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Новая повестка дня
и эффективность государственного 

управления

Выступление Президента РФ В.В. Путина на пленарной сес-

сии международного клуба «Валдай» многие эксперты сравни-

вают с его знаменитым выступлением в Мюнхене в 2007 году1, 

в котором он подверг резкой критике доктрину однополярного 

мира и призвал отказаться от двойных стандартов в междуна-

родной политике.

В 2012–2013 гг. Россия небезуспешно продолжает внешне-

политический курс, заявленный В.В. Путиным на Мюнхенской 

конференции.

Предвыборные статьи кандидата в Президенты В.В. Путина, 

облеченные в Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г., ставят перед 

российским обществом, Правительством РФ масштабные 

задачи перехода к новой индустриализации России, конкрет-

ные цели, обеспечивающие повышение уровней безопасности 

и конкурентоспособности страны к 2020 г.

В речи на Валдайском форуме, через полтора года после 

публикации майских указов 2012 г., Президент призывает 

обсудить глубинные и внутренние проблемы, без решения 

которых России невозможно достичь необходимых стратеги-

ческих рубежей.

Один из экспертов так охарактеризовал выступление Пре-

зидента на этом форуме: 

«Владимир Путин задал обществу новую повестку дня. 

Не на одну неделю, не на один политический сезон. Надолго. 

Он начал разговор о критериях национальной идентичности, 

о восстановлении исторической преемственности страны. 

Самые простые вопросы оказались, как ни странно, самыми 

важными и неожиданными: «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?»2

1 Речь В.В. Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 г. – Режим доступа: http: //

okoplanet.su/politik/41120 
2 Щипков А. Освобождение языка. О возможных последствиях валдайской речи  

Президента В. Путина // Литературная газета. – 2013. – №40. – 9 окт. – С. 9.
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Президент высказал понимание того, 

что обеспечить стратегическую безопас-

ность и конкурентоспособность в XXI веке 

«невозможно без духовного, культурного, 

национального самоопределения, иначе 

мы не сможем противостоять внеш-

ним и внутренним вызовам, не сможем 

добиться успеха в условиях глобальной 

конкуренции» и для этого «нужно быть 

сильным в военном, технологическом, 

экономическом отношении, но всё-таки 

главное, что будет определять успех, 

– это качество людей, качество об-

щества интеллектуальное, духовное, 

моральное»3.

Президент назвал причины сегодняш-

него состояния российского общества: 

«Последствия национальных катастроф 

ХХ века, когда мы дважды пережили 

распад нашей государственности. В 

результате получили разрушительный 

удар по культурному и духовному коду 

нации, столкнулись с разрывом тради-

ций и единства истории, с деморализа-

цией общества, с дефицитом взаимного 

доверия и ответственности. Именно в 

этом многие корни острых проблем, с 

которыми мы сталкиваемся»4.

«После 1991 года была иллюзия, что 

новая национальная идеология, идеология 

развития, родится как бы сама по себе. 

Государство, власть, интеллектуальный 

и политический класс практически само-

устранились от этой работы... Кроме 

того, отсутствие национальной идеи, 
основанной на национальной идентич-
ности, было выгодно той квазиколони-
альной части элиты, которая предпо-

3 Путин В.В. Речь на заседании международного  

дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.

kremlin.ru/news/19243
4 Там же.

читала воровать и выводить капиталы 
и не связывала своё будущее со страной, 
где эти капиталы зарабатывались»5.

Президент России снова возвращается 

к обсуждению морального консенсуса в 

российском обществе. Он поднимал этот 

вопрос ещё в предвыборных выступлениях. 

Так, выступая 9 февраля 2012 г. на съезде 

РСПП, В.В. Путин отметил: 

«…в том, что происходило в 1990- е 

годы. Мы с вами много говорили на этот 

счёт, когда бизнес нередко сводился к 

простому дележу государственного 

пирога»; 

«…нам, конечно, и вот эту страницу 
тоже надо перевернуть…надо нам завер-

шить этот период. Разные варианты 

предлагаются, надо с обществом, 

конечно, это обсуждать, с экспертным 

сообществом, но так, чтобы действи-

тельно общество приняло эти варианты 

закрытия проблем 1990 -х годов: нечест-

ной, прямо скажем, приватизации, вся-

ких аукционов»;

«…обеспечить общественную леги-

тимность самого института частной 

собственности, общественное доверие 

к бизнесу, иначе мы не сможем разви-

вать современную рыночную экономику 

и тем более мы не сможем создать здо-

ровое гражданское общество…основные 
решения должны быть приняты уже в 
2012 году»6.

По всей видимости, Президент считает, 

что наступило время, когда необходимо 

снизить влияние той части правящей 

элиты, которая социально несправедли-

вым путем достигла своего нынешнего 

положения и не связывает своё будущее 

со страной. 

5 Там же.
6 Выступление В.В. Путина на съезде РСПП 

09.02.2012 // Официальный сайт В.В. Путина. – Режим 

доступа: http://premier.gov.ru/events/news/18052/
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В.В. Путин вынужден демонстрировать 

неудовлетворенность темпами реализации 

стратегии преобразования, обозначенными 

в указах от 7 мая 2012 года.

Это было четко показано на совещании, 

проведенном Президентом РФ в Элисте 

16 апреля 2013 г. Глава государства резко 

критиковал членов правительства и руко-

водителей регионов за непрофессионализм 

при реализации майских указов 2012 г., в 

которых закреплены его предвыборные 

обещания: «Как мы работаем? Качество 

работы – ничтожное, всё поверхностно 

делаем. Если будем работать так, то ни 

хрена не сделаем! А если будем работать 

более настойчиво и профессионально, 

то сделаем. Давайте повысим качество 

нашей работы. Это нужно сделать! 

Если мы этого не сделаем, надо будет 

признать, что либо я работаю неэф-

фективно, либо вы все плохо работаете 

и вам нужно уйти. Обращаю ваше вни-

мание на то, что на сегодняшний день я 

склоняюсь ко второму варианту. Думаю, 

что это понятно. Чтобы не было ника-

ких иллюзий»7.

Столь недвусмысленная реакция Пре-

зидента на итоги деятельности россий-

ской исполнительной власти в послевы-

борный период рельефно показывает 

всю остроту складывающейся ситуации и 

выражает высокую степень тревоги Главы 

государства за судьбу конкретных обяза-

тельств, взятых им перед своим Избира-

телем. Тех самых обязательств, от испол-

нения которых будет зависеть повышение 

качества жизни, качества государства, 

качества развития гражданского обще-

ства и в конечном счете конкурентоспо-

собность страны.

7 NEWSru.com. Новости России. Среда, 17 апреля 

2013 года.

Содержание речи В.В. Путина в Валдай-

ском клубе показывает, в чем видит Прези-

дент основную причину низкой эффектив-

ности современного государственного 

управления России – это отсутствие 

морального консенсуса в обществе, кото-

рого необходимо достигнуть на базе исто-

рического творческого синтеза лучшего 

национального опыта.

Определенные доказательства влияния 

«квазиколониальной части элиты» на фор-

мирование бюджета страны 2014–2016 гг. 

дает Счетная палата РФ в своем официаль-

ном заключении на проект федерального 

бюджета 2014–2016 годов8. Сравнив это 

заключение с заключением на проект феде-

рального бюджета 2013–2015 гг., сотруд-

ники Института социально-экономиче-

ского развития территорий РАН пришли 

к следующим выводам. 

Правительством проигнорированы неод-
нократные рекомендации Счетной палаты 
РФ о необходимости подготовки конкретных 
мер, направленных:

– на развитие доходного потенциала 

бюджетной системы страны;

– сокращение теневого сектора эконо-

мики;

– ликвидацию уклонений от уплаты 

налогов и других обязательных платежей, 

включая использование трансфертного 

ценообразования и операций, проводимых 

через офшорные зоны;

–  улучшение контрольной работы 

налоговых и таможенных органов;

– повышение результативности нало-

гового контроля в части возмещения НДС 

из федерального бюджета;

– оптимизацию существующей сис-

темы льгот и преференций;

8 Заключение Счетной палаты Российской Феде-

рации на проект федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.ach.

gov.ru
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Новая повестка дня и эффективность государственного управления

–  сокращение задолженности по нало-

говым и неналоговым платежам;

– увеличение доходов от управления 

и распоряжения федеральным имуще-

ством;

– повышение эффективности госу-

дарственного контроля в области ре-

гулирования производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции;

– принятие мер по поддержанию уме-

ренной долговой нагрузки как на феде-

ральный, так и на региональные бюд-

жеты;

– своевременное влияние на заемную 

политику корпоративного сектора, а также 

на повышение качества прогнозирования 

долговой устойчивости.

Следует отметить, что многочисленные 

эксперты, анализируя в своих публикациях 

социально-экономическую и политиче-

скую обстановку в Российской Федерации, 

указывали на неэффективность решений 

со стороны правительственной команды, 

которая под влиянием лоббиcтов от оли-

гархических структур принимает решения 

не в интересах наполнения государствен-

ного бюджета9.

9 С учётом мер, предложенных рядом авторитетных экспертов, составлен расчёт, показавший потенциальную 

возможность увеличить доходы консолидированного бюджета страны на 8,0–12,8 трлн. рублей в год или на 20–33%.

Расчет возможного увеличения поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, трлн. руб. в год

Источник

Факти-

ческое

значение

Предла-

гаемый

вариант

Консоли-

дирован-

ный бюджет 

РФ

Бюджеты

гос. вне-

бюджетных 

фондов

Феде-

ральный

бюджет

Бюджеты

субъектов

РФ

Отмена возмещения НДС экспортерам 

сырья, введение дифференцированных 

ставок возмещения НДС экспортерам 

полуфабрикатов 

18% 0–6%*1) 1,5 1,5

Отмена освобождений по уплате НДС для 

финансового сектора экономики
0% 18%*2) 3,0 – 5,0 3,0 – 5,0

Отмена льгот по налогу на имущество для 

субъектов естественных монополий
0% 2,2%*2) 0,2 0,2

Повышение ставки налога на дивиденды 5 – 9% 13 – 15%*1) 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5

Введение прогрессивной шкалы подоходного 

налога
13%** 13 – 50%*3) 2,0 – 4,5 2,0 – 4,5

Введение налога на вывоз валюты нет 20%*4) 0,5 0,5

Отмена предельной величины годового 

дохода, выше которой не берутся страховые 

взносы

568 тыс. руб. 0*5)                                                                                                                                            0,6 0,6

Итого 8,0 – 12,8 0,6 5,0 – 7,0 2,4 – 5,2

*1) Д.э.н. Н.А. Кричевский (полная отмена), ИСЭРТ РАН (отмена для экспортеров сырья, введение дифференцированных ставок).

*2) ИСЭРТ РАН.

*3) Академик РАН Р.И. Нигматулин, д.э.н. В.Л. Иноземцев, д.э.н. Н.А. Кричевский, А.В. Багаряков, политические партии «Справедливая Россия», 

КПРФ.

*4) Партия «Справедливая Россия», председатель Палаты налоговых консультантов Д. Черник.

*5) Д.э.н. В.Л. Иноземцев, Экономическая экспертная группа.
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Одним из главных посылов речи Пре-

зидента является необходимость создания 

в стране, в российском обществе обста-

новки политического и экономического, 

морального консенсуса. Национальные 

ценности, общественная этика, по мне-

нию В.В. Путина, являются определяющим 

стержнем вертикали власти – как политиче-

ской, так и экономической, как в федераль-

ном центре, так и в регионах, муниципали-

тетах. Только такой подход и может приве-

сти к консолидации российского общества.

Но эта задача коренного изменения сло-

жившейся за последние десятилетия соци-

ально несправедливой, аморальной ситуа-

ции в российском обществе.

63,6% избирателей проголосовали за 

В.В. Путина на выборах Президента РФ 

6 марта 2012 г. Нет сомнения, что подавля-

ющее большинство граждан России под-

держит реализацию идей, изложенных 

Президентом РФ в международном клубе 

«Валдай», связанных с верховенством 

национальных ценностей и общественной 

этики в реальной жизни всех слоев населе-

ния. Пример реальных действий в решении 

этих задач должна показывать вертикаль 
власти, очищаясь от «квазиколониальной 
части элиты, которая предпочитала воро-
вать и выводить капиталы и не связывала 
своё будущее со страной, где эти капиталы 
зарабатывались»10.

10 Путин В.В. Речь на заседании международного  дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.kremlin.ru/news/19243
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Мониторинг общественного мнения о состоянии 
российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты монито-

ринговых оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполня-

емых ИСЭРТ РАН в Вологодской области1. 

Нижеследующие таблицы показывают динамику ряда параметров социального само-

чувствия и общественно-политических настроений населения Вологодской области в 

среднем за последние 6 опросов (период с декабря 2012 по октябрь 2013 г.) в сопостав-

лении с данными за 2012 г., а также за 2011 год, когда шёл к окончанию срок пребывания 

в должности Президента РФ Д.А. Медведева, и за 2007 год, когда завершался второй 

срок президентской деятельности В.В. Путина. 

Результаты опросов показывают, что в 2012–2013 гг. оценки деятельности Президента 

РФ и губернатора области улучшаются, однако темпы позитивных изменений незначи-

тельны. Ситуация по-прежнему остается менее благоприятной, чем в 2011 и 2007 гг. Сохра-

няются негативные тенденции общественного мнения в отношении деятельности Пра-

вительства РФ.

Одновременно с отсутствием позитивных изменений в оценке работы властных струк-

тур, во всех социальных группах отмечается устойчивый рост показателей социального 

настроения и запаса терпения, снижается уровень протестного потенциала. Данная дина-

мика оценок говорит о том, что население всё меньше связывает свои ожидания и надежды 

с деятельностью органов власти. Происходит концентрация интересов людей на своей 

личной, семейной, частной жизни, что является тревожной тенденцией, поскольку уси-

ливает разобщенность между государством и обществом. 

Оценка деятельности власти

В среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2012 г. несколько улучшились оценки 

деятельности Президента РФ и губернатора Вологодской области (доля положительных 

отзывов увеличилась соответственно на 3 и 2%). 

В то же время с февраля 2013 г. уровень одобрения деятельности Президента РФ не 

растет, оставаясь в районе 55%, что ниже на 20 п.п., чем к концу второго президентского 

срока В. Путина в 2007 г. (75%). Доля неодобрительных оценок в среднем за последние 6 

опросов по сравнению с 2007 г. возросла почти на такую же величину (на 20 п.п. – с 11 до 30%).

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, 

Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирова-

ние по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 

Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между город-

ским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населен-

ные 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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Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете в настоящее время 
деятельность..?», в % от числа опрошенных

Показатель 2007 2011 2012
Окт.

2013

Среднее за последние 

6 опросов

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Президент РФ

Одобряю 75,3 58,7 51,7 54,3 54,7 +3 -4 -21

Не одобряю 11,5 25,6 32,6 28,7 30,4 -2 +5 +19

Председатель Правительства РФ*

Одобряю - 59,3 49,6 49,0 48,4 -1 -11 -

Не одобряю - 24,7 33,3 30,6 33,4 0 +9 -

Губернатор

Одобряю 55,8 45,7 41,9 45,9 44,2 +2 -2 -12

Не одобряю 22,2 30,5 33,3 32,4 33,3 0 +3 +11

* Вопрос задается с 2008 г.

Оценка деятельности Президента РФ в различных социальных группах

Незначительное улучшение оценок деятельности главы государства за последние 

6 опросов по сравнению с 2012 г. отмечается во всех социально-демографических группах 

населения (на 1–5 п.п.). Однако во всех категориях ситуация остается заметно более 

негативная, чем в конце второго президентского срока В. Путина (уровень одобрения 

деятельности Президента РФ снизился на 19–24 п.п.).

Таблица 2. Динамика уровня одобрения деятельности Президента РФ
в различных социальных группах населения, в % от числа опрошенных

Категории 

населения
2007 2011 2012

Окт.

2013

Среднее за последние

6 опросов 

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Пол

Мужской 73,6 55,6 48,9 48,1 51,9 +3 -4 -22

Женский 76,7 61,2 53,9 59,3 56,9 +3 -4 -20

Возраст

До 30 лет 76,6 58,3 49,7 53,4 52,5 +3 -6 -24

30-55 лет 75,1 57,6 50,9 54,1 55,0 +4 -3 -20

Старше 55 лет 74,6 60,7 54,6 55,1 56,0 +1 -5 -19

Образование

Н/среднее и среднее 70,3 54,9 46,0 47,5 49,4 +3 -6 -21

Среднее специальное 76,4 59,8 51,8 54,3 55,3 +4 -5 -21

Н/высшее и высшее 80,1 61,3 56,6 61,4 59,3 +3 -2 -21

Доходные группы

20% наименее обеспеченных 65,1 45,7 40,9 50,7 45,2 +4 -1 -20

60% среднеобеспеченных 78,0 60,4 53,8 54,4 55,9 +2 -5 -22

20% наиболее обеспеченных 82,6 68,9 59,4 60,8 63,9 +5 -5 -19

Территории

Вологда 74,1 58,3 51,6 52,7 52,9 +1 -5 -21

Череповец 82,8 68,5 62,3 63,8 63,4 +1 -5 -19

Районы 72,2 53,9 46,3 49,8 50,9 +5 -3 -21
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Оценка успешности решения Президентом РФ ключевых проблем

Возможность зафиксировать некие «критические точки» в общественном мнении 

позволяет использование индексного метода, сущность которого состоит в выявлении 

соотношения позитивных и негативных настроений в обществе2.

В 2007 г. уровень оценок успешности решения Президентом РФ ключевых проблем 

страны был значительно выше, чем уровень оценок неуспешности. В период президент-

ства Д. Медведева наблюдалась противоположная ситуация: по большинству позиций 

удельный вес негативных суждений превалировал над положительными оценками. 

В среднем за последние 6 опросов преобладание отрицательных характеристик 

сохраняется, однако общественное мнение несколько улучшилось по сравнению с 

2012 г. И это отражается в оценках почти всех социальных групп.

Таблица 3. Оценка успешности решения Президентом РФ проблемы 
укрепления международных позиций России (индекс в социальных группах, в пунктах)

Категории 

населения
2007 2011 2012

Окт.

2013

Среднее за последние

6 опросов

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Пол

Мужской 131,9 109,1 101,2 106,7 104,2 +3 -5 -28

Женский 134,8 115,1 108,4 119,9 111,8 +3 -3 -23

Возраст

До 30 лет 138,5 113,6 108,6 118,4 109,7 +1 -4 -29

30-55 лет 133,6 112,6 105,6 112,1 110,3 +5 -2 -23

Старше 55 лет 128,8 111,3 101,8 113,4 104,4 +3 -7 -24

Образование

Среднее и неполное среднее 123,6 106,0 97,5 110,1 102,3 +5 -4 -21

Среднее специальное 131,8 112,8 103,8 113,1 107,8 +4 -5 -24

Высшее и незаконченное 

высшее
147,7 118,6 113,3 118,7 114,8 +2 -4 -33

Доходные группы

20% наименее обеспеченных 103,4 83,9 80,9 95,5 84,8 +4 +1 -19

60% среднеобеспеченных 137,7 117,2 109,6 117,9 113,4 +4 -4 -24

20% наиболее обеспеченных 155,2 128,7 122,2 128,7 122,0 0 -7 -33

Территории

Вологда 130,6 114,0 99,6 116,6 106,1 +6 -8 -25

Череповец 158,2 131,4 121,5 117,3 114,2 -7 -17 -44

Районы 122,6 102,2 99,6 110,6 106,5 +7 +4 -16

Область 133,5 112,5 105,2 114,0 108,4 +3 -4 -25

2 База данных ВЦИОМ: индексы социального самочувствия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

wciom.ru/178/. Для расчета большинства индексов из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, 

затем к полученному значению прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин. Таким образом, полностью 

отрицательные ответы дали бы общий индекс 0, положительные – 200, равновесие первых и вторых выражает значение 

индекса 100, являющееся, по сути, нейтральной отметкой. У индекса социальной напряженности – обратный порядок 

значений: отметка 0 пунктов является абсолютно положительной величиной, 200 пунктов – абсолютно отрицательной 

величиной. 
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В среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2012 и 2011 гг. несколько возрос 

удельный вес жителей области, считающих, что Президент РФ успешно справляется 

с проблемой наведения порядка в стране. Стабильные позитивные изменения отме-

чаются в большинстве социально-демографических групп населения, особенно среди 

жителей районов (индекс успешности увеличился на 8–9 пунктов). Негативные тен-

денции наблюдаются только в группе 20% наименее обеспеченных (индекс ниже на 

1 п. по сравнению с 2012 и 2011 гг. и на 29 п. по сравнению с 2007 г.), а также среди 

жителей Вологды (индекс ниже на 13 п. по сравнению с 2011 г. и на 35 п. по сравне-

нию с 2007 г.).

Таблица 4. Оценка успешности решения Президентом РФ проблемы 
наведения порядка в стране (индекс в социальных группах, в пунктах)

Категории 

населения
2007 2011 2012

Окт.

2013

Среднее за последние

6 опросов 

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Пол

Мужской 118,6 84,4 82,1 88,3 86,8 +5 +2 -32

Женский 119,5 89,9 86,7 100,5 92,2 +6 +2 -27

Возраст

До 30 лет 129,1 91,7 87,8 99,7 91,7 +4 0 -37

30-55 лет 119,4 85,1 83,9 90,9 89,0 +5 +4 -30

Старше 55 лет 109,7 87,7 83,3 97,7 89,5 +6 +2 -20

Образование

Среднее и неполное среднее 111,9 81,3 78,8 91,6 85,8 +7 +5 -26

Среднее специальное 118,6 90,2 85,6 97,9 90,8 +5 +1 -28

Высшее и незаконченное 

высшее
128,5 90,8 88,9 95,6 92,9 +4 +2 -36

Доходные группы

20% наименее обеспеченных 98,6 70,8 70,3 75,3 69,4 -1 -1 -29

60% среднеобеспеченных 121,6 91,1 86,7 96,9 93,2 +7 +2 -28

20% наиболее обеспеченных 136,7 92,9 98,3 114,2 102,3 +4 +9 -34

Территории

Вологда 118,5 96,1 82,8 90,3 83,2 0 -13 -35

Череповец 136,8 94,1 94,2 106,5 97,6 +3 +3 -39

Районы 110,6 80,0 80,7 91,1 89,0 +8 +9 -22

Область 119,1 87,4 84,7 95,0 89,8 +5 +2 -29

Менее позитивно население области оценивает деятельность главы государства по 

решению проблемы защиты демократии и укрепления свобод граждан. В среднем за 

последние 6 опросов увеличение индекса успешности в большинстве социально-демо-

графических групп отмечается только по сравнению с 2012 г., прежде всего у людей со 

средним и неполным средним образованием, а также жителей районов (индекс выше на 

8 и 11 пунктов соответственно).
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Сохраняются негативные тенденции в оценках у лиц со средним специальным обра-

зованием, жителей Вологды и Череповца. Индекс успешности в среднем за последние 

6 опросов снизился в этих группах на 1–7 п. по сравнению с 2012 г., на 9–17 п. по срав-

нению с 2011 г. и на 24–43 п. по сравнению с 2007 г.

