наук 

Учёное звание Профессор

Полное название организации – 

места работы

Институт экономики НАН Беларуси

Занимаемая должность Главный научный сотрудник отдела комплексных проблем социально-экономического 

развития

Служебный тел./факс (375 17) 284-15-60

E-mail shakhotska@mail.ru

Почтовый адрес организации 220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2

Шерин Владимир Александрович 
Учёная степень Кандидат экономических наук

Учёное звание Старший научный сотрудник

Полное название организации – 

места работы

Ульяновский государственный университет

Занимаемая должность Доцент кафедры государственного управления и права

Служебный тел./факс 8 (8422) 41-20-88

E-mail kapital87@yandex.ru

Почтовый адрес организации 432970, Россия, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42

Шухатович Виолетта Руслановна
Учёная степень Кандидат социологических наук 

Учёное звание

Полное название организации – 

места работы

Институт социологии НАН Беларуси

Занимаемая должность Зав. сектором социологии здоровья и человеческого развития 

Служебный тел./факс +375 (17) 284-27-74

E-mail violetta_sh@mail.ru

Почтовый адрес организации 220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2

Якунин Владимир Иванович
Учёная степень Доктор политических наук 

Учёное звание

Полное название организации – 

места работы

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования

Занимаемая должность Научный руководитель и председатель Попечительского Совета Центра проблемного 

анализа и государственно-управленческого проектирования при Отделении общественных 

наук РАН, президент ОАО «РЖД»

Служебный тел./факс (495) 981-57-03

E-mail frpc@cea.ru

Почтовый адрес организации 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15
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Требования к оформлению статей

Предлагаемые статьи должны содержать результаты исследований, обладающие 
новизной и практической направленностью, являться доступными по форме изложения 
для широкого круга читателей, соответствовать научной направленности журнала (эко-
номические и социологические науки).

Статья должна, как правило, содержать следующие аспекты: цель работы; метод и мето-
дологию проведения работы; её результаты; область применения результатов; выводы. Выводы 
могут сопровождаться рекомендациями, предложениями, гипотезами, вытекающими из содер-
жания статьи. Пристатейный список литературы должен быть представительным, демонстри-
ровать профессиональный кругозор и качественный уровень исследований авторов. Работы в 
пристатейном списке располагаются в алфавитном порядке сначала на русском, затем на 
английском (или любом другом – на латинице) языке. При ссылке в тексте даётся номер 
работы в квадратных скобках.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведённых фактов, цитат, 
статистических и социологических данных, имён собственных, географических назва-
ний и прочих сведений, а также за то, чтобы в статье не содержалось данных, не под-
лежащих открытой публикации.

Приводимые в таблицах (графиках) стоимостные показатели, относящиеся к разным 
временным периодам, представляются, как правило, в сопоставимой оценке. Если в 
таблицах (графиках) содержатся сравнительные данные по отдельным территориям, 
видам экономической деятельности и т.п., то они представляются в ранговом порядке 
с указанием периода, по которому производится ранжирование.

Объём статьи – не более 40 000 знаков (1 а.л.), включая пробелы и сноски, для доктор-
ов и кандидатов наук (в том числе при соавторе, не имеющем учёной степени) и не более 
20 000 знаков (0,5 а.л.) – для остальных авторов. Исключения по объёму возможны только 
по предварительной договорённости с редакцией. 

Автор представляет текст статьи и сопроводительные сведения в печатном виде по 
почте (1 экз., на одной стороне листа) и идентичные материалы по электронной почте. 
Печатный вариант обязательно подписывается автором (авторами).

Текст статьи направляется в формате MS Word в соответствии со следующими 
параметрами: гарнитура Times Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интер-
вал – 1,5, сноски в порядке упоминания в тексте в конце текста арабскими цифрами. 
Графики и диаграммы для электронного варианта статьи выполняются в программе 
MS Excel и даются отдельным файлом, который должен содержать не только сами гра-
фические материалы, но и исходные данные (таблицы). Блок-схемы оформляются в 
формате MS Word или MS VISIO-2003.

Статье должен быть присвоен индекс УДК (располагается до заголовка статьи).
Статью должны сопровождать аннотация (600 – 700 знаков; предполагается описание 

следующих позиций: формулировка проблем, указание методики исследования и источ-
ников информации, характеристика основных результатов исследования, варианты 
решения проблемы) и ключевые слова на русском и английском языках, библиографиче-
ские списки.
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К статье прилагаются (отдельным файлом) сведения об авторах статьи, содержащие: 
заголовок статьи (на русском и английском языках), фамилию, имя, отчество (полностью), 
ученую степень, ученое звание, полное название и адрес организации – места работы, 
занимаемую должность, телефон и факс, адрес электронной почты, почтовый адрес для 
переписки.

К электронному варианту статьи прилагается цветная фотография автора (авторов), 
размером 4 на 6 см, в формате tif (предпочтительно) или jpeg, разрешением 300 dpi.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между авторами и редак-
цией журнала должен быть заключен Лицензионный договор с приложением к нему 
Акта приёма-передачи произведения. Эти документы, составленные по приведённой 
ниже форме и подписанные всеми авторами статьи, представляются в редакцию вместе 
с текстом статьи. Подписанный редакцией экземпляр договора будет направлен авторам 
по почте вместе с авторским экземпляром номера журнала.

Рукописи следует направлять почтой по адресу: 160014, Вологда, ул. Горького, 56а, 
ИСЭРТ РАН, редакция журнала, с пометкой «для публикации в журнале «Экономические 
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», а также на электронный адрес: 
common@vscc.ac.ru 

Факс (8172) 54-44-02. Тел. (8172) 54-43-85 (доб. 144,125).
При полной или частичной перепечатке рукописей в другом издании обязательна 

ссылка на журнал.
Все рукописи подлежат рецензированию. Если у рецензента возникают вопросы, статья 

возвращается на доработку. Датой поступления статьи считается дата получения редакцией 
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редактор-
ских изменений и сокращений, не искажающих смысла статьи.

С 2010 года в журнале открыта рубрика «Молодые исследователи», в которой публи-
куются рукописи аспирантов. Статья должна быть без соавтора, заверена научным руко-
водителем, рекомендована научной организацией, за которой закреплён аспирант.

Внимание! В случае несоблюдения указанных требований статья редакцией не рассма-
тривается.

С электронной версией журнала можно ознакомиться по адресу: http://esc.vscc.ac.ru
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Типовой
Лицензионный договор №________

г.  Вологда                                                                                           «____»______________ 20____ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-экономического 
развития территорий РАН», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице заместителя директора 
по научной работе _____________________________________, действующего на основании 
доверенности __________________________, с одной стороны, и ________________________
_________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», заключили 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.
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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 конфиденциальны 
и не подлежат разглашению.

5. Заключительные положения

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры подлежат 
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

Лицензиар:

 
Ф.И.О. ________________________________________
Дата рождения: ________________________________
Домашний адрес: ______________________________
______________________________________________
Паспорт: серия __________ номер _________________
выдан _________________________________________
когда _________________________________________
ИНН: № ______________________________________
Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования:
№ __________________________________________

Лицензиар: 

______________________________________________

Лицензиат:
ИСЭРТ РАН

ИНН 3525086170; КПП 352501001
Юридический и почтовый адрес: 160014, г. Вологда,
ул. Горького, 56а
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН лиц. счет
03301113650
расч. сч. 40503810100001000206 (внебюдж.)
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области,
г. Вологда
БИК 041909001, ОКПО 22774067, ОКОНХ 95110
Назначение платежа 31930201010010000130
п. 3 «Издание печатной продукции»

От Лицензиата 

Зам. директора ИСЭРТ РАН

______________________________________________
подпись подпись, ф., и., о. полностью
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АКТ
приёма-передачи произведения

г. Вологда                                                                                                       «____» ______________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-экономического 

развития территорий РАН», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице заместителя директора 

по научной работе _____________________________________, действующего на основании 

доверенности _______________________, с одной стороны, и _____________________________

__________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», составили настоящий акт о том, что Лицензиар предоставил Лицензиату 

Произведение ______________________________________________________________________

в печатной/электронной версии для использования в соответствии с подписанным сторонами 

Лицензионным договором  № ______ от «____» ______________ 20____ г.

Передал

Лицензиар:

______________  _______________________
подпись

Принял

От Лицензиата:

Зам директора ИСЭРТ РАН

______________________________________

М. П.
подпись ф., и., о. полностью
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам оформить подписку на журнал

«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз».

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-
экономического развития территорий РАН» (ИСЭРТ РАН).

В журнале публикуются результаты исследований по оценке эффективности функционирования 
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 фев-
раля 2010 года журнал включён в Перечень ведущих научных изданий, рекомендуемых для публи-
кации основных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук. 

Главная цель издания – предоставление широким слоям научной общественности и практиче-
ским работникам возможности знакомиться с результатами научных исследований в области науч-
ного 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 запол-
нить 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: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «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 (внебюдж.)
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г. Вологда
БИК 041909001, ОКПО 22774067, ОКОНХ 95110
Назначение платежа 31930201010010000130 п. 3 «Издание печатной продукции»
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