По сравнению с 2011 и особенно с 2007 гг. по большинству групп населения наблюда-

ется ухудшение значений индекса.

Таблица 5. Оценка успешности решения Президентом РФ проблемы 
защиты демократии и укрепления свобод граждан (индекс в социальных группах, в пунктах)

Категории 

населения
2007 2011 2012

Окт.

2013

Среднее за последние

6 опросов 

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Пол

Мужской 107,0 80,9 72,8 77,0 76,8 +4 -4 -30

Женский 107,7 87,4 79,4 87,1 81,8 +2 -6 -26

Возраст

До 30 лет 115,0 84,7 79,0 82,8 79,5 +1 -5 -35

30-55 лет 106,3 81,9 74,6 78,2 79,7 +5 -2 -27

Старше 55 лет 102,4 88,6 77,4 88,9 79,4 +2 -9 -23

Образование

Среднее и неполное среднее 100,4 78,1 69,5 80,8 77,5 +8 -1 -23

Среднее специальное 109,0 87,0 78,8 82,5 78,2 -1 -9 -31

Высшее и незаконченное 

высшее
113,9 88,3 80,3 84,7 83,1 +3 -5 -31

Доходные группы

20% наименее обеспеченных 94,3 62,6 61,9 73,5 67,3 +5 +5 -27

60% среднеобеспеченных 108,7 89,0 78,2 80,8 80,3 +2 -9 -28

20% наиболее обеспеченных 122,3 93,8 87,3 97,1 86,8 0 -7 -35

Территории

Вологда 98,6 91,3 76,8 76,9 74,8 -2 -17 -24

Череповец 122,0 91,8 85,9 85,4 79,2 -7 -13 -43

Районы 104,3 77,6 71,6 84,1 82,3 +11 +5 -22

Область 107,4 84,5 76,5 82,6 79,6 +3 -5 -28

В декабре 2012 – октябре 2013 г. по сравнению с 2012 г. заметно улучшилось мнение 

жителей районов о деятельности главы государства по подъему экономики и росту бла-

госостояния граждан (индекс увеличился на 9 пунктов). В то же время продолжаются 

негативные тенденции в оценках жителей Вологды и Череповца (по сравнению с 2007 г. в 

среднем за последние 6 опросов индекс снизился на 34 и 53 п. соответственно). Не улуч-

шается общественное мнение в возрастной группе старше 55 лет (как и в 2012 г., индекс 

составил 74 п., в 2007 г. – 98 п.).
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В целом по сравнению с 2012 г. индекс успешности в большинстве социально-демо-

графических групп увеличился на 1–6 п., что является незначительным, если сравнивать 

данные за последние 6 опросов и период окончания второго президентского срока 

В. Путина (2007 г.). За это время индекс успешности решения Президентом такой жиз-

ненно важной проблемы, как рост благосостояния граждан, существенно снизился во 

всех группах населения (на 25–45 пунктов).

Таблица 6. Оценка успешности решения Президентом РФ проблемы подъема экономики 
и роста благосостояния граждан (индекс в социальных группах, в пунктах)

Категории 

населения
2007 2011 2012

Окт.

2013

Среднее за последние

6 опросов

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Пол

Мужской 106,6 73,0 67,5 72,9 73,4 +6 0 -33

Женский 109,5 76,5 72,9 75,2 74,4 +1 -2 -35

Возраст

До 30 лет 117,9 77,3 69,1 82,2 74,1 +5 -3 -44

30-55 лет 109,2 71,5 69,1 72,3 74,0 +5 +3 -35

Старше 55 лет 97,8 78,4 74,0 71,3 73,7 0 -5 -24

Образование

Среднее и неполное среднее 102,2 72,1 68,8 63,0 71,6 +3 -1 -31

Среднее специальное 108,8 76,3 71,1 78,4 73,4 +2 -3 -35

Высшее и незаконченное 

высшее
114,8 76,5 71,1 82,1 77,0 +6 0 -38

Доходные группы

20% наименее обеспеченных 99,0 58,0 57,5 58,6 59,9 +2 +2 -39

60% среднеобеспеченных 106,5 77,4 72,9 73,3 74,4 +1 -3 -32

20% наиболее обеспеченных 129,8 83,8 81,0 91,8 85,2 +4 +1 -45

Территории

Вологда 99,3 77,9 67,5 69,1 65,7 -2 -12 -34

Череповец 124,3 79,0 72,3 77,9 70,8 -1 -8 -53

Районы 104,3 71,5 71,0 74,9 79,8 +9 +8 -25

Область 108,2 74,9 70,5 74,2 74,0 +3 -1 -34
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Оценка социального состояния
Доля позитивных оценок социального настроения и запаса терпения продолжает 

увеличиваться, несмотря на более негативные суждения о деятельности главы государ-

ства в среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2007 г., а также рост доли жите-

лей области, относящих себя к «бедным» и «нищим».

Таблица 7. Оценка социального состояния, в % от числа опрошенных

Варианты ответа 2007 2011 2012
Окт.

2013

Среднее за послед-

ние 6 опросов

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Настроение
Нормальное состояние, прекрас-

ное настроение
63,6 63,1 67,3 71,5 68,3 +1 +5 +5

Испытываю напряжение, раздра-

жение, страх, тоску
27,8 28,9 27,0 24,0 26,5 -1 -2 -1

Запас терпения
Всё не так плохо и жить можно; 

жить трудно, но можно терпеть
74,1 74,8 76,6 81,6 78,7 +2 +4 +5

Терпеть наше бедственное поло-

жение невозможно
13,6 15,3 15,8 12,3 14,5 -1 -1 +1

Социальная самоидентификация
Доля считающих себя людьми 

среднего достатка
48,2 43,1 44,7 45,7 43,8 -1 +1 -4

Доля считающих себя бедными и 

нищими
42,4 44,3 44,5 45,4 46,9 +2 +3 +5

Индекс потребительских настроений

Значение индекса, в пунктах 105,9 89,6 91,5 90,4 90,9 -1 +1 -1

Отношение населения к политическим партиям
В динамике поддержки партии власти не наблюдается позитивных изменений. Как 

и в 2007, и в 2011 гг., в среднем за последние 6 опросов её уровень составил 29–30%. 

При этом продолжает увеличиваться доля жителей области, которые не находят среди 

представленных на сегодняшний день политических партий ни одной соответствующей 

их интересам (в 2007 г. – 18%, в 2011 г. – 29%, в 2012 г. – 31%, в среднем за последние 

6 опросов – 35%).

Таблица 8. Динамика ответов на вопрос: «Какая партия выражает Ваши интересы?»,
в % от числа опрошенных

Партии 2007

Выборы 

в ГД РФ

2007 г., 

факт

2011

Выборы 

в ГД РФ 

2011 г., 

факт

2012
Окт.

2013

Среднее за послед-

ние 6 опросов 

(декабрь 2012 – 

октябрь 2013 г.)

Изменение (+/-), последние 

6 опросов по отношению к...

2012 2011 2007

Единая Россия 30,2 60,5 31,1 33,4 29,1 26,9 29,5 0 -2 -1

КПРФ 7,0 9,3 10,3 16,8 10,6 11,9 11,4 +1 +1 +4

ЛДПР 7,5 11,0 7,8 15,4 7,8 8,4 7,1 -1 -1 0
Справедливая 

Россия
7,8 8,8 5,6 27,2 6,6 4,0 4,8 -2 -1 -3

Другая 1,8 – 1,9 – 2,1 1,0 2,8 +1 +1 +1

Никакая 17,8 – 29,4 – 31,3 37,3 34,6 +3 +5 +17
Затрудняюсь 

ответить
21,2 – 13,2 – 11,7 10,5 9,9 -2 -3 -11
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От редакции. Публикуемое ниже интервью с Е.С. Савченко воспроизводится по тексту, 

помещенному в «Российском экономическом журнале» (№4 за 2013 год, с. 40-45).

Е.С. Савченко работал агрономом колхоза, директором совхоза, затем в районных и об-

ластных партийных органах, в ЦК КПСС и Министерстве сельского хозяйства РСФСР. С 1993 

года – глава администрации, а затем бессменный губернатор Белгородской области. Последнее 

избрание его вновь губернатором области состоялось в октябре 2012 года.

В своем блоге Е.С. Савченко пишет: «Жизнь подтвердила правильность наших оценок и дей-

ствий. Подтвердилась и правильность выбранных нами ориентиров в экономике области. Сделав 

упор на производство мяса и молока – в АПК, на индивидуальное жилищное строительство – в 

строительном комплексе, на модернизацию горно-металлургической промышленности и акти-

визацию малого бизнеса, мы заложили ту основу, которая помогает преодолевать трудности и 

развиваться… Сегодня нам удалось реализовать многие программы, направленные на улучшение 

качества жизни земляков… Но главным нашим приоритетом считаю создание такой духовно-

нравственной среды в обществе, которая поднимает на новый уровень качество человеческих 

взаимоотношений» (цитируется по: http//www/savchenko.ru/info).

Савченко Е.С.

О необходимости и содержании смены 
макроэкономической политики

Факты таковы, что об императивности 

этой смены ныне начинают открыто гово-

рить (и предлагать ее содержательные ва-

рианты, созвучные рекомендациям, появ-

лявшимся и на страницах нашего журнала) 

даже отдельные представители «властной 

вертикали», тринадцатилетний социально-

экономический курс которой и в условиях 

сохранения высоких мировых цен на нефть 

привел народное хозяйство России в состо-

яние, описываемое спорами «еще стагнация 

или уже рецессия?»* Подобного рода сооб-

ражения обнаруживаются, в частности, 

в публикациях в СМИ и в научных жур-

налах одного из российских губернаторов – 

главы известной своими достижениями по 

* Принципиальные характеристики этого состояния и обоснование предложений по его изменению см., в част-

ности, в следующих публикациях «Российского экономического журнала» текущего года: Ершов М., Татузов В., 

Урьева Е. Ориентиры инновационного развития: «воспоминания о будущем»? (Макроэкономическая динамика-2013 

опровергает докризисные прогнозы). – 2013. – №2; Жуковский В. «Нефтегазовый «Титаник» на исходе первого года 

«нового старого» политического цикла (комментарий к официальной макроэкономической статистике). – Там же; 

Глазьев С. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной 

экономики (предложения на 2013–2014 гг.). – 2013. – №3.
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О необходимости и содержании смены макроэкономической политики

– В чем Вы усматриваете главные при-
чины столь удручающего состояния народ-
ного хозяйства России? Нельзя ли, не по-
вторяя хорошо известные сюжеты  касатель-
но «лихих 1990-х», ограничиться в указанном 
аспекте постдефолтным периодом, охваты-
вающим годы второго, третьего и начала 
четвертого («нового старого») пост советских 
политических циклов?

– Полагаю, что эти причины связаны 

с неверной макроэкономической полити-

кой, проводившейся, начиная с рубежа 

двух столетий. Знаменитый постдефолтный 

экономический рост России определялся и 

тогдашним резким повышением миро вых 

цен на углеводородные энергоносители 

как основной наш экспортный товар, и, 

причем в первые после событий-1998 годы 

даже в большей мере – постдевальвацион-

ным эффектом. Резкий рост цен на импорт 

сделал наших товаропроизводите лей кон-

курентоспособными, особенно на внутрен-

нем рынке, что дало импульс развитию пре-

жде всего несырьевого сектора экономики, 

процессов импортозамещения, в частно-

сти, – в индустрии народного потребления, 

в производстве продо вольствия. К огром-

ному сожалению, данное преимущество 

Россия затем полностью утратила, и то, что 

называют экономической стабильностью, 

повторюсь, поддержи вают лишь высокие 

экспортные цены на нефть и газ.

Механизм этой утраты в течение десяти 

с лишним лет во многом был связан с па-

радоксом, заключавшимся в том, что вну-

тренняя инфляция в данный период не-

уклонно укрепляла валютный курс рубля. 

Поскольку средняя ежегодная ин фляция 

за последние 13 лет составила примерно 

12%, легко посчитать: суммарно за ука-

занный срок она достигла 400%. Но по-

скольку официальный курс доллара США 

в 2000 и в 2013 гг. оставался неизменным, 

равным примерно 30 руб., это привело к 

росту затрат на производство одного и того 

профильной экономической специализации 

(аграрно-животноводческой) Белгородской 

области Евгения Степановича Савченко, 
члена-корреспондента Россельхозакадемии**.

Они воспроизводятся в его помещаемом ниже 

интервью.

– Каков Ваш диагноз ситуации, устояв-
шейся в отечественной экономике?

– Не открою большого секрета, заявив, 

что в стране сложился классический сырье-

вой (неоколониальный) тип экономики, 

основными чертами которого являются: 

растущий экспорт сырьевых товаров – 

нефти, газа, железорудного сырья, угля, 

леса, зерна, рыбы; потеря конкурентоспо-

собности; доминирование на внутреннем 

потребительском рынке импортных това-

ров и услуг; нарушение баланса интересов и 

рост противоречий между национальными 

товаропроизводителями и потребителями 

(при этом доминируют интересы потреби-

телей).

Относительная экономическая ста-

бильность последних лет объясняется 

исклю чительно благоприятной конъюн-

ктурой на экспортные товары и сырье, 

хотя и она уже не спасает от фиксируе-

мой Росстатом фактической остановки 

народнохозяйственного роста. А наше 

присоединение к Всемирной торговой 

организации юридически закрепляет сы-

рьевой статус-кво России в глобальной 

экономике.

Таким образом, состояние националь-

ной экономики в большой степени опреде-

ляется действием внешних факторов. Ма-

лейшие их изменения, в каком бы регионе 

мира они ни происходили, отражаются на 

России, причем не только на экономи-

ческой, но и на социальной и внутриполи-

тической ситуациях в стране.

** См., в частности: Савченко Е. Макроэкономи-

ческая политика России: проблемы и решения // АПК: 

экономика и управление. –2013. – №6.
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же товара (при в принципе неизменной 

технологии) вчетверо, причем не только в 

рублях, но и в долларах. 

Это означает только одно – конкурен-

тоспособность российской экономики за 

13 лет снизилась по отношению к мировой 

в четыре раза (за небольшим минусом, 

связанным с инфляцией доллара США). 

Так, если в 2000 г. затраты на производ ство 

условной единицы продукции в России 

были в твердой валюте в полтора–два раза 

ниже, чем на аналогичную продукцию 

в западных странах, то в начале 2013 г. 

они стали во столько же раз выше. Итог 

очевиден: российская экономика за дан-

ный исторический период прошла путь 

от устойчивой конкурентоспособности к 

полной ее потере.

Не буду вдаваться в рассуждения о мо-

тивах принятия в «тучные нефтедолларо-

вые» годы соответствующих макроэконо-

мических решений, хотя очевидно: лица, 

ответственные за их принятие, прежде 

всего стремились во что бы то ни стало 

уравнять внутренние цены на товары и 

услуги естественных монополий с мировы-

ми, обеспечить присоединение России 

к ВТО и в целом «интеграцию страны в 

глобальную экономику», одновременно об-

легчить положение банков и корпора ций, 

набравших огромные внешние валютные 

обязательства. Факт есть факт: рос сийская 

экономика ныне находится в макроэко-

номическом тупике, некая стабиль ность 

зиждется только на зыбком фундаменте 

конъюнктуры мировых цен на това ры рос-

сийского экспорта, прежде всего на нефть 

и газ. Эту констатацию представ ляется 

необходимым дополнить еще нескольки-

ми констатирующими и аналитичес кими 

позициями.

Во-первых, вследствие инфляции при 

неизменном валютном курсе российская 

экономика «потяжелела» не только в ру-

блях, но и в долларах. Доллароемкость ее 

за эти годы увеличилась минимум в восемь 

раз, в том числе в связи с инфляцией – 

вчетверо, а с реальным ростом – вдвое. В 

условиях едва ли не десятикратного удо-

рожания углеводородов страна стала ре-

зервуаром для связывания долларов США, 

ежегодная эмиссия которых превышает 

в последнее время 1 трлн. Данное обсто-

ятельство послужило мощным фактором 

сохранения стабильности мировой финан-

совой системы, но Россия заплатила за это 

утратой конкурентоспособности своей на-

циональной экономики.

Во-вторых, если бы в течение рассма-

триваемого периода реальная стоимость 

рубля по отношению к доллару (валютный 

курс) была такой же, как и в 2000 г., то 

только по линии экспорта наша страна 

получила бы дополнительно порядка 

200 трлн. руб., что равно почти трем годо-

вых ВВП или десяти консолидированным 

российским бюджетам. Иными словами, 

вследствие удорожания рубля три года из 

тринадцати лет наша страна работала на 

чужую экономику.

В-третьих, хотя главным инвестором 

любой экономики, как известно, является 

рядовой покупатель, три четверти россий-

ского розничного оборота из-за ревальва-

ции рубля в настоящее время формируются 

на основе импортных товаров, а это более 

10 трлн. руб. (или свыше 300 млрд. долл.), 

ежегодно уходящих из страны на поддерж-

ку зарубежных товаропроизводителей. 

Плюс утечка капитала – около 100 млрд. 

долл. в год. Это еще одна составляющая той 

цены, которую мы платим за избыточное 

удорожание рубля.

В-четвертых, все эти годы российские 

банки кредитовали нашу экономику под 

12–18% годовых, объясняя столь высокую 

процентную ставку уровнем инфляции. 

Аналогичные объяснения давал Банк Рос-

сии в отношении зашкаливавшей ставки 

рефинансирования. Но при этом банки-
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рами разных уровней, мягко говоря, не 

акцентировалось главное: в условиях не-

изменного валютного курса рубля рублевая 

процентная ставка остается тождественной 

долларовой. Следовательно, в течение 13 

лет наши коммерческие банки ссужали 

юридических и физических лиц на услови-

ях втрое–впятеро более жестких, чем банки 

на Западе. А центробанковская ставка ре-

финансирования фактически в десятки раз 

превышала цену денег, устанавливав шуюся 

аналогичными мировыми финансовыми 

регуляторами. Непонятно только, зачем в 

этой ситуации БР размещал золотовалют-

ные резервы страны за рубежом под 1–2% 

годовых? Ведь за эти годы, кредитуя нашу 

финансовую систему хотя бы под 8–10% 

годовых в рублях, при неизменном валют-

ном курсе национальной ва люты, можно 

было выручить не менее 1 трлн. долл.! В 

итоге доходность банковской системы 

страны за последние годы увеличилась как 

в рублях, так и в валюте почти на порядок, 

но оборотной стороной этого стали рост 

производственных затрат, повышение цен 

на товары и услуги, а главное, – все та же 

потеря конкурентоспособности. Таким 

образом, замораживание валютного курса 

рубля запустило мощный «финансово-на-

сосный» механизм в отношении стиму-

лирования не только утеч ки капитала за 

рубеж, но и перекачивания капитала из 

реального сектора в сектор финансовый.

В-пятых, представляется уместным об-

ратиться в этой связи к опыту других стран, 

где наблюдалась и наблюдается куда более 

гибкая макроэкономическая по литика. 

Взять ту же «Поднебесную», где в короткий 

исторический период создана вторая по 

объему экономика мира с мощным экс-

портным потенциалом. Можно называть 

немало причин «китайского чуда», но 

одним из фундаментальных его факторов 

стала девальвация в конце прошлого сто-

летия национальной валюты – с 0,40 до 

0,12 долл. США за 1 юань, т.е. в 3,3 раза. 

И лишь в последнее время под мощным 

давлением Соединенных Штатов курс 

китайской валюты незначительно реваль-

вирован – достиг 16 центов за юань.

В свое время аналогичное поведение 

продемонстрировала Япония, которая в 

условиях выгодного валютного курса йены 

добилась «экономического чуда». Лишь 

после долгого «выламывания рук» аме-

риканцы вынудили японцев подписать в 

1985 г. «Соглашение отеля Плаза», вслед-

ствие которого курс йены был почти вдвое 

ревальвирован. Спустя четверть века 

японцы вынуждены вновь девальвировать 

национальную валюту, чтобы вывести 

страну из долговременной экономической 

стагнации. Напомню, кстати, и о том, что 

накануне вступления в Таможенный союз 

Республики Беларусь, Республики Казах-

стан и Российской Федерации первая втрое 

девальвировала национальную валюту, в 

связи с чем белорусские товары, особенно 

продовольственные, успешно теснят ана-

логичную продукцию российских произ-

водителей на наших рынках.

В-шестых, хотя от рассматриваемой 

макроэкономической политики выиграли 

не только «олигархи», сырьевики и банки-

ры, но и другие страты российского обще-

ства, доходы которых, включая среднезар-

платные, догоняя инфляцию не только в 

рублях, но и в долларах, росли (при всех 

справедливо критикуемых изъянах показа-

теля среднемесячной зарплаты по стране, 

скрывающего запредельное доходное рас-

слоение граждан, он все-таки увеличился в 

разы – со 150 до 1000 долл.), следует сделать 

ряд принципиальной значимости огово-

рок. Во-первых, это оказалось воз можным 

благодаря тем высоким ценам на экспорт-

ные товары, которые могут в одночасье 

рухнуть, прецедент чего, кстати заметить, 

продемонстрировал глобальный кризис 

2008–2009 гг. Во-вторых, значительная
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доля доходов населения уходила и уходит 

за рубеж (покупка импортных товаров, 

приобретение товаров и недвижимости 

непосредственно за границей, «утечка» 

капитала и т.п.); в общей структуре выручки 

нашей долларизованной экономики доля 

доходов населения вряд ли превышает 25%. 

В-третьих, повышение доходов российских 

граждан в последние годы – результат не 

столько роста национальной экономики, 

не говоря уж о росте ее эффективности, 

сколько ревальвационного курса рубля. И 

эта данность не могла не отразиться на вну-

триполитической ситуации в России, по-

скольку она спровоци ровала противоречие 

между интересами национальных потреби-

телей и национальных товаропроизводите-

лей, что вылилось в открытые социальные и 

политические эксцессы конца 2011–2012 г. 

И при сохранении критикуемого макроэ-

кономического курса противоречие между 

потребителями и товаропроизводителями, 

на мой взгляд, будет только нарастать.

Соответственно его разрешение, а шире 

– перевод нашей экономики с «матрицы» 

гипертрофированно-сырьевого на «матри-

цу» быстрого, устойчивого и сбалансиро-

ванного роста – требуют смены этого курса.

– Как конкретно Вам видится эта смена, 
каковы содержание и субординация соответ-
ствующих предлагаемых мер?

– Коль скоро возникает проблема сти-

мулирования развития любой экономики 

рыночного типа, не уйти прежде всего от 

задачи стимулирующего воздействия на 

совокупный платежеспособный спрос и 

на его структуру. В нынешних российских 

обстоятельствах речь, на мой взгляд, долж-

на идти не только или даже не столько о 

расширении общего спроса со стороны 

населения, бизнеса и государства, сколько 

о его переориентации на импортозамеща-

ющие, т.е. отечественного происхождения, 

товары и услуги. Между тем для создания 

должной среды активизации российских 

производителей сегодня почти невозможно 

широкомасштабно применять администра-

тивные методы, прямо противоречащие 

нормативной базе ВТО. Использование 

той группы экономических методов, ко-

торые непосредственно сопряжены с по-

вышением эффективности производства, 

производительности труда, требует затрат 

крупных денежных ресурсов и длительного 

времени, а задействование методов инсти-

туциональных, связанных в первую очередь 

с улучшением инновационного климата, 

в сложившейся ситуации вообще мало-

успешно. Исходя из этого и в контексте 

всего сказанного ранее, первоочередным и 

наиболее эффективным способом переори-

ентации спроса с внешнего рынка на рынок 

внутренний представляется девальвация 

российского рубля.

Однако ограничиться удешевлением 

национальной валюты ни в коем случае 

нельзя: это чревато прежде всего неукро-

тимым взлетом инфляции и обвалом дохо-

дов, а значит, и уровня жизни россиян, как, 

собственно и произошло в августе-1998 и в 

первые месяцы после дефолта. Однако, на 

мой взгляд, существует принципи альная 

возможность мощно сдемпфировать эти 

негативные процессы, дополнив указан-

ную исходную меру комплексом других. 

Не претендуя в данном случае на исчер-

пывающий перечень подобного рода со-

пряженных мер, укажу лишь на главные 

линии соответствующих действий.

Удешевление рубля необходимо, во-

первых, сопроводить рядом шагов по кон-

тролю за ценами на товары и услуги (как 

оптовыми, так и розничными), хорошо 

известными из практики развитых стран. 

Здесь следует признать, что такой за-

пущенности дела регулирования ценоо-

бразования, как в России, нет, наверное, 

нигде, и именно это обстоятельство – 

исключительная слабость контроля гос-

регуляторов за издержками производства, 
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рентабельностью, межотраслевыми за-

тратами и т.п., накладывающаяся на не-

развитость «саморегулирующей» рыноч-

но-конкурентной среды, провоцирует 

гипертрофирование банально-наглого 

стремления товаропроиз водителей и по-

средников «накручивать» цены в погоне за 

сверхдоходами, особыми по норме и массе 

прибылями. И неудивительно, к примеру, 

что та подлинная драма, которую испыты-

вает мясная отрасль сельского хозяйства 

вследствие сниже ния после присоединения 

России к ВТО закупочных цен на 30–40%, 

никоим образом не отразилась на цене мяса 

и продуктов из него в торговле: последняя, 

реализуя свои монопольные возможности, 

по-прежнему получает сверхприбыли.

Если же оптимизировать и взаимно 

гармонизировать в нашей экономике из-

держки на посреднические услуги, адми-

нистрирование и управление и на обе-

спечение безопасности бизнеса, размер 

арендных платежей за использование 

недвижимости и земли, стоимость услуг 

многочисленных контролирующих и 

разрешительных организаций, платежи 

кредиторам, затраты на доступ к инфра-

структуре и т.п., если, кроме того, огра-

ничить уровень рентабельности для всех 

хозяйствующих субъектов на внутреннем 

рынке потолком хотя бы в 25%, можно, 

полагаю, добиться сниже ния стоимости 

на товары и услуги в целом на 30–40%. В 

условиях неизбежности роста цен на им-

портные товары при девальвации рубля 

это стало бы серьезным экономическим 

и социальным амортизатором на потре-

бительском рынке страны.

Во-вторых, центробанковскую ставку 

рефинансирования следовало бы ограни-

чить величиной 0,5–1,0% в год, а выдачу 

кредитов коммерческих банков – 3–5% 

годовых. До этого уровня важно было бы 

пересмотреть ставки по всем ранее вы-

данным коммерческим кредитам, включая 

ипотечные, а кредиты, предоставленные в 

валюте, – перевести в рублевые по курсу 

на момент выдачи. При этом действующую 

практику субсидирования государством 

процентных ставок для отдельных отраслей 

и хозяйствующих субъектов представляется 

необходимым отменить, а сэкономленные 

несколько сотен миллиардов бюджетных 

средств – направить на временное под-

держание ставки по депозитным вкладам 

денежных средств населения.

Нет смысла пространно разъяснять, к 

какому мощному оживлению экономиче-

ской жизни в стране привело бы наведение 

элементарного порядка в финансовой сфе-

ре. При этом возможный временный де-

фицит ресурсов в банковской системе сто-

ило бы покрывать за счет кредитов Банка 

России, тем более что у него образовалась 

бы значительная рублевая ликвидность по 

итогам переоценки золотовалютных резер-

вов вследствие девальвации национальной 

валюты.

В-третьих, государство призвано вы-

ступить мощным «драйвером» в стимули-

ровании экономического роста и внутрен-

него спроса по линии активного на -

правления средств на развитие транспорт-

ной инфраструктуры, прежде всего – ав-

томобильных дорог. При этом предстоит 

установить контроль за ценообразованием 

в дорожном строительстве. Так, стоимость 

четырехполосной дороги, соответствую-

щей всем современным стандартам, не 

должна превышать 3–4 млн. долл. за ки-

лометр. До 2020 г. реально построить не 

менее 50 тыс. км современных автобанов, 

соединив ими не только областные центры, 

но и большинство районных. Источни ком 

финансирования дорожного строительства 

могли бы стать целевые инфраструктурные 

центробанковские займы регионам РФ, 

которые окупились бы в течение 10–12 лет 

ежегодным ростом ВВП на 4–6% только 

вследствие повышения качества дорог.
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Другое перспективное направление 

экономического роста, стимулируемого 

государством, – индивидуальное жилищ-

ное строительство и развертывание со-

путствующей инфраструктуры. На основе 

умело выстроенной системы взаимодей-

ствия и партнерства между государством, 

регионами, застройщиками и банками 

вполне возможно довести в стране еже-

годный объем индивидуального строитель-

ства жилья до 1 млн. усадебных домов, или 

130–150 млн. кв. м в год. Поддержка только 

этих двух направлений сгенерировала бы 

мощный мультипликационный эффект 

эконо мического роста во всех отраслях на 

ближайшие 10–15 лет с несомненными 

пози тивными последствиями в плане укре-

пления социальной стабильности консоли-

дации российского общества.

В-четвертых, исходя из того, что любые 

действия по стимулированию экономиче-

ского роста обречены на провал без нали-

чия на рынке труда должной качествен-

но-количественной структуры кадров, в 

стране необходимо в срочном порядке раз-

ворачивать реформу профессионального 

образования, нацеленную на его возрож-

дение и его максимальную в отношении 

количественно-качественной структуры 

адаптацию к народнохозяйственным по-

требностям. Здесь императивно сбаланси-

рование интересов государства, работода-

телей, учебных заведений и учащихся.

– Очевидно, что подобного характера 
перемены в государственной экономической 
политике предполагают, как принято форму-
лировать, «должное проявление выс шей по-
литической воли»...

– Да, экономическое оздоровление 

немыслимо без консолидированных со-

лидарных действий всех членов общества, 

которые в идеале способно обеспечить 

лишь пользующееся доверием населения 

высшее должностное лицо государства. 

Предлагаемые перемены суть преобразо-

вания президентского уровня.
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В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законом «О Счет-

ной палате Российской Федерации» и ины-

ми актами законодательства Российской 

Федерации Счетная палата РФ ежегодно 

готовит заключения на законопроект о 

федеральном бюджете на предстоящий и 

два последующих года.

14 октября 2013 года Счетная палата 

подготовила и направила федеральным 

органам власти заключение на законопро-

ект о бюджете РФ на 2014–2016 гг. Нами 

изучено содержание данного документа и 

сделано его сопоставление с заключением, 

выполненным в 2012 году.

Сравнительный анализ основных тези-

сов заключений Счетной палаты РФ на 

законопроекты федерального бюджета на 

2013–2015 и на 2014–2016 гг., показал, 

что замечания, высказанные главным 

контрольным органом страны, во многом 

идентичны. 

Прежде всего, это касается таких аспек-

тов бюджетной политики, как:

• наличие системных рисков исполне-

ния бюджета, связанных с замедлением 

темпов роста российской экономики, 

возможными кризисными явлениями на 

мировых товарных и финансовых рын-

ках, высокой зависимостью экономики и 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



29Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

А.И. ПовароваСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

связанных с растущим объемом долговых 

обязательств субъектов РФ и ежегодным 

сокращением межбюджетных трансфертов.

Вместе с тем нельзя не обратить внима-

ние на принципиально новые моменты, 

содержащиеся в заключении на законо-

проект о бюджете на 2014–2016 гг.

1. Впервые Счетная палата пришла к 

выводу, что прогнозы, на основе которых 
верстается бюджет, недостаточно достовер-
ны и надежны. 

«Динамика макроэкономических по-

казателей, данная в прогнозе, не соответ-

ствует динамике соответствующих показа-

телей ни в одном из сценариев, приведенных 

в прогнозе долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 г.», – пишется в 

заключении.

2. Счетная палата сомневается в дости-
жении запланированных параметров вну-
тренних заимствований и доходов от при-
ватизации. В 2012 г. на внутреннем рынке 

было привлечено лишь 911,9 млрд. руб., 

или 69,6% прогнозируемого объема, а 

поступления от приватизации составили 

43,9 млрд. руб., или 74,7%. Исполнение 

за 8 месяцев 2013 г. по заимствованиям 

на внутреннем финансовом рынке соста-

вит 42,8% и по поступлению средств от 

приватизации – 38,7%. Можно заключить, 

что в случае недопоступления средств от 

приватизации правительству необходимо 

будет искать дополнительные источники с 

целью покрытия дефицита в 2014–2016 гг.

3. У аудиторов Счетной палаты вызы-
вает обеспокоенность рост внешнего госдолга 
России: за 2012 г. он увеличился с 28,3 до 

31,6% ВВП, за девять месяцев 2013 г. – до 

33,5% ВВП. Это соответствует уже средней 

степени риска, в то время как в 2011 г. зна-

чение данного показателя составляло около 

29% и соответствовало низкой степени 

риска в системе оценки МВФ.

бюджетной системы от внешнеэкономи-

ческой конъюнктуры, ограниченностью 

внутренних финансовых ресурсов и недо-

статочным уровнем развития финансовой 

инфраструктуры;

• низкое качество макроэкономиче-

ских прогнозов, что проявляется в суще-

ственных расхождениях динамики про-

гнозных и отчетных макроэкономических 

показателей за ряд лет; 

• не реализованные Правительством 

РФ отдельные положения Бюджетного по-

слания Президента;

• имеющиеся риски неисполнения 

указов Президента от 07.05.2012 г., на ко-

торые указывает негативная динамика от-

дельных целевых показателей, характери-

зующих состояние экономики (произво-

дительность труда, инвестиции в основной 

капитал);

• не обоснованные соответствующи-

ми расчетами доходы, составляющие еже-

годно более 400 млрд. рублей, или около 

3% суммы прогнозируемых доходов, что 

снижает прозрачность бюджета и превы-

шает показатели предыдущего бюджетно-

го цикла;

• рост процентных платежей, превы-

шающих многие важные направления 

финансирования;

• отсутствие прогнозирования долго-

вой устойчивости РФ;

• необеспечение требуемого финанси-

рования на реализацию федеральных целе-

вых программ;

• ежегодное сокращение бюджетных 

средств на реализацию адресной инвести-

ционной программы, что сопровождается 

адекватным уменьшением вводимых в экс-

плуатацию объектов (с 11,6% подлежащих 

вводу за 8 месяцев 2012 г. до 1,8% за анало-

гичный период 2013 г.);

• сохранение рисков в обеспечении 

устойчивости территориальных бюджетов, 
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4. Более подробно, чем в предыдущем 

заключении, перечислены недоработки от-
дельных положений Бюджетного послания, 

в частности:

не утверждена долгосрочная бюд-

жетная стратегия до 2030 г.;

не внесены изменения в Налоговый 

кодекс в части регулирования налогообло-

жения недвижимости;

не сформирована полноценная си-

стема госпрограмм, позволяющая с помо-

щью комплекса взаимосвязанных меро-

приятий и межотраслевого взаимодействия 

достигать поставленных целей и решать 

стратегические задачи социально-эконо-

мического развития. Структура, состав 

и содержание большинства госпрограмм 

нуждаются в доработке. Переход к про-

граммно-целевому бюджетированию на 

данном этапе в большинстве госпрограмм 

подменен финансированием от достиг-

нутого, и большинство сформированных 

программ в значительной степени являют-

ся набором расходных требований, недо-

статочно подкрепленных обоснованными 

целями, задачами, показателями1;

не решена задача консолидации 

субсидий, выделяемых региональным бюд-

жетам, и передачи достоверной информа-

ции регионам об объемах межбюджетных 

трансфертов до начала формирования 

территориальных бюджетов.

1 Из тезисов выступления председателя Счетной 

палаты РФ Т.А. Голиковой на парламентских слушани-

ях по проекту федерального бюджета на 2014–2016 гг. 

(08.10.2013 г.): «Сегодня параметры бюджета существуют 

сами по себе, государственные программы и их паспорта, 

которые сопровождают как дополнительные материалы 

проект бюджета на 2014–2016 годы, существуют самосто-

ятельно и никаким образом не пересекаются. Да, Антон 

Германович Силуанов говорил о том, что эти програм-

мы в установленный срок (срок – 29 октября) должны 

быть доработаны, но тем не менее объем их доработки 

настолько велик (поскольку они не соответствуют ни 

показателям, которые в них заявлены, ни бюджетным ас-

сигнованиям, которые на них предполагается потратить в 

бюджете 2014–2016 годов), что сегодняшним периодом – 

одним месяцем, скорее всего, полностью закрыть недо-

четы государственных программ не удастся».

5. Дана оценка выпадающих доходов 
федерального бюджета в случае изменения 
макроэкономических показателей: от уплаты 

налога на прибыль – 380,1 млрд. руб.; НДС – 

2142,6 млрд. руб.; экспортных пошлин – 

71,9 млрд. руб. Всего бюджет рискует не-

дополучить 2,6 трлн. руб.

6. Подчеркнуто, что в представленном 
законопроекте не приведена оценка влияния 
на объем поступлений доходов от уплаты на-
лога на прибыль организаций особого поряд-
ка исчисления данного налога консолидиро-
ванными группами налогоплательщиков (на 

наш взгляд, причины понятны: уже первый 

год работы КГН показал неэффективность 

данного института).

7. Более полно представлен раздел за-

ключения, посвященный субфедеральным 

бюджетам. Обращается внимание на изме-
нение структуры государственного долга 
регионов в сторону увеличения кредитов, 

полученных у коммерческих банков (за 

2011–2012 гг. доля заимствований выросла 

с 25,6 до 32,4%). В дальнейшем это может 

отрицательно повлиять на устойчивость 

не только бюджетной, но и банковской 

системы.

Количество субсидий регионам сокра-

щается на 10 против уровня 2013 г. (с 93 до 

83). И только по 10 субсидиям есть распре-
деление в разрезе субъектов РФ. По осталь-
ным распределения нет, что, безусловно, 

отразится на качестве формирования тер-

риториальных бюджетов.

8. Высказаны претензии к методологии 
формирования федерального бюджета: не 

разработаны методические указания по 

расчету доходов; не внесены изменения в 

бюджетную классификацию с точки зре-

ния отражения программных расходов2; 

2 Из тезисов выступления председателя Счетной 

палаты РФ Т.А. Голиковой на парламентских слушани-

ях по проекту федерального бюджета на 2014–2016 гг. 

(08.10.2013 г.): «К сожалению, на сегодняшний день та бюд-

жетная классификация, которая применена в отношении 

государственных программ, не получилась. Для неспеци-

алистов сопоставление показателей 2014, 2015 и 2016 годов 

с показателями 2013 года практически невозможно».
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не утверждены целевые показатели оценки 

результативности предоставления единой 

субвенции регионам. Все это снижает про-

зрачность бюджета.

Правительством РФ проигнорированы 

неоднократные рекомендации Счетной 

палаты о необходимости подготовки ком-

плекса конкретных мер, направленных на 

развитие доходного потенциала бюджетной 

системы страны.

В приложении к настоящей статье пред-

ставлено сравнение заключений Счетной 

палаты на законопроекты о федеральном 

бюджете на 2013–2015 и 2014–2016 гг. 

Приложение

Сравнение основных тезисов заключений Счетной палаты 
РФ на законопроекты федерального бюджета

Заключение на проект бюджета на 2013–2015 гг. Заключение на проект бюджета на 2014–2016 гг.

Прогнозируемые объемы инвестиций в основной капитал мо-

гут оказаться недостаточными для решения поставленных 

Президентом Российской Федерации задач по модернизации, 

техническому перевооружению и переводу экономики на ин-

новационный путь развития. Основные производственные 
фонды в значительной степени физически устарели, а процесс 
их обновления идет крайне медленно. При этом большая часть 
инвестиций направляется не в высокотехнологичные виды де-
ятельности, а в отрасли, связанные с производством товаров с 
низким удельным весом добавленной стоимости.

Прогнозируемые объемы инвестиций в основной капитал недо-

статочны для решения поставленных Президентом Российской 

Федерации задач по модернизации, техническому перевоору-

жению экономики и ее переводу на инновационный путь раз-

вития. Принимая во внимание состояние основных производ-

ственных фондов, необходимо подчеркнуть, что недостаточные 

объемы и эффективность инвестиций в основной капитал сни-

жают темпы совершенствования структуры экономики, роста 

производительности труда и не позволяют преодолеть сырье-

вую направленность экспорта.

Сравнительный анализ динамики макроэкономических показа-

телей, сложившейся за последние годы, показывает их суще-

ственное отклонение от прогнозируемых значений.

Сравнительный анализ динамики прогнозных и отчетных ма-

кроэкономических показателей за ряд лет указывает на су-

щественные расхождения их значений, что свидетельствует о 
недостаточной степени достоверности и надежности разраба-
тываемых прогнозов.

Сопоставление прогнозов Правительства Российской Феде-

рации и ведущих международных экономических организа-

ций свидетельствует о том, что позиции России относительно 

экономически развитых стран по важнейшим макроэкономи-

ческим параметрам в ближайшей перспективе качественно не 

улучшатся. Кроме того, Россия заметно уступает по динамике 

макроэкономических показателей ряду развивающихся стран, в 

том числе и некоторым странам СНГ.

Сопоставление прогнозов Правительства Российской Феде-

рации и ведущих международных экономических организа-

ций свидетельствует о том, что позиции России относительно 

экономически развитых стран по важнейшим макроэкономи-

ческим параметрам в ближайшей перспективе качественно не 

улучшатся. Более того, динамика макроэкономических показа-

телей, характеризующих социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, заметно уступает динамике соответ-

ствующих показателей ряда развивающихся стран, в том числе 

некоторых стран СНГ.

Вместе с тем при формировании проекта федерального бюд-

жета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов не 

завершена работа по реализации отдельных положений Бюд-

жетного послания (по данным на 1 октября 2012 года).

Вместе с тем при формировании проекта бюджета не заверше-

на работа по реализации отдельных положений Бюджетного по-

слания (по данным на 1 октября 2013 года).

Правительством Российской Федерации, федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти проводилась 

работа по выполнению указов Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года. Вместе с тем по отдельным макроэко-

номическим показателям (доля инвестиций в основной капитал 

в объеме ВВП и темпы роста производительности труда) до-
стижение установленных Президентом Российской Федерации 
параметров на долгосрочную перспективу представляется за-
труднительным.

Правительством Российской Федерации, федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти проводилась 

работа по выполнению указов Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года. Вместе с тем прогнозируемая на период 

2014–2016 годов динамика отдельных целевых показателей, 

например, характеризующих состояние экономики (произво-

дительность труда, инвестиции в основной капитал), позволя-

ет сделать вывод о рисках их недостижения в установленные 
сроки.

В составе материалов к законопроекту не представлены расче-

ты по доходам, доля которых составляет в 2013 году 2,8% сум-

мы прогнозируемых доходов федерального бюджета, в 2014 

году – 2,7%, в 2015 году – 2,6%.

В материалах и документах, направленных одновременно с за-

конопроектом, не представлены расчеты по доходам, которые 

составляют ежегодно более 400 млрд. рублей, или около 3% 

суммы прогнозируемых доходов, что снижает прозрачность 
бюджета и превышает показатели предыдущего бюджетного 
цикла.
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Счетная палата РФ: проект бюджета 2014–2016 гг. не позволит выполнить майские (2012 г.) указы...

Основные риски исполнения доходов федерального бюджета в 

2013–2015 годах в прогнозируемых объемах связаны с возмож-

ным снижением бюджетных доходов в связи с более низкими 

ценами на нефть марки «Юралс» и нефтепродукты по сравне-

нию с предусмотренными в прогнозе.

Существуют риски непоступления в федеральный бюджет 

ряда доходов, в том числе доходов от уплаты налога на при-
быль (380,1 млрд. рублей в 2014 году), НДС на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
(2 142,6 млрд. рублей), в случае изменения параметров ВВП 
и других макроэкономических показателей; экспортных по-
шлин на нефть и нефтепродукты, поставляемые в Республику 
Казахстан и Республику Беларусь, в случае неурегулирования 
вопроса с беспошлинными поставками российской нефти госу-
дарствам Таможенного союза (71,9 млрд. рублей). Риски непо-

ступления доходов в прогнозируемых объемах также связаны 

с, возможно, более низкими ценами на нефть марки «Юралс», 

нефтепродукты и природный газ по сравнению с предусмотрен-

ными в прогнозе, недостижением прогнозируемых объемов 
ВВП и экспорта товаров.

Объем расходов на погашение и обслуживание государствен-

ного долга в процентах к общему объему заимствований (коэф-

фициент покрытия) составит в 2013 году 87,5%, в 2014 году – 

91,9%.

Объем расходов на погашение и обслуживание государствен-

ного долга в процентах к общему объему заимствований (коэф-

фициент покрытия) составит в 2014 году 81%, в 2015 году – 

79,7%, в 2016 году – 75,1%.

Государственный внутренний долг по государственным гаран-

тиям в 2015 году увеличится по сравнению с 2012 годом на 

1,6 трлн. рублей, или в 2,5 раза, и составит 2,7 трлн. рублей; го-

сударственный внешний долг по государственным гарантиям – 

в 1,8 раза и составит 30,4 млрд. долларов США (1 024,5 млрд. 
рублей).

Государственный внутренний долг по государственным гаран-

тиям в национальной валюте в 2016 году увеличится по срав-

нению с 2013 годом на 63,8%, государственный внешний долг 

по государственным гарантиям в иностранной валюте – на 33%.

Расходы на обслуживание государственного долга увеличатся 

с 383,3 млрд. рублей в 2012 году до 508,0 млрд. рублей в 2015 

году. Указанные расходы существенно превысят общий объем 

бюджетных ассигнований, которые будут направлены в 2015 

году на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружаю-

щей среды, культуру и кинематографию, физическую культуру 

и спорт, средства массовой информации (327,6 млрд. рублей), 

здравоохранение (373,1 млрд. рублей), и сопоставимы с расхо-

дами на образование (591,9 млрд. рублей).

Расходы на обслуживание государственного долга увеличатся 

с 408,4 млрд. рублей в 2013 году до 568,6 млрд. рублей в 2016 

году (в 1,4 раза) и существенно превысят общий объем бюджет-

ных ассигнований, которые будут направлены в 2016 году на 

жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей сре-

ды, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, 

средства массовой информации, а также на здравоохранение.

Сложившийся объем совокупной долговой нагрузки требует по-

стоянного мониторинга, анализа и оценки возможных рисков, 

связанных с ростом задолженности, в связи с чем необходимо 

установить механизм оперативного влияния на заемную поли-

тику корпоративного сектора, в том числе порядок принятия 

государственными корпорациями решений о заимствованиях в 

иностранной валюте.

Ожидаемое в ближайшие годы дальнейшее увеличение объ-

емов заимствований обусловливает необходимость реальной 

оценки и прогнозирования долговой устойчивости Российской 

Федерации, осуществления мониторинга всех видов долга и 

требует более значительного влияния Правительства Россий-
ской Федерации на заемную политику корпоративного сектора.

В перечне ФЦП, включенных в законопроект на 2013 год, в 26 

программах из 50-ти (46,4% общего количества) объемы бюд-

жетных ассигнований не соответствуют объемам финансиро-

вания, предусмотренным паспортами программ. Несмотря на 

неполное использование выделенных бюджетных средств по 

отдельным ФЦП в 2011 году, недостижение целевых индикато-

ров, низкое освоение средств в истекшем периоде 2012 года, 

законопроектом предусматривается увеличение ассигнований 

на 2013–2015 годы по этим программам.

На 2014 год практически во всех ФЦП (в 45 из 46) объемы бюд-

жетных ассигнований не соответствуют объемам финансирова-

ния, предусмотренным в паспортах ФЦП, и значительно ниже 

уровня прошлых лет. Несмотря на неполное использование вы-

деленных на ФЦП бюджетных средств в 2012 году, недостиже-

ние целевых индикаторов, низкое освоение средств в истекшем 

периоде 2013 года, законопроектом по отдельным программам 

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

2014–2016 годы.

Расходы федерального бюджета на Федеральную адресную 

инвестиционную программу в 2013 году предусмотрены в объ-

еме 854,3 млрд. рублей, что ниже уровня предыдущего года 
на 55,5 млрд. рублей, или на 6,1%, в 2014 году – 749,0 млрд. 

рублей, в 2015 году – 781,1 млрд. рублей. Доля ФАИП в общем 

объеме ведомственной структуры расходов федерального бюд-

жета снижается с 7,4% в 2013 году до 6,4% в 2014 и 2015 годах.

За 8 месяцев 2012 года, по данным Минэкономразвития Рос-

сии, из 1387 объектов, подлежащих к вводу, введен в эксплуа-
тацию 161 объект, или 11,6%.

Расходы федерального бюджета на ФАИП в 2014 году по срав-

нению с предыдущим годом снижаются на 11,3%, в 2015 году 

увеличиваются на 9,4%, в 2016 году предусмотрено снижение 

на 12,1%. Доля ФАИП в общем объеме расходов федерального 

бюджета снижается с 6,8% в 2014 году до 6,1% в 2016 году.

За 8 месяцев 2013 года, по данным Минэконом-развития Рос-

сии, из 978 объектов, подлежащих вводу, введено в эксплуата-
цию 18 объектов, или 1,8%. 

Продолжение таблицы
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Риски в обеспечении устойчивости региональных и местных 

бюджетов, связанные с существенным объемом долговых обя-

зательств, сохраняются. Объем общего долга бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

по данным Минфина России, на 1 августа 2012 года составил 
1 319,25 млрд. рублей (по сравнению с докризисным 2008 го-
дом увеличился в 1,9 раза), в том числе государственный долг 

субъектов Российской Федерации – 1 111,1 млрд. рублей (в 

1,85 раза).

Сохраняются риски в обеспечении устойчивости региональных 

и местных бюджетов, связанные с существенным объемом дол-

говых обязательств. Объем общего долга бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на 1 ав-
густа 2013 года составил 1 599,9 млрд. рублей (по сравнению с 
2008 годом увеличился в 2,3 раза), в том числе государствен-

ный долг субъектов Российской Федерации – 1 352,9 млрд. 

рублей (в 2,3 раза). При этом в 2012 году более чем у трети 
регионов указанный долг превысил 50% объема дохода регио-
нального бюджета без учета межбюджетных поступлений.

В 2013–2015 годах сохранится существенная нагрузка на регио-

нальные и местные бюджеты по возврату ранее предоставлен-

ных бюджетных кредитов. Общая сумма возврата по бюджет-
ным кредитам составляет 400,3 млрд. рублей.

В 2014–2016 годах сохранится существенная нагрузка на регио-

нальные и местные бюджеты по возврату ранее предоставлен-

ных бюджетных кредитов. Общая сумма возврата по бюджет-
ным кредитам за три года составляет 341,2 млрд. рублей.

Рост доходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации обеспечивается за счет увеличения посту-

плений налоговых и неналоговых доходов при одновременном 

сокращении объема межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых  федеральным бюджетом. В 2015 году объем указан-

ных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2012 годом 

сократится на 14,9%.

Рост доходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации обеспечивается за счет увеличения посту-

плений налоговых и неналоговых доходов при одновременном 

сокращении объема межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых федеральным бюджетом. В 2016 году объем указан-

ных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2013 годом 

сократится на 6,1%, а в виде финансовой помощи (без учета 
субвенций) – на 15,2%.

Межбюджетные трансферты в общих доходах бюджета ПФР в 

2013 году составят 46,7% (в 2012 году – 49,4%), в 2014 году – 

44,7% и в 2015 году – 45,1%, что свидетельствует о сохранении 

на достаточно высоком уровне зависимости бюджета ПФР от 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Доля межбюджетных трансфертов в общих доходах бюджета 

ПФР в 2014 году составит 38,9%, в 2015 и в 2016 годах – 41,2% 

(в 2012 году – 49,4%, в 2013 году – 46,8%), что свидетельству-

ет о сохранении на достаточно высоком уровне зависимости 

бюджета ПФР от бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета.

По мнению Счетной палаты, назрела необходимость подготов-

ки комплекса мер по развитию доходного потенциала бюджет-

ной системы Российской Федерации в объемах, позволяющих 

обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы.

По мнению Счетной палаты, назрела необходимость подготов-

ки комплекса мер по развитию доходного потенциала бюджет-

ной системы Российской Федерации в объемах, позволяющих 

обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы.

Окончание таблицы
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Швецов А.

Российская академия наук – очередной объект 
разрушительных реформационных преобразований

4 . Скандальный федеральный законо-
проект – приговор не только РАН, но и рос-
сийской фундаментальной науке

В завершение настоящих размышлений 

о судьбе российской академической нау ки 

хотелось бы непосредственно высказаться 

по этому правительственному проекту 

(«О Российской академии наук, реоргани-

зации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»), 

под занавес весенней сессии-2013 приня-

тому Госдумой во втором чтении. Весьма 

вероятно, что он скоро обретет силу закона, 

и все рассуждения на сей счет вроде бы при-

обретут чисто исторический интерес. Не 

исключено, однако, что этого по ка ким-то 

причинам не произойдет и что будет при-

нято решение о кардинальной перера-

ботке законопроекта или даже о принятии 

принципиально иного правового акта по 

проблемам реформирования РАН. И в 

том, и в другом случаях потребуются экс-

пертные оценки и предложения, а значит, 

соображения по существу данного более 

чем спорного документа могут оказаться 

небесполезными.

Экспертируемый вариант законопро-

екта, обнародованный по итогам его вто-

рого чтения в Думе, по легко прогнозиру-

емому содержанию своих последствий 

для ны нешней РАН не отличается от 

первоначально внесенного в федеральный 

парламент варианта. Главное: документ 

и в новой редакции «работает» все на ту 

же цель реформы – на развал Академии 

От редакции. В предыдущем выпуске журнала был опубликован ряд материалов по поводу 

проекта федерального закона о реорганизации Российской академии наук. Связанные с этим 

проблемы были емко изложены в опубликованном «Открытом письме Президенту РФ В.В. Путину 

академика Ж.И. Алферова». Как известно, в ходе дальнейшей проработки законопроекта по 

целому ряду острых вопросов удалось достичь компромисса. В сентябре закон был принят 

палатами Федерального Собрания и подписан Президентом РФ. Согласно этому закону, учреждено 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое должно стать структурой, управ-

ляющей академическим имуществом. Сформирована рабочая группа по разработке положения 

об агентстве, в которую вошли представители РАН, Госдумы, Совета Федерации и Минобрнауки. 

Проект положения вынесен на общественное обсуждение. Концептуальные аспекты организации 

деятельности реорганизуемой Российской академии наук требуют тщательного учета высказанных 

в ходе состоявшихся дискуссий мнений. Среди них высокой аргументированностью отличается 

статья заместителя директора Института системного анализа доктора экономических наук, 

профессора А.Н. Швецова «Российская академия наук – объект разрушительных реформационных 

преобразований», опубликованная в «Российском экономическом журнале», №4, 2013. Несмотря 

на то, что предложения были сформулированы автором до принятия закона, ряд их, особенно в 

заключительной части статьи, имеют важное значение в развернувшейся работе по реализации 

закона. Эта часть статьи А.Н. Швецова воспроизводится ниже. 
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Все это очень быстро приведет также к 

снижению международного авторитета 

РАН, и ее перестанут рассматривать в каче-

стве репрезентативного агента российской 

науки на международной арене

Принятие законопроекта в правовом 

смысле будет означать ликвидацию суще-

ствующей РАН; согласно элементарной 

логике, должны исчезнуть и члены ликви-

дированной организации (академики). 

Однако документом предусматривается 

со зыв некоего общего собрания, состоя-

щего неизвестно из кого и в неизвестно 

каком количестве; кроме того, не сооб-

щается, в каком порядке этот орган ста-

нет функцио нировать, как ему предстоит 

принимать устав (который, собственно, 

и должен оп ределять, кто такие суть ака-

демики и в каком порядке они должны 

собираться). Подобная антилогика и пре-

небрежение юридической корректностью, 

по-видимому, свидетельствуют не столько 

о низком профессионализме авторов 

законопроекта, сколько о том, что вопрос 

образования новой Академии, с их точки 

зрения, – второстепенный. А главное для 

них – организационное разъединение РАН 

как субъекта управления (общего собра-

ния, президиума, аппарата) и научных 

институ тов как объекта руководства.

При этом участь отечественных фунда-

ментальных исследований и научных орга-

низаций, в которых они проводятся, может 

оказаться даже более плачевной, чем 

самой РАН. Данный прогноз базируется 

на следующих двух группах соображе-

ний. Соображения первого рода касаются 

того, что резкие изменения в нынешней 

(ре формируемой) системе сами по себе 

наверняка приведут к сбоям в реализа-

ции всех функций обеспечения ее жиз-

недеятельности – в финансировании, 

материально-техническом снабжении, 

техническом обслуживании, в выполнении 

как единой самоуправляемой системы 

посредством выделения из нее коллектива 

действительных членов РАН (которым, 

правда, и в новых условиях предстоит 

фигурировать под ее маркой), обособления 

этого ново образования от научных инсти-

тутов и лишения его ответственности за 

организа цию, проведение и результатив-

ность научно-исследовательской деятель-

ности, осу ществляемой в сети нынешних 

академических учреждений. 

Все рассуждения о «но вой роли» РАН 

суть ничем не подкрепленное пустословие, 

ибо она не наделяется полномочиями и 

ресурсами для решения даже тех задач, 

которые формулируются в рассматри-

ваемом законопроекте. Академия пре-

вращается в «клуб по интересам», лояль-

ное поведение которого обеспечивается 

серьезными мерами вмешательства в его 

внутренние дела.

Слияние трех академий превратит об-

щее собрание в неработоспособный, легко 

управляемый орган уже хотя бы ввиду от-

сутствия внутреннего исторически сло-

жившегося единства между тремя состав-

ляющими его участников и в силу их свя -

занности с различными вышестоящими

органами (аграрии, как известно, «кури-

ру ются» Минсельхозом, медики – Мин-

здравом, собственно «рановцы» – Минобр-

науки России). А сама РАН в новом виде 

превратится в полностью подотчетную 

исполнительной власти малоавторитетную 

структуру (причем, скорее, даже не пра-

вительственную, а ведомственную). Она 

потеряет свой общегосударственный ста-

тус, утратит возможности проведения более 

или менее независимой экспертизы; ее 

отрыв от собственных институтов сделает 

проблематичной обоснованность выбо-

ров новых членов и повысит вероятность 

попадания случайных людей по протекции 

чиновников. 
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договорных работ, заключении новых кон-

трактов и т.д. Бюджетное финансирование 

не будет открываться до тех пор, пока не 

прояснится ситуация со статусом инсти-

тутов; но и обретение статуса не приведет 

к немедленному открытию финансирова-

ния, ибо оно подчиняется еще и своим, 

специфически бюджетным, правилам и 

процедурам. Пе чально, что авторы доку-

мента не прописали никаких переходно-

демпфирующих в этих отношениях мер, 

обязательных при проведении подобного 

рода радикальных преобразований.

Далее, дисфункция неизбежно усу-

губится намечаемой законодателями 

градаци ей институтов, т.е. проведением 

проверок, работой комиссий и прочими 

мероприя тиями с последующим примене-

нием организационных мер. С точки зрения 

степени болезненности их последствий в 

выигрышном положении окажутся инсти-

туты, ко торые подпадут под немедленную 

реорганизацию (ликвидацию). Институ-

там, переподчиняемым другим ведомствам, 

предстоит тяжелый период поиска места 

в новых структурах и решения вопросов 

финансирования, материально-веществен-

ного обеспечения, взаимоотношений с 

новыми вышестоящими организациями. 

А на долю оставшихся институтов выпа-

дут аттестации, структурные изменения, 

перетряхива ние кадров, рост напряжения в 

трудовых коллективах и т.д., и т.п., причем 

все это затянется на неопределенно про-

тяженный период. Понятно, что наиболее 

активная, работоспособная и востребо-

ванная часть исследователей и персонала, 

обслуживаю щего сложные технические 

устройства, постарается найти себе другие 

места работы, ибо в подобных условиях не 

будет смысла терять лучшие годы (коих 

и так немного в научной жизни), и что 

молодежь вряд ли обретет в описываемой 

ситуации какие-либо стимулы для выбора 

научной стези.

Сюда примыкают еще несколько легко 

прогнозируемых коллизий, почему-то 

вообще не упоминаемых при обсуждении 

спроектированной реформы. Речь идет 

прежде всего об утрате работниками инсти-

тутов ранее весьма престижного статуса 

сотрудника Академии наук. Хотя этот ста-

тус сильно поблек в постсоветский пери од, 

он все-таки отчасти компенсировал и 

невысокие зарплаты, и далекие от между-

народных стандартов условия научного 

труда, и прочие негативные моменты, а 

также оставлял надежду на радикальные 

улучшения в принципиально значимой для 

страны организации.

Еще «нюанс»: пресловутое «избавление 

от балласта возрастных работников» чре-

вато размыванием особенной академиче-

ской культуры общения, утратой специфи-

ческих взаимоотношений и способов обе-

спечения профессиональных честности и 

репутации. 

Таким образом, утверждение порефор-

менной научной системы начнется «на 

пустом месте» – без истории, традиций, 

опыта старших поколений, что «синер-

гетически» наложится на упомянутую 

обстановку финансовой, материальной 

и орга низационной неразберихи. А ведь 

такого рода стагнационные ситуации 

крайне бла гоприятны для авантюристов, 

карьеристов и прочих проходимцев, в них 

зачастую торжествуют наглость, подлость, 

ложь, предательство, лицемерие – все то, 

что категорически противопоказано под-

держанию нормальной научной среды. 

Если наше общество в целом до сих пор 

психологически не может полностью 

восстановиться после «лихих 1990-х», то 

особо «деликатная» научная его страта, 

уже пострадавшая сильнее прочих, теперь 

еще и обретает описанную удручающую 

перспективу. Не стоит, кстати, забывать 

трагический прецедент Германии: немец-

кая наука, занимав шая в первой трети 
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прошлого века лидирующие в мире пози-

ции, после гитлеров ского погрома так и не 

смогла вернуть свое лидерство, несмотря 

на выдающиеся успехи в политическом и 

экономическом развитии страны.

Вторая группа опасений в отношении 

не только развития, но и самого существо-

вания фундаментальной науки в России 

связана с тем, что реформаторы не предъя-

вили абсолютно никаких доказательств 

того, что результаты реформы окажутся 

позитивными. Ее обоснование «без 

остатка» сводится к вышеупомянутому 

упреку в неэффективности РАН, но не 

прозвучало ни слова о том, по каким 

конкретно причинам новая система орга-

низации науки окажется лучше ныне 

действующей. Можно сколь угодно долго 

спорить о том, способны ли в принципе 

академики эффективно управлять науч-

ной собственностью, но, будьте добры, 

докажите, что «новый федеральный орган 

исполнительной власти», функции и статус 

которого в законопроекте не прописаны, 

станет распоряжаться этой собственностью 

рачитель нее. 

О том, как фактически осуществляется 

управление государственной собствен-

ностью в целом, мы имеем возможность 

наблюдать уже более 20 лет: по сути нет 

примеров эффективного ее задействования 

в общенациональных интересах1. Мяг ко

говоря, сомнительность утверждения, 

согласно которому «новый орган» будет 

использовать госимущество эффективнее, 

нежели существующая РАН, усугубляет ся в 

контексте нормы о передаче ему «ве́дения» 

всеми институтами (пункт 9 статьи 18, 

главы 6 законопроекта), т.е. о возложе-

нии на него ответственности не только 

1 Шокирующие новейшие примеры ее использования 

в интересах прямо противоположных приведены, в част-

ности, в статье: Дмитриева О. Особенности управления 

государственной собственностью в Российской Федерации 

// Российский экономический журнал. – 2013. – №2.

за эффективное распоряжение собствен-

ностью, но и за научные исследования. 

Каки ми, риторический вопрос, ресурсами, 

в первую очередь интеллектуальными, 

может обладать пресловутое «агентство» 

для обеспечения эффективности научных 

иссле дований хотя бы на прежнем уровне?

Трудно уйти от предположения, что 

таковое вообще не собирается заниматься 

организацией научных исследований. 

После того, как закончится эпопея разделе-

ния институтов на три категории, агент-

ство проинвентаризирует собственность 

пер вых двух из них и изымет выявленные 

«излишки». Затем институты, оставшиеся 

в сфере РАН, будут переданы университе-

там по профилям: физические – МФТИ, 

МИФИ, МГУ и МЭИ, химические – МГУ 

и некоторым другим, обществоведчес-

кие – НИУ «ВШЭ». Сибирское отделение 

РАН вольется в НГУ, Дальневосточное – в 

ДВФУ (камни острова Русский заждались 

своего интеллектуального обрамле ния!) 

и т.д. Хотя реальным следствием этого 

маневра станет исчезновение истори-

ческого феномена РАН, можно будет рас-

пиарить на весь мир невиданные темпы 

развития университетской науки!

Таким образом, реализация рассматри-

ваемого реформационного законопроекта 

приведет к краху российской фундамен-

тальной науки как целостной государствен-

ной системы. В лучшем случае она окажется 

сильно сжатой и фрагментированной; мо-

жет быть, сохранятся ее отдельные очаги – 

в некоторых университетах (к приме ру, 

мехмат и физфак МГУ) и в оборонно-про-

мышленном комплексе. Она все в большей 

мере станет трансформироваться в науку 

прикладную, ибо для успешного развития 

фундаментальных исследований необхо-

дима особая интеллектуальная и органи-

зационная среда, способствующая свобод-

ному выдвижению и обсуждению научных 

проблем; «оборонка» же в отсутствие РАН 
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обеспечить такую среду, конеч но, не смо-

жет. Прогнозируемая эволюция системы 

будет усугубляться уходом и отъездом за 

рубеж активной и работоспособной части 

исследователей, включая мо лодежь, утра-

той академических традиций и культуры, 

замещением уходящих уче ных авантю-

ристами, карьеристами, проходимцами и 

прочей человеческой «пеной», неизбежно 

всплывающей в периоды безвременья и 

смуты, провоцируемые широко масштабно-

разрушительными реформами.

5. Резюмирующие  выводы и рекомен-
дации

Главные из них, адресуемые лицам, при-

нимающим государственные решения в 

сфере научного развития нашей страны, 

сводятся к следующему. Не следует обожа-

емо и завистливо смотреть на «Запад» и 

стремиться слепо, без ясного понима-

ния достоинств, и, главное, недостат-

ков, заимствовать чужую, в частности 

американс кую систему организации науки. 

Такой подход неминуемо усугубит ситуа-

цию: свои собственные проблемы умно-

жатся серьезными изъянами зарубежной 

системы, которая при всем великолепии ее 

фасада сама испытывает непростые труд-

ности. Единственно разумными стали бы 

усилия по сохранению и развитию (раз-

умеется, вовсе не игнорируя зарубежного 

опыта) уникальной отечественной научно-

исследо вательской сферы, принципиаль-

ные отличия которой от западных моделей 

высту пают отнюдь не ее недостатком, а 

важнейшим конкурентным преимуще-

ством. При этом принципиально важно 

нацелить российскую науку на увеличение 

ее вклада в развитие, прежде всего россий-

ской экономики, российской промышлен-

ности, рос сийских наукоемких отраслей. 

И нельзя вслед за попытками копировать 

чужие формы организации научной дея-

тельности отдавать безусловный приори-

тет и пуб ликации научных результатов в 

иностранных журналах; об отечественных 

научных достижениях следует писать на 

русском языке и в отечественных изданиях, 

а если эта информация вызовет интерес за 

рубежом, то сами пусть переводят нужные 

статьи на английский, как это практикова-

лось в прошлом.

В заключение остается лишь воспроиз-

вести заголовок настоящей статьи и вслед 

за многими другими экспертами призвать 

общественность к адекватной реакции 

на очередную готовящуюся геростратову 

акцию.
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Возможности и ограничения модернизационного развития 
регионов Северо-Западного федерального округа*

Модернизация в масштабе страны невозможна без модернизации ее регионов, именно в 

них она реализуется. А при разработке планов модернизации страны (регионов) вполне зако-

номерным представляется их сопоставление по ключевым параметрам модернизации с раз-

витыми странами, странами-лидерами инновационного развития. Вследствие существенных 

территориальных различий в развитии России существует необходимость дифференциации 

подхода к определению уровня модернизации регионов. Требуется научно обоснованная стра-

тегия конкретно для каждого федерального округа и региона (поддержанная населением и 

осуществляемая органами управления), которая учитывала бы проблемы, препятствующие 

модернизации данной территории.

Модернизация регионов, социально-экономическое развитие, уровни модернизации, технологиче-

ский уклад, НИОКР.
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Модернизация приобрела масштаб все-

мирного процесса и представляет собой 

объективно сложившийся глобальный 

вызов каждой стране. В последнее время 

в России активизировалась работа по 

осмыслению параметров этого вызова и 

формированию стратегии действий, кото-

рая позволит обеспечить безопасность и 

устойчивость развития страны. О модерни-

зации много говорилось и в политических 

выступлениях, и в периодической печати, и 

в научных исследованиях; лидерами страны 

ставились задачи, определялись ориентиры 

дальнейшего развития. 

Александра Анатольевна
ШАБУНОВА
доктор экономических наук, зам. директора по научной работе, зав. отделом 
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Однако, как показывает анализ эконо-

мического климата, существует очень 

большая диспропорция между Россией и 

развитыми странами, одной из причин 

которой является ее технологическая 

многоукладность, унаследованная со 

времен СССР. Развитие четвертого ТУ 

происходило в СССР с запаздыванием на 

30 лет по сравнению с глобальной траек-

торией топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) [5]. 

Кроме того, в России в годы политиче-

ских и социальных преобразований мало 

внимания было уделено пятому техноло-

гическому укладу, связанному с теле-

коммуникациями, микроэлектроникой, 

малотоннажной химией. Так, например, 

по сравнению с другими странами Россия 

значительно отстает по количеству и каче-

ству компьютеров. Доля нашей страны по 

количеству суперкомпьютеров в 2013 г. 

составляла 1,6%, что в 4 раза меньше, чем 

в Японии, и в 31 раз меньше, чем в США 

(табл. 1). Хотя в РФ и отмечается положи-

тельный рост внедрения компьютерных 

технологий, однако его темпы недоста-

точны для достижения доминирующих 

позиций. На мировое лидерство претен-

дует Китай, который постоянно наращи-

вает темпы роста и за последние 13 лет 

поднялся с 15 места на 2-е. Россия же в 

2013 г. занимает 9 место в рейтинге стран-

обладательниц суперкомпьютеров, хотя 

значительно отстает по производитель-

ности – в 25 раз ниже, чем в Китае, и в 

44 раза – чем в США.

В России низкими темпами развива-

ется и коммуникационная составляющая 

научно-технического прогресса: число 

патентов в области информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) не 

только в 75 раз ниже, чем у лидирующей 

тройки (Япония, США, Евросоюз), но и 

в период с 2006 по 2009 г. снизилось еще 

на 11%. 

С целью содействия устойчивому тех-

нологическому развитию национальной 

экономики России, совершенствованию 

государственного управления програм-

мами модернизации в 2009 г. при Пре-

зиденте РФ была создана Комиссия по 

модернизации и технологическому разви-

тию экономики России [12], впоследствии 

переименованная в Совет [13]. Данные 

шаги ориентированы не только на модер-

низацию экономики и инновационное 

развитие, но и на совершенствование госу-

дарственного управления в данной сфере, а 

это значит – улучшение инвестиционного 

климата в стране, налаживание частно-

государственного партнерства. Однако до 

сих пор так и не произошло формирова-

ния благоприятной деловой обстановки, 

активизации инвестиционной политики 

государства, научно-технического и эко-

номического прогресса.

Россия в мировом пространстве

Рассматривая модернизацию России с 

точки зрения перспектив долгосрочного 

развития экономики и общества, следует 

отметить, что это прежде всего процесс 

преобразования страны в инновационную 

державу, продукция которой конкурен-

тоспособна на международных рынках. 

Причем каждый новый этап модернизации 

основан на технологических, организа-

ционных и социальных инновациях, на 

сменах технологических укладов (ТУ). Как 

считает С.Ю. Глазьев, шестой уклад, прихо-

дящий на смену пятому, открывает для Рос-

сии возможности технологического рывка 

и опережающего роста на гребне новой 

длинной волны экономического роста [4]. 

При этом основополагающими факторами 

служат своевременное создание заделов 

для формирования ядра шестого ТУ и опе-

режающая модернизация его стержневых 

отраслей: электронной промышленности, 

программного обеспечения, информаци-

онных технологий, нанотехнологий, ген-

ной инженерии.
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Все больше расширяют сферы своего 

доминирования азиатские страны. Япония 

в 2010 г. догнала беспрецедентного ли-

дера – США; судя по темпам роста, в бли-

жайшие 10 лет это намерен сделать и Китай 

(табл. 2).

Анализ расходов на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) на душу населения по 

паритету покупательной способности 

(ППС) показал, что Россия в 5–6 раз 

отстает от Швеции, Японии, Германии, в 

2,7 раза – от Евросоюза (табл. 3). И хотя 

за исследуемое десятилетие в нашей стране 

произошло увеличение указанных расходов 

почти в 3 раза – с 71,6 до 235,9 доллара на 

душу населения, все же темп роста ниже, 

чем в Китае (за 9 лет расходы увеличились 

более чем в 6 раз), который также имеет 

низкое значение этого показателя.

В развитых странах Организации эко-

номического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), а также Китае (рис. 1) доля рас-

ходов частного сектора на НИОКР в 3–5 

раз выше доли государственных расходов. В 

России же, наоборот, данное соотношение 

составляет 1 к 2,5, что идет вразрез с миро-

вой тенденцией. 

Таблица 1. Крупнейшие обладатели суперкомпьютеров (500 самых мощных 
общественно известных компьютерных систем мира) [3]

№ 

п/п

10 лиди-

рующих 

стран

1997 2000 2004 2007 2013**

Кол-во, 

шт.
TFlops*

Кол-во, 

шт.
TFlops

Кол-во, 

шт.
TFlops

Кол-во, 

шт.
TFlops

Кол-во, 

шт.
TFlops

1. США 265 10 258 57 262 782 280 4436 252 152701

2. Китай н/д н/д 2 0,135 14 43 13 175 66 85176

3. Япония 87 0,381 62 12 35 124 23 393 30 24501

4.
Велико-

британия 24 0,607 28 6 34 108 44 526 29 11032

5. Франция 19 0,677 20 3 19 39 13 198 23 10881

6. Германия 45 0,187 65 11 37 69 23 317 19 13521

7. Индия н/д н/д н/д н/д 6* 10* 8* 87* 11 3518

8. Канада 7 0,124 9 0,941 7* 23 10* 80 9 2288

9. Россия 1* 0,024* н/д н/д 2* 2* 5* 44* 8 3475

10. Швеция 8 0,215 5 0,580 3 6 10 88 7 1534

TFlops (Тrillion FLoating point OPeration TFlops = 1012 Flops Терафлопс) – пиковая производительность – теоретический предел 

производительности (выражаемый через операции с плавающей точкой) для данных процессоров.

* В данном году страна не входила в десятку лидеров.

** Отсортировано по количеству в 2013 г.

Таблица 2. Число патентов в области ИКТ – заявки, поданные в соответствии
с Договором о патентной кооперации [2]

Страна 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Япония 4761 11764 11986 11997 11001 12000 15189

США 18825 19514 20867 19238 15743 14714 15001

ЕС (27) 12524 13233 13723 13939 13103 12232 11942

Китай 231 1936 2671 3378 3207 4589 5932

Германия 3960 3994 4038 4204 3896 3780 3817

Франция 1498 2065 1890 1995 2022 1956 1995

Великобритания 2171 2063 2238 2149 1922 1641 1561

Канада 924 1139 1166 1310 1042 982 1046

Швеция 1216 850 1085 1229 1180 1029 941

Россия 179 210 211 191 173 187 203
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При этом государство финансирует 

свыше половины НИОКР, выполняемых 

частным сектором. Для стран ОЭСР этот 

показатель составляет всего 7%, для Китая – 

менее 5% [11]. Главная причина такого 

положения РФ заключается в отсутствии 

у частного капитала стимулов к инвести-

рованию в научные исследования и разра-

ботки. Доля бюджетного финансирования 

за десятилетие не только не сократилась, а, 

напротив, увеличилась – с 54,8% в 2000 г. 

до 67,1% в 2010 г. 

Таблица 3. Валовые внутренние расходы на НИОКР на душу 
населения в текущих ценах по ППС, долларов [2]

Страна 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.*

Швеция – 1313,6 1305,5 1463,8 1340,1 1331,4 1399,7

США 949,4 1182,4 1259,8 1334,0 1318,4 1319,2 1330,6

Япония 777,4 1082,7 1156,0 1164,7 1076,4 1100,7 –

Германия 636,9 851,2 899,8 998,2 1005,9 1055,3 1121,8

Франция 542,8 661,6 690,0 725,8 767,4 770,3 796,2

Канада 543,9 739,1 753 747,7 732,7 722,3 703,5

ЕС (27) 381,7 512,5 544,2 588,3 595,2 607,8 632,9

Великобритания 473,1 610,4 635,1 641,7 634,6 634,5 631,7

Россия 71,6 159,8 185,9 210,6 234,7 229,5 235,9

Китай 21,5 65,9 77,4 90,9 115,4 132,9 –

* Отсортировано по 2010 г.
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Рисунок 1. Доля валовых внутренних расходов на НИОКР, финансируемых 
государством и промышленными предприятиями, % [2]

* Данные за 2009 г.
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Это свидетельствует о том, что бизнес 

не ощущает нужды в технологических 

инновациях и не имеет определяющего 

значения в отборе и внедрении новых 

технологий в производство, являющихся 

ядром инновационной политики. То есть 

отсутствует здоровая конкурентная среда, 

в которой увеличение объема продаж ведет 

к росту финансирования осуществляемых 

научных исследований и разработок.

Методологические аспекты оценки 

уровня модернизации территорий

В свете рассмотренных выше аспектов 

особую значимость приобретают вопросы, 

связанные с инновационным и модерниза-

ционным развитием России и каждого ее 

региона. Достаточно успешные попытки 

подъема экономики и повышения своего 

престижа на мировой арене демонстрирует 

в последние годы Китай, который любой 

ценой пытается выйти на ведущие миро-

вые рынки, совершая переход от аграрно-

индустриального общества к информаци-

онному, основанному на знаниях. В связи 

с этим китайскими учеными проводится 

немало аналитических и прогнозных работ. 

В начале XXI века Китайская академия 

наук (КАН) особое внимание уделяет 

вопросам модернизации в мире и собствен-

ной стране (Хэ Чуаньци [14]). Центром 

исследований модернизации (ЦИМ) 

КАН предложен комплексный набор 

количествен ных ориентиров развития, 

отвечающих мировому уровню модерни-

зации экономики 20-ти наиболее разви-

тых стран. С 2001 г. ЦИМ КАН ежегодно 

рассчитывает индексы и фазы двух стадий 

модернизации (первичная и вторичная) и 

их интегрированный индекс для 131 страны 

(включая Россию), осуществляя также их 

ранжирование и прогнозирование основ-

ных ориентиров эволюции модернизации 

в мире. Отметим, что имеются основания 

для применения методики ЦИМ КАН к 

измерению состояния и динамики про-

цессов модернизации в регионах России. 

Основной вклад в адаптацию методики 

китайских ученых к измерению этих про-

цессов в российских регионах внес Центр 

изучения социокультурных изменений 

Института философии (ЦИСИ ИФ) РАН 

(Н.И. Лапин [7]), дополнив типологию 

качественных состояний модернизирован-

ности регионов типами модернизирован-

ности, которые включают измерения и 

оценки как уровня, так и фазы первичной 

и вторичной стадий модернизации.

Модель количественной оценки пер-

вичной модернизации (ПМ) была разра-

ботана с учетом показателей, предложен-

ных А. Инкелесом и Д. Смитом [1].  В ней 

учитываются 10 индикаторов, характеризу-

ющих три области жизни индустриального 

общества: экономическую, социальную, 

уровень знаний. В качестве стандарта 

были приняты средние значения индика-

торов, которые были достигнуты к 1960 г. 

в 19 наиболее развитых индустриальных 

странах мира. Отношение фактического 

значения показателя к стандартному в том 

или ином году принимается за значение 

оценочного индикатора. Модель оценки 

вторичной модернизации (ВМ) относится 

к информационному обществу или обще-

ству, основанному на знаниях. Процесс ВМ 

начался около 30 лет назад, но его законы и 

характерные черты все еще формируются. 

Оценка ВМ включает в себя четыре группы 

индикаторов (инновации в знаниях, пере-

дача знаний, качество жизни и качество 

экономики), включающие 16 отдельных 

показателей. Интегрированная модерни-

зация (ИМ) понимается как совокупность 

состояния двух указанных ранее стадий, 

фиксирующая характер их взаимной коор-

динации в той или иной стране (регионе) и 

отличие от передового мирового уровня. В 

модели оценки индекса ИМ учитываются 

12 индикаторов: 10 из них используются в 

моделях ПМ и ВМ, а 2 введены дополни-

тельно (табл. 4). 
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Таблица 4. Набор индикаторов, используемых при расчете индексов и фаз ПМ, ВМ и ИМ

№ 

п/п
Индикаторы

Принадлежность к индексам и фазам

ПМ
ВМ ИМ

ПМ-

фаза

ВМ-

фаза

KI KT LQ EQ EI SI KI PFM PSM

1. Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения, в 

долл. США

+    
+ +

    

2. Доля лиц, занятых в сельском хозяйстве, к общему числу за-

нятых, в % *

+        +  

3. Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве по отно-

шению к ВВП*

+        +  

4. Доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к 

ВВП, в % 

+     
+

    

5. Доля городского населения во всем населении, в % +   +   +    

6. Число врачей на 1000 человек +   +   +    

7. Младенческая смертность (в возрасте до 1 года), на 1000 ро-

дившихся*

+   
+

      

8. Ожидаемая продолжительность жизни, лет +   +   +   

9. Уровень грамотности среди взрослых, в % +          

10. Доля студентов, обучающихся в вузах, среди населения от 18 

до 22-х лет, в % 

+  
+

   
+

  

11. Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), %  +      +  +

12. Число ученых и инженеров на 10 тыс. чел.  +         

13. Число жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек  +      +   

14. Доля обучающихся в средних учебных заведениях среди на-

селения 12-17 лет, в %

  +        

15. Число телевизоров на 100 домохозяйств   +        

16. Число персонал. компьютеров на 100 домохозяйств   +     +   

17. Энергетическая эффективность: ВВП (ВРП) на душу / стои-

мость потребления энергии на душу, раз

   
+

     

18. Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения по 

ППС, в долл. США

    
+ +

   

19 Доля добавленной стоимости материальной сферы (с\х и про-

мышленность) в ВРП (ВВП)*, в %

    
+

    +

20. Доля занятых в материальной сфере в общей занятости*, в %     +     +

21. Доля занятых в сфере услуг в общей занятости, в %      +     

22. Экологическая эффективность: ВВП на душу / расходы энер-

гии на душу (цена в  долл. США), в %

      
+

   

23. Отношение добавленной стоимости в сельском хозяйстве к 

добавленной стоимости в промышленности, раз

        +  

24. Отношение занятости в сельском хозяйстве к занятости в про-

мышленности

        +  

25. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженной продукции, в %

         +

Обозначения: + – показатель участвует в расчете данного индекса. 

Субиндексы ВМ и ИМ: KI – инновации в знаниях, KT – трансляции знаний, LQ – качества жизни, EQ – качества экономики, 

EI – экономический индекс, SI – социальный индекс, KI – индекс знаний.

* Обратный индикатор. 

Источник: таблица разработана авторами на основе [7, 14].
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Уровень модернизации федеральных 

округов России

Согласно расчетам (проведены авто-

рами в специально разработанной ИСЭРТ 

РАН и запатентованной Информационно-

аналитической системе «Модернизация») 

оценка индексов первичной модернизации 

показывает положительную динамику 

роста индекса на протяжении всего ана-

лизируемого периода (2000–2010 гг.) в 4-х 

федеральных округах РФ: Центральном, 

Северо-Западном, Дальневосточном и 

Уральском. Для Приволжского, Сибир-

ского, Южного, Северо-Кавказского феде-

ральных округов 2009–2010 годы оказались 

временем незначительного снижения 

ПМ-индекса (с 0,2 до 1,7 п.п.), причиной 

этого, очевидно, послужил финансово-эко-

номический кризис, который характеризо-

вался спадом социально-экономических 

показателей. По истечении 10 лет разрывы 

в уровне первичной модернизации между 

округами стабильно остаются на уровне 

6 п.п., а общероссийский уровень превы-

шается лишь Центральным ФО. К 2008 г. 

все рассматриваемые территории достигли 

уровня первичной модернизации выше 

среднего (индекс в интервале от 91 до 99,9), 

следовательно, до полной реализации пер-

вичной модернизации федеральным окру-

гам недостает от 6,4 до 0,1 п.п. Как пока-

зывают результаты проведенного анализа, 

осуществлению первичной модернизации в 

большинстве федеральных округов препят-

ствует недостаточная продолжительность 

жизни населения.

Анализ второго периода региональной 

модернизации, более наукоемкого, вклю-

чающего в себя экологизацию и глобализа-

цию, выявил неготовность большей части 

территорий России соответствовать миро-

вым стандартам. В 2000–2010 гг. российский 

тренд индексов ВМ вырос с 61 до 72, тем 

самым был преодолен рубеж срединного 

уровня и Российская Федерация «порав-

нялась» с Чехией. Пролонгация данных 

показывает, что к 2020 г. наша страна может 

войти в группу развитых, в которой индекс 

ВМ находится в интервале от 81 до 120. 

Однако одновременно с этим повышаются 

и применяемые стандарты, так как ежегодно 

растут индикативные социально-экономи-

ческие показатели развитых стран. 

Тем самым, с учётом конкуренции стран 

за преодоление порога темп роста в России 

может оказаться недостаточным для модер-

низационного прорыва, поскольку реги-

ональные разрывы между индексами ВМ 

более широки, чем в индексах ПМ. В 2010 г. 

лидерами (так же, как и по индексу ПМ) 

являлись города Москва и Санкт-Петербург, 

список дополнили Московская, Томская 

области и Центральный ФО. Значительная 

часть регионов имели средний уровень ВМ, 

причем половина из них занимали коридор 

ниже срединного уровня (табл. 5).

Таблица 5. Иерархия уровней вторичной модернизации регионов России (2010 г.)

Уровень
Низ-

кий

Средний

ВысокийНиже

срединного
Срединный

Выше

срединного

Индекс 30–50 51–60 61–70 71–80 Более 81

Федеральный округ –

Южный (59)

Северо-Кавказский (54)

Уральский (66)

Приволжский (64)

Сибирский (63)

Дальневосточный (62)

Северо-Западный (79) Центральный (84)

Число регионов РФ 3 38 30 9 4

Источник: составлено авторами с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров модерни-

зации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками 

ЦИСИ Института философии РАН.
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Таким образом, процесс региональной 

модернизации в России неравномерен и 

асимметричен: зачастую между соседними 

территориями имеется значительная раз-

ница в индексе ВМ. Например, Санкт-

Петербург опережает Ленинградскую 

область на 29 пунктов, Москва опережает 

Московскую область на 23 пункта. Каза-

лось бы, разница велика в обоих случаях, 

однако Ленинградская область занимает 

лишь 33 место в общероссийском рей-

тинге и соответствует только срединному 

уровню ВМ (индекс ВМ равен 63), тогда 

как Московская область – 3 место (индекс 

ВМ равен 84). В первом случае предстоит 

приложить немалые усилия, чтобы повы-

сить уровень ВМ, а именно:

– увеличить долю затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы в ВРП (в 2–2,5 раза);

– увеличить число ученых и инжене-

ров, полностью занятых в НИОКР, на 

10 000 человек населения (в 2–2,5 раза);

– увеличить число жителей страны, 

подавших патентные заявки, на 1 млн. 

человек населения (в 6–8 раз);

– увеличить число персональных ком-

пьютеров на 100 домохозяйств (в 2 раза);

– увеличить ВРП на душу населения 

(в 4–5 раз);

– увеличить ВРП на душу населения 

по паритету покупательной способности 

(в 2,5–3 раза);

– уменьшить долю добавленной стои-

мости материальной сферы (в 2 раза);

– уменьшить долю лиц, занятых в 

материальной сфере (в 1,5–2 раза).

Так как интегрированная модернизация 

представляет координированное взаимо-

действие обеих стадий, то рейтингование 

регионов России во многом соответствует 

их распределению в двух предыдущих слу-

чаях. В лидеры снова вышли Центральный 

и Северо-Западный федеральные округа, 

достигнув среднего уровня (интервал 

от 64 до 77) к 2005 и 2008 годам соответ-

ственно. Начиная с 2009 г. данному стан-

дарту стала отвечать Россия; остальные 6 

федеральных округов (Уральский, Даль-

невосточный, Приволжский, Сибирский, 

Южный, Северо-Кавказский) соответ-

ствуют уровню ниже среднего (интервал 

от 48 до 63).

Определение в России фазы первичной 

модернизации обнаруживает, что за 10 лет 

ее уровень повысился на 0,5, и она перешла 

из фазы зрелости в переходную к вторич-

ной модернизации. Еще три федеральных 

округа имеют схожие со страной значе-

ния индекса ВМ, однако ВМ-фазы их 

существенно дифференцированы: от 1,5 в 

Центральном ФО до 0 в Уральском ФО. По 

России в целом и Северо-Западному ФО 

значения равны 1, этому соответствует фаза 

начала. Однако не все федеральные округа 

осуществили такой скачок, большая часть 

из них (Дальневосточный, Приволжский, 

Сибирский, Южный, Северо-Кавказский) 

находятся в фазе зрелости, т.е. первичная 

модернизация еще не вошла в фазу, пере-

ходную к вторичной. Ограничением, кото-

рое не позволяет вступить в нее, служит 

относительно высокая занятость в сель-

ском хозяйстве, не отвечающая стандартам 

индустриальных стран начала 1960-х годов. 

Уровень модернизации в регионах Северо-

Западного федерального округа

В целях получения более детальной 

картины модернизации регионов внутри 

федерального округа обратимся к изуче-

нию и сравнению уровня первичной, 

вторичной и интегрированной модер-

низации в субъектах Северо-Западного 

федерального округа. Индекс первичной 

модернизации СЗФО за 10 лет увеличился 

почти на 8% и в 2010 г. составил 99,7, что 

соответствует второму месту в общем рей-

тинге федеральных округов России (первое 

место занимает Центральный ФО). 
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В целом по округу 9 из 10 учитываемых 

индикаторов ПМ были реализованы на 

100%. Полной реализации (достижение 

100%) препятствует недостаточно высо-

кая ожидаемая продолжительность жизни 

(ОПЖ) населения (в основном из-за высо-

кой смертности мужчин трудоспособного 

возраста). Подобная ситуация наблюдается 

в Мурманской области. В Вологодской, 

Калининградской, Новгородской, Псков-

ской областях и Республике Карелия сдер-

живающим модернизацию фактором слу-

жит не только ОПЖ, но и низкие доходы 

на душу населения. К этим факторам в 

Архангельской, Ленинградской областях, 

Ненецком АО и Республике Коми отно-

сятся низкая ОПЖ и высокая доля добав-

ленной стоимости в сфере услуг по отноше-

нию к ВВП (ниже 45% по стандартам ПМ). 

Избавление от этих «тормозов модерниза-

ции», даже при больших усилиях, вероятно 

не ранее 2020 г. Ед  инственная территория, 

которая уже к 2008 г. достигла полной реа-

лизации ПМ, – это Санкт-Петербург.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. у восьми 

субъектов округа произошло снижение 

индексов ПМ на 0,1–0,7 единицы. Следует 

отметить, что в ряде регионов (Псковская 

область, Республика Карелия, Ненецкий 

автономный округ) при низких значениях 

индекса и темпы его роста являются невы-

сокими. Так, например, у региона-аутсай-

дера – Ненецкого автономного округа – 

индекс ПМ равен 92, а прирост за 10 лет 

составил всего 1 пункт. При сохранении 

существующих тенденций скорое завер-

шение данного этапа модернизации про-

блематично, что показывают прогнозные 

расчеты (по инерционному сценарию; 

табл. 6)

Продолжая анализировать уровни вто-

ричной модернизации регионов СЗФО, 

отметим, что еще 5 территорий соответ-

ствуют срединному уровню ВМ; один 

регион (Мурманская область) находится 

выше срединного уровня; Санкт-Петербург 

имеет высокий уровень, а в группу с уров-

нем ниже срединного входят 3 региона 

(рис. 2).

Очевидна позитивная динамика уровня 

ВМ субъектов СЗФО в период с 2000 по 

2010 г. – на всех территориях он повысился. 

В итоге пять регионов (Республика Карелия, 

Архангельская, Новгородская, Вологодская, 

Псковская области) вышли из группы реги-

онов с низким уровнем и поднялись сначала 

до уровня ниже срединного (2005 г.), а в 

2010 г. в трех из них (Республика Карелия, 

Архангельская, Новгородская области) уро-

вень ВМ стал соответствовать срединному. 

За 10 лет из группы с уровнем ниже сре-

динного 2 региона (Ленинградская область, 

Республика Коми) перешли в группу со 

срединным уровнем, а один регион (Мур-

манская область) – в группу с уровнем выше 

срединного. Лишь в Калининградской 

области, хотя и имеющей положитель-

ную динамику, из года в год соответствует 

уровню ниже срединного. Значимо выде-

ляется среди всех территорий федерального 

округа Санкт-Петербург, поскольку ни один 

регион СЗФО не смог достигнуть планки, 

Таблица 6. Перспективы модернизации регионов Северо-Западного федерального округа

Показатель
Факт Прогноз

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Число регионов, осуществивших ПМ менее чем на 99% 11 11 6 7 4 3

Число регионов, осуществивших ПМ на 99% – – 4 3 5 5

Число регионов, осуществивших ПМ на 100% – – 1 1 2 3

Источник: расчеты авторов с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров модернизации 

регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками ЦИСИ 

Института философии РАН.
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которую имел город в 2000 г. Это обеспечи-

вается за счет высокого индекса инноваций 

в знаниях, который в 3–12 раз превышает 

показатели других регионов.

Принципиальное значение имеют фазы 

модернизации (первичной и вторичной). 

По правилам используемой методики опре-

деление фазы ВМ возможно только при 

Рисунок 2. Тренды индексов вторичной модернизации регионов 
Северо-Западного федерального округа России
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условии вхождения территории в пере-

ходную фазу ПМ. В 2000 г. СЗФО в целом и 

еще 5 субъектов соответствовали фазе пере-

хода к ВМ, однако ежегодно происходило 

сокращение их числа и к 2010 г. остались 

3 региона (рис. 3). Подобные тенденции 

обусловлены увеличением отношения 

добавленной стоимости в сельском хозяй-

стве к ВРП, которое должно быть меньше 

5%, а также увеличением доли занятости 

в сельском хозяйстве (примерно на 10%). 

Таким образом, только Республика Коми, 

Архангельская область и СЗФО в целом к 

концу анализируемого периода находились 

в подготовительной фазе ВМ, а Санкт-

Петербург – в фазе развития, на более 

высокой ступени.

Наблюдается незначительная пози-

тивная динамика индекса интегрирован-

ной модернизаци СЗФО: в период с 2000 

по 2010 г. его значение выросло с 59 до 

71, что соотносится с уровнем средне-

развитых стран (интервал от 53 до 83). 

Наименее благоприятна ситуация в эко-

номической сфере (индекс равен 56%). 

Однако при детальном рассмотрении 

региональной модернизации отметим, 

что наименьшие величины имеет индекс 

трансляции знаний (от 41 до 59) у всех 

территорий, за исключением г. Санкт-

Петербурга (93). Такой диссонанс полу-

чается в результате того, что «северная 

столица» обладает достаточно большими 

долями затрат на исследования и разра-

ботки в ВРП и числа жителей, подающих 

заявки на патенты на 1 млн. человек, – 

это в 6–13 раз превышает показатели 

соседних областей.

1,5 1,5

2

0 0

0,25 0,25

0,5

0,25
0,1

0,25

0,75

0,5

0,75 0,75

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2000 . 2005 . 2010 .

. -   
  
 

 
Источник: составлено авторами с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров 
модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими 
разработками ЦИСИ Института философии РАН.

Рисунок 3. Фазы вторичной модернизации территорий Северо-Западного 
федерального округа, достигнувших переходной фазы первичной модернизации
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В большинстве субъектов округа (за 

исключением г. Санкт-Петербурга) основ-

ными ограничениями модернизации явля-

ются низкий ВРП и невысокий уровень 

научных исследований и инноваций. В 

современных условиях крайне важным 

становится интеллектуальное, иссле-

довательское развитие, сохранение и 

укрепление элементов инновационной 

инфраструктуры. При этом значимы не 

только количественные, но и качественные 

характеристики. 

Например, Вологодской области для 

достижения уровня региона-лидера – Мур-

манской области – необходимо увеличить 

в 5–10 раз показатели НИОКР, а также 

качественные параметры вологодского 

интеллектуального присутствия: степень 

наукоемкости исследовательских инсти-

тутов, качество фундаментальных и прак-

тических разработок [8]. 

Курс на реализацию новых мегапроек-

тов должен создать мощный импульс и в 

ведущих отраслях областной промышлен-

ности – машиностроении, металлургии, 

деревопереработке, и в отраслевых научно-

исследовательских институтах [9]. В основу 

стратегии развития области должен быть 

положен принцип наращивания и кон-

центрации научного знания, а затем и 

производственного потенциала в наиболее 

перспективных направлениях, формиру-

ющих центры социально-экономической 

эффективности [15].

Темпы и направленность инновацион-

ной модернизации в Мурманской области, 

где промышленный сектор формируют 

несколько крупных и средних ресурсных 

корпораций, в значительной степени 

зависят от внутренней корпоративной 

политики. Здесь успех инновационной 

модернизации зависит от совместных 

действий местной власти и бизнес-сообще-

ства. Меньше всего финансовых ресурсов 

для инновационной модернизации в реги-

онах-реципиентах федерального бюджета. 

Поэтому им следует активно использовать 

возможности российских и международ-

ных институтов развития, чтобы дина-

мично осуществлять процесс интеллек-

туальной трансформации экономической 

системы [10]. Необходимо создание такой 

программы развития северных регионов в 

эру экономики знания, которая была бы 

обращена к вызовам инновационного раз-

вития, упрощению обмена информацией 

и знанием внутри СЗФО, между центром 

и периферией. 

Таким образом, у всех субъектов СЗФО 

(наверняка, и России) существуют схожие 

барьеры, заключающиеся в низкой инно-

вационной модернизированности. При-

оритетом региональной политики должно 

стать создание условий для всемерной 

кооперации регионов в развитии террито-

рий, решения общих проблем и реализации 

совместных проектов [10]. Для успешного 

формирования инновационной эконо-

мики нужна национальная инновационная 

система институтов, социальных практик, 

укрепляющая достигнутые результаты и 

создающая реальные возможности дви-

жения по инновационному пути разви-

тия. При этом для преодоления главного 

препятствия, состоящего не в нехватке 

финансов, а в отсутствии квалифициро-

ванных управленцев, необходима совмест-

ная работа ученых, предпринимателей, 

инноваторов и представителей властных 

структур.

Модернизация – это стратегическая 

задача не только национального, но и реги-

онального развития. Как показал анализ, 

ниже общероссийского тренда «стоят» все 

регионы СЗФО, за исключением Санкт-

Петербурга, который один «вытягивает» 

федеральный округ на позицию выше 

среднероссийского уровня. 
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Основными принципами модерниза-

ции субъектов СЗФО в ближайшие годы 

должен стать переход от первичной модер-

низации к вторичной. Естественно допу-

стить, что для этого даже соседствующим 

территориям понадобятся разные сроки. 

Инновации, знания и человеческие 

ресурсы должны стать главными источни-

ками энергии, необходимой для непростой 

конкурентной борьбы регионов за осущест-

вление модернизации [6]. Подчеркнем, что 

это должна быть модернизация смешан-

ного типа с органичным использованием 

как передовых зарубежных достижений, 

так и возможностей собственного научно-

инновационного потенциала.

Заключение

Оценка модернизации, проведенная для 

каждого региона и федерального округа 

России, показала, что:

– модернизационные процессы в реги-

онах протекают очень неравномерно;

–  первичная модернизация в боль-

шинстве территорий осуществлена на 

95–99%; 

– стержневые сложности связаны со 

вторичной и интегрированной модерни-

зацией; их слабые зоны – это процессы 

экономической и культурно-когнитивной 

модернизации.

Учитывая базовые факторы простран-

ственного развития России, можно отме-

тить, что перспективы социально-эконо-

мических преобразований российских 

регионов будут иметь инерционный 

характер. Быстрых изменений в бли-

жайшее десятилетие не произойдет в 

силу несформированности приоритетов 

региональной политики. Точками роста 

останутся те же территории (Москва, 

Санкт-Петербург, ведущие регионы 

топливно-энергетического комплекса), 

которые на данный момент занимают 

лидирующие позиции в пространствен-

ной модернизации России. Сохранится 

многочисленная группа средних по 

уровню развития регионов, с возможным 

незначительным перемещением вниз 

или вверх. Слаборазвитые субъекты РФ 

будут отягощать бюджет страны. В общем 

региональное неравенство будет увели-

чиваться. Инвестиции в более развитые 

территории будут обеспечивать модер-

низационное развитие России в целом. 

Решение проблем отстающих регионов 

должно осуществляться не только за счет 

стимулирующей региональной политики, 

но и, в первую очередь, за счет социальной 

политики, направленной на рост челове-

ческого капитала.
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человечества и сохранение окружающей 

среды, а также резкое сокращение эконо-

мического диспаритета между развитыми 

и развивающимися странами путём как 

технологического процесса, так и рацио-

нализации потребления» [6].

Следует отметить эволюцию представ-

лений о категории «устойчивое развитие» 

от ее трактовки с позиций экологических 

аспектов и необходимости обеспечения 

воспроизводства ограниченных возобно-

вимых и невозобновимых ресурсов до рас-

смотрения устойчивости преимущественно 

с позиций ее социально-экономических 

аспектов.

Авторам в большей степени близка 

позиция О.К. Цапиевой, считающей 

основным императивом устойчивого раз-

вития сбалансированное, безопасное и 

эффективное развитие, обеспечивающее 

достижение намеченных целей и при-

оритетов социального, экологического и 

экономического характера [13].

Понимая сущность устойчивого раз-

вития с позиций безопасного и сбаланси-

рованного развития основных подсистем 

региона – экономики, экологии, социаль-

ной сферы – совершенствование системы 

управления региональным развитием 

должно осуществляться с учетом, с одной 

стороны, соотношения результирующих 

параметров развития основных подсистем 

региона (экономической, социальной и 

экологической) с некими предельно кри-

тическим величинами, а с другой – выпол-

нения требования развития этих подсистем 

на паритетной основе.

Параметры безопасного развития, опре-

деляемые на основе достаточно широко 

используемых в настоящее время индика-

торов [1, 5, 8], свидетельствуют о том, что 

развитие российских регионов давно осу-

ществляется за пределами его критических 

значений (табл. 1).

Несмотря на кажущуюся простоту, 

существует множество толкований термина 

«устойчивое развитие». В классической 

формулировке, предложенной в 1987 г. в 

докладе «Наше общее будущее», «устой-

чивое развитие» определено как «разви-

тие, которое удовлетворяет потребностям 

настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потреб-

ности» [7, с. 50].

По мнению А.П. Тяпухина и А.Т. Раи-

мовой, под «устойчивым развитием» 

понимается социально-экономическое и 

экологическое развитие, направленное 

на сохранение мира на всей планете, на 

разумное удовлетворение потребностей 

людей при одновременном улучшении 

качества жизни ныне живущих и будущих 

поколений, на бережное использование 

ресурсов планеты и сохранение природ-

ной среды» [11, с. 21]. Т.В. Ускова устойчи-

вость социально-экономической системы 

определяет как ее способность стабильно 

функционировать и развиваться в долго-

срочной перспективе [12]. 

В Словаре современной экономической 

теории Макмиллана «устойчивое развитие» 

(sustainable development) трактуется как 

«максимизация чистых выгод экономи-

ческого развития при условии сохранения 

природных ресурсов. Под последним эко-

номисты, предложившие эту концепцию…, 

понимают использование возобновляемых 

природных ресурсов с интенсивностью, не 

превосходящей их регенеративную способ-

ность, а невозобновляемых ресурсов – с 

оптимальной эффективностью, что пред-

полагает замещение использования при-

родных ресурсов техническим прогрессом» 

[9, с. 481]. 

По мнению В.А. Коптюга, концепция 

устойчивого развития «предполагает дости-

жение разумной сбалансированности 

социально-экономического развития 
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Что касается сбалансированного раз-

вития, то следует отметить, что на сегод-

няшний день в региональных исследова-

ниях такого рода учет не является доста-

точно проработанным, что определяет 

актуальность разработки данной пробле-

матики. 

Если использование предельно крити-

ческих значений показателей в практике 

регионального управления позволяет полу-

чить фиксированную оценку результата 

развития различных подсистем как состав-

ляющих региональных систем, то оценка 

состояния регионов с позиций сбалансиро-

ванного развития обеспечивает не только 

определение равноправного развития этих 

подсистем, но и направленность, и харак-

тер изменений, происходящих в регионе 

под воздействием различных факторов.

Регион – сложная социально-экономи-

ческая система, развитие которой пред-

ставляет собой многомерный и много-

аспектный процесс, носящий разнона-

правленный характер. Априори категория 

«развитие» отождествляется с положи-

тельной направленностью происходящих 

изменений. Тем не менее развитие может 

носить как позитивный (прогресс), так и 

негативный (регресс) характер, находиться 

в стагнации (застое). В действительности 

чаще имеет место сочетание прогресса в 

одних сферах с регрессом или стагнацией 

в других. Совместно эти процессы форми-

руют так называемый вектор региональ-

ного развития, отражающий обобщенный 

результат сложившихся в региональной 

системе тенденций, направленность и раз-

мер которого зависят от результатов раз-

вития составляющих ее подсистем. 

Поскольку и развитие, и жизнедеятель-

ность регионов осуществляются под воз-

действием множества факторов внутренней 

и внешней среды, совершенствование 

системы управления регионами предпола-

гает в качестве первоочередного выявление 

факторов, под воздействием которых они 

происходят, характера и степени оказыва-

емого ими влияния. 

Согласно концепции этапов развития, 

каждой стадии соответствует свой набор 

факторов, за счет которых оно преимуще-

ственно осуществляется [10, с. 114-115]. 

Таблица 1. Соответствие показателей экономического развития 
Российской Федерации предельно критическим значениям

№ п/п Наименование показателя ПКЗ 2000 г. 2011 г.

1. Объем инвестиций в основной капитал, % к ВВП 25,0 20,25 23,81

2. Износ основных фондов, % 40,0 43,5 46,3

3. Доля машиностроения в промышленности, % 25,0 20,5 14,0

4. Доля обрабатывающих отраслей в промышленности, % 70,0 н/д 65,1

5. Удельный вес убыточных организаций, % 25,0 39,8 30,0

6. Рентабельность производства, % 15,0 18,9 9,6

7. Рентабельность активов, % 12,0 7,6 6,5

8. Уровень инфляции, % 15,0 20,2 6,1

9. Уровень монетизации М2 на конец года, % к ВВП 50,0 11,98 35,86

10. Объем совокупного внешнего долга, % к ВВП на конец года 25,0 61,67 31,20

11. Доля иностранного капитала в инвестициях, % 25,0 26,48 55,05

12. Отношение объема внешнеторгового оборота, % к ВВП 30,0 57,78 43,15

13. Доля инновационно-активных предприятий, % 40,0 8,8 10,4

14. Доля инноваций, % к ВВП 3,2 н/д 6,3

15. Расходы на научные исследования, % к ВВП 3,0 0,24 0,56

16. Доля государственных расходов на экологию, % к ВВП 5,0 1,47 0,74
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Так, территориальные системы, нахо-

дящиеся на первом этапе, развиваются за 

счет факторов производства, прежде всего 

неквалифицированной рабочей силы и 

природных ресурсов. Развитие террито-

рии на этом этапе зависит в основном от 

эффективно функционирующих государ-

ственных и частных институтов, адекват-

ной инфраструктуры, макроэкономиче-

ской стабильности, а также здоровой и 

грамотной рабочей силы. 

В процессе экономического развития 

уровень доходов населения повышается, 

и территории переходят на следующий 

этап, в рамках которого развитие осущест-

вляется преимущественно за счет эффек-

тивности, за счет более эффективных 

производственных процессов, повышения 

качества производимой продукции (услуг). 

На этом этапе развитие все в большей 

степени определяется качеством челове-

ческого капитала – уровнем среднего и 

высшего образования и профессиональ-

ной подготовки, наличием эффективных 

рыночных механизмов, хорошо функци-

онирующим рынком труда, развитыми 

финансовыми рынками, большим разме-

ром внутреннего и иностранного рынка, 

а также способностью использовать суще-

ствующие технологии с максимальной 

пользой. И наконец, переход территорий 

на третий этап развития означает возмож-

ность его обеспечения за счет инноваци-

онной деятельности, производства новых, 

уникальных продуктов (услуг) с использо-

ванием современных производственных 

технологий.

С позиций императивов устойчивого 

развития упомянутая концепция должна 

быть скорректирована с учетом следующих 

обстоятельств: во-первых, объективно 

существующая ограниченность ресурсов 

обусловливает требование их эффектив-

ного использования в целях максимизации 

способности систем к существованию на 

всех этапах развития, а во-вторых, необ-

ходимости обеспечения баланса между 

экономическим ростом, социальной спра-

ведливостью и экологической безопас-

ностью [2, 3].

При решении задачи выявления детер-

минант регионального развития широко 

применяются традиционные подходы 

корреляционно-регрессионного анализа 

и эконометрического моделирования, 

использующих методы множественной 

регрессии для установления взаимосвязи 

эндогенных и экзогенных переменных. 

Однако их применение осложнено, с одной 

стороны, ограничениями возможности 

выявления в действительности незави-

симых переменных, ввиду того что, как 

правило, все факторы, характеризующие 

сложные социо-эколого-экономические 

системы, тесно связаны друг с другом, а с 

другой – более широким кругом вопросов, 

ответы на которые невозможно получить 

с помощью перечисленных методов. При-

мером такого рода проблем является задача 

установления степени влияния каждого из 

рассматриваемых факторов на всю систему 

в целом при условии, что результирую-

щий фактор (или факторы) не выбран (не 

выбраны). 

В связи с этим продуктивным представ-

ляется использование метода главных ком-

понент (МГК), позволяющего исследовать 

влияние анализируемых факторов на сово-

купную дисперсию в рамках комплексного 

анализа изменчивости многофакторных 

структур. Суть МГК состоит в переходе 

от описания системы с помощью боль-

шого числа измеряемых признаков к ее 

описанию меньшим числом переменных, 

отражающих наиболее информативные 

свойства системы. Другими словами, 

использование МГК позволяет уменьшить 

размерность исходных данных. 
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Именно эта особенность МГК, учиты-

вая сложность региональных систем, обу-

словливающую рассмотрение значитель-

ного количества панельных данных, 

позволяет установить влияние каждого 

фактора на общие изменения, протекаю-

щие в системе. 

Согласно МГК первая главная компо-

нента является линейно независимой ком-

бинацией наиболее значимых факторов, 

вторая главная компонента – второй по 

степени значимости комбинацией факто-

ров и т.д.

Авторами предлагается подход, который 

в отличие от классической трактовки 

результатов применения МГК позволяет 

учитывать влияние на процесс развития 

сложной динамической системы, каковой 

является регион, во-первых, всех опреде-

ляемых линейно независимых комбинаций 

совокупности факторов (главных ком-

понент) и, во-вторых, каждого фактора в 

отдельности.

В случае когда состояние системы опи-

сывается n факторами, число всех главных 

компонент также равно n и каждая i-я глав-

ная компонента имеет вид:

   
n

i
n2

i
21

i
1 xaxaxa , n,1i . 

    
(1)

Таким образом, влияние каждого j-го 

фактора во всех главных компонентах 

характеризуют величины 
i
ja  , n,1i , 

n,1j  . Для учета обобщенного влияния 

отдельного j-го фактора во всех главных 

компонентах необходимо введение в рас-

смотрение некоторой агрегированной 

величины: 
n
j

1
jj a,,afb  , n,1j  . 

Известно, что каждая i-я главная ком-

понента (1) вносит свой вклад совокупную 

дисперсию системы λi, причем 1
n

1i

i  . 

В этой связи данные величины могут 

трактоваться и как соответствующие харак-

теристики влияния отдельных факторов. 

Такая трактовка позволяет рассчитать 

обобщенное влияние каждого фактора как 

средневзвешенную величину:

(2)

Таким образом, может быть определен 

вектор nb,,bb 1  , представляющий 

собой вектор обобщенного влияния фак-

торов, а каждая его компонента – влияние 

отдельного фактора.

В свою очередь, определение характера 

регионального развития, рассматриваемого 

в логике сбалансированного развития, 

должно выполняться с позиций как эконо-

мических аспектов, так и его социальных 

и экологических характеристик. Другими 

словами, региональное развитие может 

быть отождествлено с неким вектором, 

размер и положение которого в простран-

ственной системе координат позволят 

не только количественно, но и наглядно 

интерпретировать характер развития 

региона в целом, его сбалансированность. 

В качестве такого вектора предлагается 

рассматривать вектор обобщенного влия-

ния факторов nb,,bb 1  . Ориентиром, 

относительно которого развитие региона 

идентифицируется как позитивное или 

негативное, может служить некий гипо-

тетический вектор, принятый в качестве 

эталонного, компоненты которого при-

мерно одинаковы, то есть характеризует 

ситуацию, в которой все рассматривае-

мые факторы оказывают на исследуемую 

систему примерно одинаковое влияние. 

В настоящем  исследовании в качестве 

эталонного вектора был принят вектор с 

равным влиянием составляющих его ком-

понент 110 ,,b  , который в дальнейшем 

будем называть вектором сбалансирован-

ного влияния. 

n
j

n2
j

21
j

1
j aaab , 

n,1j . 
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С позиций предложенного подхода 

формализованное представление о харак-

тере регионального развития может быть 

получено с помощью таких критериев, как:

– модуль вектора обобщенного влия-

ния факторов в фиксированный момент 

времени (далее – Кр 1) как характеристика 

его абсолютной величины (чем больше 

абсолютная величина этого вектора, тем, 

очевидно, больше влияние факторов на 

всю систему);

– угол между векторами обобщенного 

и сбалансированного влияния  (далее – 

Кр 2) (чем меньше угол, тем больше реаль-

ное влияние факторов соответствует эта-

лонному, то есть сбалансированному).

Логику выбора вышеупомянутых кри-

териев можно проиллюстрировать на при-

мере динамики гипотетического вектора 

обобщенного влияния двух факторов 

(рис. 1). 

Совокупность возможных положитель-

ных либо отрицательных значений компо-

нент вектора обобщенного влияния опре-

деляет зону прогрессивного либо регрес-

сивного влияния анализируемых факторов 

соответственно. Ситуация, представленная 

на рисунке 1, демонстрирует постепенное 

смещение за период 2000–2010 гг. обоб-

щенного влияния факторов (
tb ) из зоны 

прогрессивного в зону регрессивного вли-

яния, сопровождающееся его усилением. 

Об этом свидетельствуют увеличение 

значений обоих критериев – угла между 

векторами обобщенного и сбалансирован-

ного влияния (
20102000  ), а также модуля 

вектора обобщенного влияния факторов 

(
20102000
bb ). 

С учетом ранее проведенных исследо-

ваний [4] представляется целесообразным 

введение в рассмотрение в числе факторов, 

Рисунок 1. Динамика гипотетического вектора обобщенного влияния факторов 
tb в 2000–2010 гг.
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оказывающих влияние на развитие реги-

онов, факторов региональной эффектив-

ности, как определяющих развитие рос-

сийских регионов на современном этапе. 

Система показателей была сконструиро-

вана преимущественно в формате резуль-

таты – затраты, сгруппированных по регио-

нальным подсистемам (социальной сфере, 

сферам экономики, экологии, финансов и 

управления). По нашему мнению, данная 

система показателей обеспечивает возмож-

ность объективной характеристики про-

дуктивности использования имеющихся 

ресурсов и может быть использована как 

база для выполнения анализа сбалансиро-

ванности регионального развития.

Приняв вышеуказанные положения за 

основу, для определения факторов, детер-

минирующих сбалансированность регио-

нального развития, мы сформировали 

систему, включающую 33 показателя. В их 

число вошли частные показатели, характе-

ризующие эффективность использования 

отдельных видов ресурсов (труда, инвести-

ций, основных фондов), эффективность 

использования бюджетных средств в отрас-

лях социальной сферы, результативность 

функционирования этих отраслей, сферы 

экологии, эффективность деятельности 

органов государственной власти и управле-

ния, показатели, характеризующие уровень 

и качество жизни населения. 

Информационной базой для апробации 

предложенного подхода послужили панель-

ные данные региональной эффективности 

за 2000–2010 гг. по всей совокупности реги-

онов Российской Федерации. Результаты 

применения изложенного подхода позво-

лили установить отсутствие прогрессивных 

тенденций в развитии российских реги-

онов, о чем свидетельствуют рост несба-

лансированности развития и уменьшение 

величины модуля вектора обобщенного 

влияния факторов (рис. 2).

С учетом того, что величины b
j
, nj ,1  

характеризуют обобщенное влияние j-го 

фактора на систему в целом (то есть на все 

главные компоненты), для оценки степени 

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

 2

 1 (     )

 2 (       )

Рисунок 2. Динамика сбалансированности развития регионов 
Российской Федерации в 2000–2010 гг.  
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влияния каждого фактора в отдельности в 

фиксированный момент времени t и опре-

деления на этой основе характера и степени 

его влияния на процесс регионального раз-

вития на временном интервале ktt ,,1   

целесообразным является осуществление 

анализа совокупности величин kt
j

t
j bb ,,1  ,

которую предложено рассматривать как 

векторную.

Тогда обобщенное влияние j-го фактора 

на систему в динамике характеризуется 

вектором k

k

t
j

t
jttj

bbb ,,1

1 ,,
  и:

– чем больше длина этого вектора, тем 

более существенным можно считать влия-

ние соответствующего фактора;

– чем чаще происходит смена знака в 

компонентах вектора 
kttj

b
,,1

, тем более 

нестабильным является влияние определя-

ющего его j-го фактора;

– чем больше положительных/отрица-

тельных компонент у вектора 
kttj

b
,,1

, 

тем чаще j-й фактор оказывает положи-

тельный/отрицательный вклад в главные 

компоненты, а следовательно, и пози-

тивное/негативное влияние на систему в 

целом.

В этой связи, для определения степени 

и характера влияния факторов на регио-

нальное развитие, в исследовании исполь-

зовались критерии: модуль вектора обоб-

щенного влияния фактора 
kttj

b
,,1

, 

число поворотных точек вектора влияния 

фактора (количество смен знака у компо-

нент вектора 
kttj

b
,,1

) и доля позитив-

ного/негативного влияния фактора (доля 

положительных/отрицательных компонент 

вектора 
kttj

b
,,1

). 

Для трактовки результатов выполнен-

ных расчетов в исследовании введено 

кодирование регионального рейтинга, 

представляющего наглядную оценку влия-

ния введенных в рассмотрение факторов на 

исследуемую систему. Присвоение каждому 

фактору трехсимвольного кода выполня-

лось на основе рассчитанных значений 

вышеуказанных критериев (табл. 2).

Поскольку в сумме доли негативного и 

позитивного влияния факторов составляют 

1, то значение второго символа рейтинга 

«С» автоматически  свидетельствует о 

высокой доле позитивного влияния фак-

тора. Третий символ рейтинга («+» и «–») 

отображает характер устойчивости влияния 

анализируемого фактора на региональные 

системы. 

В соответствии с изложенной логикой 

типологизацию регионального рейтинга с 

позиций степени негативного влияния 

фактора на сбалансированность развития 

предложено осуществлять следующим 

образом (табл. 3). 

Таблица 2. Кодирование регионального рейтинга

Номер 

символа 

кода

Наименование критерия
Диапазон вариации 

значений критерия

Значение 

символа кода

Степень и характер негативного влияния 

фактора на сбалансированность 

регионального развития

1
Модуль вектора влияния 

фактора

0,581–0,797 A Высокая

0,365–0,580 B Средняя

0,147–0,364 C Слабая

2
Доля негативного влияния 

фактора

0,500–1,000 A Высокая

0,201–0,499 B Средняя

0,000–0,200 C Слабая

3 Число поворотных точек
0–4 + Устойчивый

5–10 – Неустойчивый 
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AA+, AA–, AB+, AB–, BA+, BA–), до мер 

поддерживающего характера в случае пози-
тивного (СС+, ВС+, СВ+, СВ-) или неявно 
выраженного (нейтрального) (CA+, CA–, 

BB+, BB–, AС+) воздействия. 

Результаты проведенных расчетов 

позволили осуществить детальный анализ 

влияния введенных в рассмотрение факто-

ров на исследуемую систему и определить 

их значимость с позиций обеспечения сба-

лансированного развития и переломления 

негативного тренда развития российских 

регионов (табл. 4).

Таким образом, диагностика влияния 

факторов на развитие региональных систем 

способствует объективному выбору и обо-

снованию комплекса мер по выводу реги-

онов на траекторию сбалансированного 

развития. В зависимости от рассчитанных 

параметров влияния определяются мас-

штаб, характер и очередность разрабаты-

ваемых мер в соответствии с введенной 

вербальной шкалой – от приоритетной 

нейтрализации факторов, оказывающих 

значительное негативное воздействие на 

развитие региональных систем (с рейтингом

Таблица 3. Матрица степени влияния факторов на сбалансированность регионального развития

Модуль 

вектора 

влияния 

фактора

Доля негативного влияния фактора

Высокая Средняя Слабая

Высокая AA+, AA– AB+, AB– AС+

Средняя BA+, BA– BB+, BB– BC+

Слабая CA+, CA– CB+,  CB– CC+

Таблица 4. Факторы, детерминирующие развитие регионов Российской Федерации в 2000–2010 гг.

№ 

п/п
Наименование показателей

Критерии оценки

Рейтинг

Вербальная 

оценка 

влияния 

фактора

Модуль 

вектора 

влияния

Число 

поворотных 

точек

Доля 

негативного 

влияния

1. 2 3 4 5 6 7

Экономическая подсистема

1. Производительность труда, тыс. руб./чел. 0,576 0 1,000 BA+ Негативное 

2. Капиталоотдача, руб./руб. 0,270 5 0,364 CB– Позитивное 

3. Фондоотдача, руб./руб. 0,665 0 1,000 AA+ Негативное

4. Доля валового накопления основного капитала в ВРП, % 0,160 3 0,364 CB+ Позитивное

5. Доля экспорта в ВРП, % 0,563 0 1,000 BA+ Негативное

6. Отношение объема инновационных товаров (работ, 

услуг) к затратам на технологические инновации, 

руб./руб. 0,181 4 0,273 CB+ Позитивное

Подсистема финансов и управления

7. Бюджетная обеспеченность, % 0,185 4 0,273 CB+ Позитивное

8. Отношение ВРП к численности работников органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

млрд. руб./чел. 0,797 0 1,000 AA+ Негативное

9. Отношение ВРП к расходам консолидированных 

бюджетов на общегосударственные расходы, % 0,695 0 1,000 AA+ Негативное

Социальная подсистема

Демография

10. Отношение числа родившихся к числу умерших, % 0,316 2 0,091 CC+ Позитивное

11. Коэффициенты миграционного прироста 0,427 2 0,909 BA+ Негативное

12. Отношение естественного прироста населения к сумме 

расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на 

здравоохранение и социальную политику, чел./тыс. руб. 0,205 2 0,091 CC+ Позитивное
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Здравоохранение

13. Обеспеченность врачами и средним медицинским пер-

соналом, чел./10000 человек населения 0,167 7 0,636 CA– Нейтральное

14. Отношение численности не заболевших к численности 

врачей и среднего мед. персонала, чел./чел. 0,250 0 0,000 CC+ Позитивное

15. Отношение численности не заболевших к расходом кон-

солидированного бюджета субъекта РФ на здравоохра-

нение, чел./тыс. руб. 0,361 0 0,000 CC+ Позитивное

16. Отношение численности не заболевших к инвестициям в 

основной капитал по виду эк. деятельности «Здравоох-

ранение», чел./тыс. руб. 0,372 0 0,000 BC+ Позитивное

17. Заболеваемость, чел./1000 чел. населения 0,264 2 0,909 CA+ Нейтральное

Образование

18. Отношение выпуска специалистов средними специаль-

ными учебными заведениями к расходам консолидиро-

ванного бюджета субъекта РФ на общее образование, 

чел./руб. 0,244 3 0,364 CB+ Позитивное

19. Отношение выпуска специалистов средними специаль-

ными учебными заведениями к объему инвестиций в 

основной капитал по виду деятельности «Образование», 

чел./руб. 0,298 5 0,273 CB– Позитивное

20. Отношение выпуска специалистов средними специ-

альными учебными заведениями к численности населе-

ния, % 0,426 0 1,000 BA+ Негативное

Уровень жизни

21. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

к кол-ву занятых в экономике, тыс. руб./чел. 0,651 0 1,000 AA+ Негативное

22. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

на душу населения, тыс. руб./чел. 0,691 0 1,000 AA+ Негативное

23. Доля фактического конечного потребления домашних 

хозяйств в ВРП, % 0,487 1 0,182 BC+ Позитивное

24. Инверсный показатель уровня безработицы, 1/% 0,743 0 1,000 AA+ Негативное

25. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв. м 0,183 2 0,909 CA+ Нейтральное

26. Число собственных легковых автомобилей, ед. на 

1000 чел. населения 0,555 0 1,000 BA+ Негативное

27. Оборот розничной торговли на душу населения, 

руб./чел. 0,786 0 1,000 AA+ Негативное

28. Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. 0,727 0 1,000 AA+ Негативное

Подсистема экологии

29. Доля уловленных загрязняющих атмосферу веществ 

в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, % 0,234 0 0,000 CC+ Позитивное

30. Доля оборотной и последовательно используемой воды 

в общем объеме использования свежей воды, % 0,183 5 0,727 CA– Позитивное

31. Отношение ВРП к общему объему выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, тыс. руб./т 0,542 0 1,000 BA+ Негативное

32. Отношение ВРП к объему сброса загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные объекты, тыс. руб./куб. м 0,147 5 0,545 CA– Позитивное

33. Природоемкость экономики (использование свежей 

воды к ВРП), куб. м/ руб. 0,237 0 0,000 CC+ Позитивное

Окончание таблицы 4.
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К группе факторов негативного влия-

ния по подсистеме «Экономика» можно 

отнести: производительность труда, фон-

доотдачу и долю экспорта в ВРП с долей 

негативного влияния 1,00 (АА+, ВА+). 

Данный вывод отражает сложившуюся в 

стране ситуацию деградации экономики, 

ее производственно-технологического 

потенциала, функционирования в условиях 

высокой степени износа основных про-

изводственных фондов с незначительной 

долей инновационных технологий. 

Вторая группа факторов с позитивным 

влиянием на процесс развития включает 

капиталоотдачу, долю валового накопления 

основного капитала в ВРП, отношение 

объема инновационных товаров (работ, 

услуг) к затратам на технологические инно-

вации (CB–, СВ+). 

Особое внимание следует уделить фак-

торам подсистемы управления, оказывав-

ших отрицательный эффект на развитие 

региональных систем (АА+) в 2000–

2010 гг., с разработкой мер, направленных 

на качественное улучшение функциониро-

вания системы.

Согласно выбранной схеме в группу 

позитивного влияния по подсистеме 

«Демография» (СС+) входят факторы, 

характеризующие эффективность физиче-

ского воспроизводства населения: «отно-

шение числа родившихся к числу умерших» 

и «отношение естественного прироста 

населения к сумме расходов консолиди-

рованного бюджета субъекта Российской 

Федерации на здравоохранение и социаль-

ную политику». 

В то же время механическое воспроиз-

водство населения, состояние которого 

отражается коэффициентом миграцион-

ного прироста, характеризующегося 

высокой долей (0,909) и степенью (0,427) 

негативного влияния, крайне отрица-

тельно сказывается на развитии россий-

ских регионов.

Большинство факторов результатив-

ности подсистем здравоохранения и обра-

зования позитивно влияют на региональ-

ное развитие (СС+, ВС+, СВ+,СВ–) либо 

оказывают на него неявно выраженное 

воздействие (СА+, СА–), указывая на 

необходимость осуществления мер, под-

держивающих развитие человеческого 

потенциала.

Анализ влияния факторов подсистемы 

уровня жизни позволил получить не столь 

позитивные результаты. Так, большинство 

факторов подсистемы уровня жизни с 

рейтингами АА+, ВА+ свидетельствуют о 

их высоком негативном влиянии на раз-

витие российских регионов, что указывает 

на наличие существенных ограничений, 

накладываемых на развитие российских 

регионов в результате снижения уровня и 

качества жизни населения.

Позитивное влияние с позиций сбалан-

сированного развития факторов, характе-

ризующих подсистему экологии, при 

существующем уровне развития промыш-

ленности, вероятнее всего, обеспечивается 

уменьшением нагрузки на окружающую 

среду в результате снижения производ-

ственной деятельности, а не внедрением 

передовых природоохранных технологий.

На основании представленных данных 

приоритетными задачами региональных 

органов власти и управления для перевода 

российских регионов на траекторию без-

опасного и сбалансированного развития 

в сфере экономики должны выступить: 

повышение параметров эффективности 

экономики регионов, в особенности в части 

увеличения производительности труда. В 

числе мер, предлагаемых для осуществле-

ния в приоритетном порядке в социальной 

сфере, рассматриваются: противодействие 

тенденциям ухудшения демографической 

ситуации, депопуляции населения, разви-

тие миграционной политики, содействие 

развитию и совершенствованию системы 

здравоохранения и образования, сдер-
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живание процесса расслоения населения 

по уровню доходов, создание новых и 

сохранение старых рабочих мест. В сфере 

финансов и управления – это прежде всего 

повышение эффективности бюрократии 

аппарата управления как важного фактора, 

обеспечивающего эффективность развития 

разноуровневых территорий.

В сфере экологии выводу регионов на 

траекторию устойчивого развития будет 

способствовать реализация мероприятий, 

способствующих минимизации экологиче-

ского ущерба и снижению природоемкости 

экономики. 

Таким образом, учет характера и сте-

пени влияния различных факторов на 

сбалансированность развития в практике 

регионального управления позволит 

повысить обоснованность принимаемых 

решений с позиций важности достижения 

приоритетов не только экономического 

развития, но и, что особенно важно при 

переходе на постиндустриальный этап, – 

социо-экологического развития, а мони-

торинг предельно критических показателей 

регионального развития позволит получить 

достоверную информацию о результатах 

принятых решений.
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Топливно-энергетический сектор пред-

ставлен во всех субарктических районах 

(САР) с разной степенью концентрации, 

обусловленной динамикой отраслевой спе-

циализации: ослаблением роли старопро-

мышленных районов в производстве энер-

гии, увеличением транзита углеводородов 

из сопредельных регионов, появлением 

новых зон освоения (рис. 1).

Для ПУА характерны экстремальные 

условия хозяйствования, суровые природ-

ные условия, очаговый характер хозяй-

ственного освоения. Здесь расположены 

крупные для условий Севера моногорода, 

в которых сосредоточен практически весь 

его демографический и производственный 

потенциал. Остальная территория является 

труднодоступной из-за отсутствия транс-

портных связей внутри региона, незначи-

тельно заселенной, со слаборазвитой про-

изводственной базой.

В субарктических районах Республики 

Коми проживает 30% населения, произво-

дится 44% суммарного валового муници-

пального продукта, из которого 25% – это 

добыча топлива и сырья и только 1% – их 

переработка. Преимущественно сырье-

вой характер производимой продукции 

сочетается с вывозом и потреблением ее в 

основном за пределами республики: кок-

сующийся уголь – 100%, энергетический – 

44%, нефть, включая газовый конденсат, – 

63% и нефтепродукты – 77%.

Характеристика САР. Территории каж-

дого из рассматриваемых субарктических 

районов, располагающихся в границах 

Тимано-Печорской нефтегазоносной про-

винции и Печорского угольного бассейна, 

обладают как открытыми, так и потен-

циальными запасами углеводородного и 

угольного сырья [3].

Нефтегазовые САР:
1. Усинский район, являющийся основ-

ным центром нефтедобычи Республики 

Коми, обеспечивает свыше 65% произво-

димой в республике нефти и 15% газа. 

Введение. Арктическая зона Российской 

Федерации представляет собой мощный 

хозяйственный комплекс добывающих 

предприятий, доля добавленной стоимо-

сти которых от общемировой арктической 

зоны составляет 60% (остальные 40% при-

ходятся на Гренландию, Норвегию, Шве-

цию, Финляндию, США и Канаду).

Основное место в экономике арктиче-

ской зоны России занимают нефтегазовый 

сектор – соответственно 80 и 65% общей по 

стране добычи; горнопромышленный 

комплекс (цветная металлургия, добыча 

алмазов, золота, бокситов и др.); шесть 

угольных бассейнов, из которых в промыш-

ленном освоении находятся Печорский, 

Ленский и Южно-Якутский.

Актуальная задача исследования на дан-

ном этапе состоит в том, чтобы показать 

роль системообразующих видов экономи-

ческой деятельности Республики Коми 

в поддержке настоящих и будущих про-

цессов освоения природного потенциала 

Арктики за счет сохранения и использова-

ния имеющейся производственной инфра-

структуры, а также формирования новых 

меридиональных связей по всей границе 

Север–Юг. Такой подход в полной мере 

соответствует Декларации о сотрудни-

честве в Баренцевом/Евро-Арктическом 

регионе в части развития энергетики на 

основе принципа экологической обосно-

ванности, модернизации инфраструктуры 

и нового уровня технологий [1].

Печоро-Уральская Арктика (ПУА) – 

северо-восточная часть Республики Коми 

в составе таких городских округов, как Вор-

кута, Инта, Усинск, и муниципальных 

районов – Печорского, Усть-Цилемского 

и Ижемского, экономически связанных 

между собой Тимано-Печорской нефтега-

зоносной провинцией, Печорским уголь-

ным бассейном и транспортными ком-

муникациями (магистральными нефте- и 

газопроводами, железнодорожной маги-

стралью). 



67Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

О.В. Бурый, А.А. Калинина, В.П. ЛуканичеваОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Учитывая высокую степень геологиче-

ской разведанности начальных суммарных 

ресурсов нефти (более 77%) и характер 

локализованных объектов (мелкие и очень 

мелкие с трудноизвлекаемыми запасами), 

можно отметить, что устойчивое развитие 

добычи здесь определяется не экстенсив-

ным расширением минерально-сырьевой 

базы за счет открытия новых месторожде-

ний, а интенсификацией работ по повы-

шению нефтеотдачи пластов разрабаты-

ваемых месторождений и применением 

новейших технологий добычи.

2.  Печорский район – второй по значи-

мости нефтегазодобывающий центр, еже-

годно производящий 17% нефти и 20% газа. 

Большинство месторождений находятся в 

начальной и активной стадии освоения, 

что в сочетании с относительно низкой 

разведанностью (29% по нефти и 22% по 

газу) обеспечивает району благоприятные 

возможности для развития. Для реализа-

ции ресурсного потенциала необходимо 

выполнение большого объема геологораз-

ведочных работ и геофизических исследо-

ваний.

Рисунок 1. Фрагмент карты топливно-энергетического комплекса 
Республики Коми в границах субарктических районов [2]
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3. Ижемский и Усть-Цилемский районы 

являются новыми центрами нефтедобычи 

в республике, находящимися на самом ран-

нем, пионерном этапе развития. Промыш-

ленная эксплуатация нескольких мелких 

месторождений началась только в 2001 

году и пока заметного влияния на реги-

ональную экономику не оказывает. При 

наличии нескольких десятков перспектив-

ных нефтегазоносных структур оба района 

характеризуются крайне низкой и нерав-

номерной геологической изученностью, 

отсутствием инфраструктуры и удален-

ностью от действующих центров добычи, 

переработки и транспортировки углеводо-

родного сырья.

Угольные САР:
4. Воркутинский район – основной 

центр добычи коксующихся углей (Вор-

кутское, Воргашорское, Юнь-Ягинское 

месторождения), обеспечивающий 100% 

их добычи в республике и 81% от общей 

добычи угля в бассейне. Печорский бас-

сейн характеризуется слабой освоенностью 

запасов промышленностью. Распределен-

ный фонд на действующих шахтах коксую-

щихся углей составляет всего 8,1% от под-

готовленных для промышленного освоения 

запасов категорий А+В+С
1
 [4]. Кроме того, 

в государственном фонде недр числятся 

12 перспективных нефтегазовых структур, 

часть из которых подготовлена к бурению. 

Важнейший ресурсный потенциал для 

развития производства углеводородного 

сырья в районе представляет метан – 

попутный компонент добычи коксую-

щихся углей, оцениваемый в 2 трлн. м3 [5].

5. Интинский район – второй по значи-

мости район добычи углей, но энергетиче-

ских (Интинское месторождение). Здесь 

добыча достигает 19% от общего произ-

водства углей в бассейне. Распределен-

ный фонд на действующей шахте состав-

ляет 4,2% от подготовленных для про-

мышленного освоения запасов категорий 

А+В+С
1
[4]. В то же время район характери-

зуется незначительным объемом текущей 

добычи углеводородного сырья. Исходя 

из установленной нефтегазоносности и 

крайне низкой геологической изученности 

территории (6% по нефти и газу), подчер-

кнём, что район сохраняет высокий потен-

циал открытия новых месторождений при 

условии интенсификации региональных 

геолого-съемочных и геофизических работ, 

наращивания объемов параметрического 

бурения.

Экономическая деятельность субаркти-
ческих районов. В области добычи, транс-

порта и переработки углеводородного 

сырья она характеризуется видовым раз-

нообразием и значительной территори-

альной дифференциацией. Обобщенная 

характеристика относительной значимости 

отдельных отраслей топливно-энергети-

ческого комплекса и их влияния на эко-

номическое развитие Печоро-Уральской 

Арктики представлена в работе [6]. 

За последние несколько лет в трех из 

шести САР произошли значительные изме-

нения. Так, в Усинском районе сырьевой 

профиль, включавший цикл добычи-

вывоза углеводородного сырья, допол-

нился переработкой: уже действовавшим 

газоперерабатывающим заводом (его 

основная деятельность – переработка 

попутного нефтяного газа: 35% объема 

утилизации с получением отбензиненного 

газа, 0,2 тыс. т сжиженного газа и 3,8 тыс. т 

стабильного газового бензина) и новым 

нефтеперерабатывающим заводом (начи-

ная с 2011 г. – 0,7 млн. т). 

Неизбежное продвижение российских 

вертикально интегрированных нефтяных 

и газовых компаний на шельф арктических 

морей может повысить роль Усинска в 

качестве крупного логистического центра. 

Но пока такая возможность скорее гипо-

тетическая: во-первых, основные игроки 

на арктическом шельфе представлены в 
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регионе лишь номинально, а сам район 

для них не является ключевым; во-вторых, 

следует учитывать фактор конкуренции со 

стороны логистических центров, форми-

рующихся в Архангельске и Мурманске, 

и аналогичного потенциального центра в 

Нарьян-Маре. Вне зависимости от аркти-

ческого вектора повышается роль Печоры 

в качестве северного транспортного узла 

Республики Коми. В настоящий момент 

здесь концентрируются товаротранспорт-

ные потоки северной и северо-восточной 

зон и происходит связка с южным, Ухтин-

ским промышленно-транспортным узлом, 

соединяющим северо-западные, централь-

ные и восточные зоны производственной 

деятельности по добыче, транспорту и 

переработке углеводородного сырья. В пер-

спективе, в случае успешной реализации 

проекта по сбору и утилизации попутного 

нефтяного газа северных месторождений 

на Сосногорском газоперерабатывающем 

заводе и окончания строительства автомо-

бильной дороги Сыктывкар–Нарьян-Мар, 

транзитная роль Печоры будет еще больше 

усиливаться.

В ходе реализации газотранспортного 

проекта «Ямал–Европа» Воркутинский и 

Интинский районы дополнили свои уголь-

ные циклы новым – транзитом природного 

газа и обслуживанием линейных сооруже-

ний. Однако для этих районов приоритет-

ным и градообразующим остается развитие 

угольного сектора. Корпоративная поли-

тика собственника ОАО «Воркутауголь» 

направлена на повышение качества товар-

ной продукции за счет увеличения объемов 

и улучшения технологии обогащения на 

Печорской ЦОФ, внедрения передовой 

техники и технологии добычи коксую-

щихся углей. Важным моментом является 

использование коптируемого шахтного 

метана на строящейся мини-ТЭЦ мощно-

стью 17,5 МВт на базе газопоршневых дви-

гателей для производства электрической 

и тепловой энергии на шахте «Северная». 

На сегодняшний день предприятия «Вор-

кутауголь» уже частично используют газ, 

выделяемый при добыче угля в пришахт-

ных котельных.

Динамика основных показателей топ-

ливного сектора САР Республики Коми 

за 2005, 2010, 2011 годы приведена в 

таблице 1.

Уголь. Коксующийся уголь производ-

ства ОАО «Воркутауголь», являющийся в 

России наиболее ценным по технологиче-

ским свойствам, сопоставим по качеству 

с лучшими мировыми брендами. В насто-

ящее время его технологические свойства 

в полной мере оценены на внутреннем 

рынке. В перспективе с внедрением тех-

нологии пылеугольного вдувания ценность 

воркутинского угля для металлургов будет 

только увеличиваться.

Доля ОАО «Воркутауголь» в структуре 

производства угольных концентратов спе-

кающей основы шихты в РФ в 2011 г. соста-

вила 22%, а доля в структуре потребления 

на внутреннем рынке страны (с учетом 

импорта) – 20%.

Выпуск основного качественного про-

дукта (концентрат углей) за рассматривае-

мый период увеличился в 1,27 раза по кок-

сующимся углям, а по энергетическим – 

уменьшился до 62% от уровня 2005 г.

Производимые ОАО «Воркутауголь» 

угли применяются: концентрат – в метал-

лургии для производства кокса в качестве 

основного компонента шихты, рядовой 

уголь марки ГЖО и промпродукт марки 

Ж – в тепло- и электроэнергетике.

Поставки печорских углей за пределы 

республики и на экспорт составили 78%. 

Следует отметить, что экспорт угля в дол-

ларовом эквиваленте значительно вырос 

благодаря росту экспортной цены на уголь 

(в 2011 г. – в 1,5 раза по сравнению с 2010 г. 

и в 2 раза – с 2005 г.). Это делает экспорт 

угля особенно выгодным для экономики 

угольной отрасли.
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Основным потребителем угольной про-

дукции ОАО «Воркутауголь» является ОАО 

«Северсталь» (Череповецкий металлурги-

ческий комбинат).

Потребители интинских углей – пред-

приятия энергетики и коммунально-быто-

вого хозяйства, расположенные в Северо-

Западном и Центральном федеральных 

округах. В связи с газификацией Архан-

гельской области происходит снижение 

потребления этих углей и переориентация 

их, в частности, на потребителей Вологод-

ской области (Череповецкая ТЭЦ).

Бóльшая часть потребляемого в Респу-

блике Коми печорского угля (95%) прихо-

дится на районы его добычи: Воркутинский 

и Интинский (ТЭЦ и пришахтные котель-

ные); не более 5% – на остальные террито-

рии республики. Еще столько же угля заво-

зится из других районов России. Анализ 

экономических показателей угольной про-

мышленности САР (табл. 2) показал, что 

переход на разработку только экономиче-

ски выгодных пластов, внедрение передо-

вых технологий добычи и более совершен-

ного оборудования позволил обеспечить к 

2010–2011 гг. небывалый для Печорского 

угольного бассейна финансовый резуль-

тат – 14,6 млрд. руб., повышение рента-

бельности до 59,1% и снижение в 2011 г. 

затрат на 1 рубль товарной продукции в 2 

раза по сравнению с докризисным 2007 г.

Таблица 1. Динамика основных показателей топливного сектора 
субарктических районов Республики Коми за 2005, 2010, 2011 годы

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г.

Уголь

Добыча, всего млн. т 12,94 13,56 13,4

- коксующийся 8,82 10,82 10,9

- энергетический 4,11 2,74 2,5

Обогащение, всего млн. т 12,28 14,03 …

- коксующийся 8,78 11,29 …

- энергетический 3,50 2,74 2,5

Производство концентрата, всего млн. т 5,36 6,21 5,94

- коксующийся 4,04 5,38 5,12

- энергетический 1,32 0,83 0,82

Поставки товарного угля, всего млн. т 9,18 12,35 9,44

- Республика Коми 1,36 2,78 2,06

- другие регионы России 7,23 7,99 6,39

- экспорт 0,59 1,58 0,99

- то же в млн. долл. США 8 194,9 190,6

Средняя экспортная цена на уголь, долл./т 97,4 127,8 189,7

Нефть

Добыча, млн. т 8,0 10,9 11,3

Переработка, млн. т - - 0,7

Экспорт нефти 4,0 5,3 5,5

Средняя экспортная цена на нефть, долл./т 340,0 543,5 556,0

Газ 

Добыча, млрд. м3 1,0 0,9 0,9

Переработка, млрд. м3 0,3 0,2 0,2

Примечание. Составлено по [7]; оценка по экспорту нефти – экспертная, т.к. официальная статистика дает показатель без учета 

основного экспортера и без разбивки по районам.



71Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

О.В. Бурый, А.А. Калинина, В.П. ЛуканичеваОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Нефть и газ. В последние годы на тер-

ритории республики перерабатывается от 

30 до 40% добываемой нефти. Остальное 

поставляется на внешний рынок и в 

незначительных объёмах – на нефтепе-

рерабатывающие заводы других регионов 

России. 

С учетом показателей вывоза в 2011 г. 

продуктов переработки (61% бензина, 66% 

дизельного топлива, 89% топочного мазута) 

можно говорить о том, что самообеспечен-

ность региона находится на очень высоком 

уровне. Хотя потребности самих субаркти-

ческих добывающих районов покрываются 

в основном за счет привозных продуктов 

(внутрирегиональных поставок). Сырая 

нефть остается в регионе главным внешне-

экономическим товаром – 78% стоимости 

экспорта.

Высокая степень освоенности Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции в 

границах Республики Коми проявляется 

преимущественно в механизированном 

способе эксплуатации скважин. Если в 

2005 г. разработка месторождений за счет 

естественной энергии пласта давала треть 

общего объема добычи, то через пять лет 

показатель снизился до 12%.

Таблица 2. Основные экономические показатели топливного 
сектора субарктических регионов Республики Коми

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г.

Уголь

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 13,6 9,3 8,8

Доля в общей численности работников экономики, % 2,9 2,0 1,9

Среднемесячная з/пл работников отрасли, тыс. руб. 17,1 38,8 45,7

Отношение к средней з/пл по Республике Коми, раз 1,47 1,48 1,58

Основные фонды, млрд. руб. 13,6 17,6 19,6

Доля в основных фондах экономики, % 2,4 1,4 …

Степень износа основных фондов, % 47,5 50,6 52,0

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 2,5 1,5 5,5

Доля в общих инвестициях в основной капитал, % 5,3 1,4 3,0

Сальдированный финансовый результат, раз к 2005 г. 1,0 12,9 18,0

Уровень рентабельности проданных товаров, % 27,5 45,7 59,1

Затраты на 1 руб. продукции, руб. 0,73 0,61 0,59

Нефть и газ

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 17,9 17,7 17,6

Доля в общей численности работников экономики, % 3,8 3,8 3,8

Среднемесячная з/пл работников отрасли, тыс.руб. 26,5 54,7 58,0

Отношение к средней з/пл по Республике Коми, раз 2,28 2,09 2,01

Основные фонды, млрд. руб. 39,6 163,9 196,6

Доля в основных фондах экономики, % 6,9 13,2 …

Степень износа основных фондов, % 37,5 57,0 53,5

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 9,8 18,2 22,1

Доля в общих инвестициях в основной капитал, % 20,9 18,9 12,0

Сальдированный финансовый результат, раз к 2005 г. 1,0 3,0 5,7

Уровень рентабельности проданных товаров, % 26,6 31,3 21,2

Затраты на 1 руб. продукции, руб. 0,79 0,76 0,73

Примечание. Составлено по [8, 9]; данные по нефтегазовому сектору мы привели в целом по Республике Коми, принимая во 

внимание, что отдельная статистика по районам отсутствует, а доля САР в добыче превышает 84%.
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Ограниченные возможности компа-

ний по вводу в эксплуатацию новых 

месторождений вызывают необходимость 

более внимательного отношения к без-

действующему фонду эксплуатационных 

скважин на действующих объектах. Если 

в 2005 г. их удельный вес достигал 37%, то 

в 2010 году – только 27%. Поддержание в 

работоспособном состоянии стареющих 

активов за счет новых технологических 

решений в сочетании с высокой налого-

вой нагрузкой сказывается на рентабель-

ности нефтегазового бизнеса, которая, по 

данным официальной статистики, ниже 

аналогичных показателей угольной про-

мышленности.

В структуре потребления попутного 

нефтяного газа (как преобладающего в 

САР ресурса легких углеводородов) 

по-прежнему высока доля сжигания его на 

факелах – 26% в 2005 г. и 31% в 2010 году. 

В основном газ используется на нужды 

энергетики, в т.ч. муниципальной и реги-

ональной, а также для удовлетворения 

собственных технологических потребно-

стей компаний (поддержание пластового 

давления, подогрев нефти для транспор-

тировки). Отсутствие товарной продук-

ции (сжиженный углеводородный газ) в 

настоящее время не позволяет рассматри-

вать такую утилизацию как экономически 

рациональную и экологически эффектив-

ную, что особенно актуально для субаркти-

ческих районов республики.

Улучшение состояния угольной отрасли 

и относительно стабильное положение 

нефтедобычи напрямую влияют на форми-

рование бюджетов всех уровней (рис. 2). 

В соответствии с этим обеспечивается и 

социально-экономическая устойчивость 

угледобывающих и нефтяных моногоро-

дов (Воркута, Инта, Усинск), т.е. трех из 

четырех крупных поселений на территории 

Печоро-Уральской Арктики.

Объем поступлений налоговых плате-

жей в бюджетную систему РФ от предпри-

ятий угольной отрасли республики за 

период с 2005 по 2010 г. возрос с 2,8 до 

Рисунок 2. Динамика налоговых отчислений в бюджетную систему Российской 
Федерации и  Республики Коми предприятиями ТЭК Республики Коми
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4,8 млрд. руб., в т.ч. в консолидирован-

ный бюджет Республики Коми – почти в 

два раза, что составило 6% всех налоговых 

поступлений по республике. Всего за этот 

период в бюджетную систему Российской 

Федерации угледобывающими компани-

ями Республики Коми перечислено более 

19 млрд. руб., из них в консолидированный 

бюджет региона – более 9 млрд. руб. Рост 

объема добычи угля на 1,8 млн. т в 2010 г. 

по сравнению с 2009 г. привел к значитель-

ному увеличению налоговых поступлений 

во все уровни бюджетов.

В регионе основными налогоплатель-

щиками остаются организации, осущест-

вляющие добычу нефти и газа. Традици-

онно на них приходилось от 55 до 66% 

налоговых сборов. Влияние экономиче-

ского кризиса привело к снижению этой 

доли в 2010 г. до минимального значения – 

44%. Но уже в следующем году сумма пере-

численных налогов вновь увеличилась, 

достигнув 48% совокупных сборов. Рост 

налога на добычу полезных ископаемых, 

как основного бюджетного источника, 

обусловлен изменением мировых цен на 

нефть. По данным Росстата, в декабре 2011 г. 

цена нефти сорта «Юралс» сложилась на 

уровне 107,6 долл./барр., что на 20% выше, 

чем в предшествовавшем году. Всего же за 

период с 2005 по 2010 г. нефтегазовый сек-

тор Республики Коми обеспечил поступле-

ние в казну почти 287 млрд. руб. налогов. 

Однако с 1 января 2010 г., в результате того 

что в федеральный бюджет зачисляются все 

100% дохода от нефтяного НДПИ, консо-

лидированный бюджет региона лишился 

около 1,5 млрд. руб.

Институциональный аспект функциони-
рования САР. В части регулирования 

топливного сектора районы Печоро-Ураль-

ской Арктики находятся в жесткой зависи-

мости от уровня корпоративной кластери-

зации. Сегодня управление нефтегазовыми 

и угольными территориями дифферен-

цировано двумя основными группами. 

В первую, «надрегиональную» группу вхо-

дят федеральные органы государственной 

власти, обладающие всеми полномочиями 

в области ресурсопользования, а также 

вертикально интегрированные компании, 

непосредственно осуществляющие экс-

плуатацию природных ресурсов. Вторую, 

«субрегиональную» группу формируют 

государственные органы субъектов Рос-

сийской Федерации, местное самоуправле-

ние и различные институты общественной 

самоорганизации местного населения по 

национальному, культурному или терри-

ториальному принципу.

Слабость институциональных сил суб-

регионального уровня, сталкивающихся с 

развитыми институциональными силами 

за его пределами, приводит к тому, что 

все наиболее заметные организационные, 

экономические и социальные изменения 

происходят исключительно в местах, где 

это выгодно экстерриториальным корпо-

рациям, и в тех временных рамках, кото-

рые соответствуют их стратегиям. Реги-

ональным и местным властям остается 

лишь делегировать им часть своих полно-

мочий (особенно в части реализации соци-

альных инициатив, развития инфраструк-

туры), а также реагировать на ситуацию 

постфактум, ретранслируя корпоративные 

решения для местного населения и смяг-

чая последствия наиболее чувствительных 

из них.

Для северных и особенно арктических 

и субарктических районов не только Рос-

сии, но и всего мира характерно значимое 

влияние такого института, как органи-

зованные представительства местных 

сообществ, коренных и малочисленных 

народов Севера. В тех районах, где данная 
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форма самоорганизации граждан полу-

чила наибольшее развитие, корпорации 

вынуждены корректировать свою поли-

тику с целью минимизации издержек от 

возможного противодействия производ-

ственной деятельности компании на кон-

кретной территории и более глобально – 

недопущения репутационных потерь в 

бизнес-сообществе.

Механизмом взаимодействия сверх 

рамок действующего законодательства 

является общественно-частное партнер-

ство, понятие которого в условиях россий-

ской действительности чаще всего подме-

няется понятием государственно-частного 

партнерства. Первое регламентировано 

доброй волей бизнеса и общества, стремя-

щихся повысить обоюдные выгоды хоро-

шей деловой репутации, второе – объек-

тивной или субъективной инерционностью 

законотворчества, когда выработка нефор-

мальных правил и следование им требует 

меньшего объема ресурсов (временных, 

финансовых, лоббистских) для изменения 

формальных законов.

Проблемы отраслей ТЭК субарктических 
районов

Уголь. Дальнейшее повышение эффек-

тивности добычи и обогащения печорских 

углей связано с проведением ряда техниче-

ских мероприятий, таких как  объединение 

подземными выработками шахт «Ворку-

тинская» и «Заполярная» с выходом на 

Печорскую ЦОФ, увеличением ее мощ-

ности до 9,5 млн. т рядового угля и перехо-

дом на замкнутую водно-шламовую схему, 

обеспечивающую рост выхода концентрата 

коксующихся углей на 30–40%.

Разработка в России ряда технологий по 

переработке отходов углеобогащения опре-

деляет возможность и необходимость 

решения этой проблемы для Печорского 

угольного бассейна. Переработка угольных 

шламов, объем которых составляет 8 млн. т, 

будет способствовать улучшению экологии 

угледобывающего региона, создаст допол-

нительные ресурсы качественного энер-

гетического топлива, позволит заместить 

некачественный уголь для потребителей 

Республики Коми на брикетное топливо. 

Для решения этой проблемы в полном объ-

еме требуется участие республики в приоб-

ретении соответствующего оборудования, 

введение льгот по налогообложению до 

момента окупаемости капитальных вложе-

ний, снижение ставок по кредитам.

Отсутствие в России нормативно-зако-

нодательной базы, необходимой для дега-

зации и утилизации шахтного метана, не 

позволяет пока решить проблему его широ-

кого использования как самостоятельного 

сырьевого ресурса, исходя из ресурсных 

возможностей. Разработка программы по 

расширению добычи шахтного метана не 

только на действующих, но и закрытых 

шахтах даст возможность решить проблему 

топливоснабжения Воркуты газом.

Обеспечение конкурентоспособности 

угольной продукции перспективных 

месторождений на рынке, кардинальное 

улучшение экологии и повышение эффек-

тивности производства требуют внедрения 

технологий глубокой переработки энерге-

тических углей и отходов их обогащения. 

Это позволит перейти от упрощенной 

технологической цепочки «добыча угля – 

частичное обогащение – энергетическое 

использование» к более совершенной – 

«добыча – обогащение – частичное энер-

гетическое использование, брикетирова-

ние шламов и отсевов – частичное исполь-

зование на углехимию», тем самым изме-

нив вектор развития угольного региона с 

сырьевого на перерабатывающий, с полу-

чением продукции с повышенной рыноч-

ной стоимостью.
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Нефть и газ. Эффективное, экологиче-

ски безопасное и социально ориентиро-

ванное, т.е. обеспечивающее занятость, 

доходы, доступность услуг, развитие 

нефтегазовой деятельности на территории 

САР Республики Коми напрямую зависит 

от способности исполнительных орга-

нов власти правильно позиционировать 

регион с точки зрения его ориентации: 

а) на обслуживание и освоение ресурсов 

арктического шельфа, б) поддержание 

устойчивых темпов добычи и переработки 

углеводородного сырья на континенталь-

ной части Тимано-Печорской нефтегазо-

носной провинции и транзита ресурсов 

Севера и Западной Сибири в центральные 

районы страны.

Экспансионистская политика имеет ряд 

серьезных ограничений. Компании-держа-

тели лицензий на освоение шельфовых 

месторождений («Роснефть» и «Газпром») 

имеют на территории Республики Коми 

незначительные по объемам производства 

активы либо иной профиль деятельности 

(трубопроводный транспорт), а владе-

лец развитой инфраструктуры («Лукойл») 

испытывает серьезные политические труд-

ности с доступом к морским месторожде-

ниям. При этом у Республики Коми нет ни 

одного ярко выраженного конкурентного 

преимущества перед другими нефтегазо-

выми регионами и арктическими терри-

ториями России, чтобы стать «плацдармом 

для броска на север». В случае успешной 

реализации такой политики, единствен-

ным субарктическим районом из шести, 

который сможет получить выгоды от экс-

пансии, станет Усинск.

С другой стороны, те же самые основа-

ния позволяют снизить риск увода инве-

стиционных ресурсов с территории. 

Отсутствие необходимости включаться 

в «гонку вооружений» при разработке 

крайне капиталоемкого шельфа даст 

региональным компаниям возможность 

сконцентрироваться на решении проблем 

внутри провинции. В этом случае вектор 

развития нефтегазового сектора может 

быть направлен в сторону северо-вос-

тока (Интинский и Воркутинский рай-

оны) и северо-запада (Ижемский и Усть-

Цилемский районы). 

Деятельность регионального прави-

тельства должна концентрироваться на 

решении вопросов развития геологораз-

ведки (в т.ч. за счет собственника недр), 

защиты конкуренции, предоставления 

весомых налоговых льгот при разработке 

мелких, истощенных и трудноизвлекае-

мых запасов. Это не менее сложная задача, 

связанная с масштабными финансовыми 

вливаниями и мощным лоббированием 

интересов региона на уровне федераль-

ного правительства и управляющих 

органов вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний.

Отказ от арктических притязаний в 

пользу внутреннего развития положи-

тельно скажется не только на шести САР 

республики, но и на её остальных рай-

онах. Вместо ненужной конкуренции с 

Мурманской, Архангельской областями, 

Ненецким и Ямало-Ненецким авто-

номными округами за ресурсы разви-

тия Республика Коми способна принять 

участие в формировании второго эше-

лона инфраструктуры поддержки. В этом 

случае широтное развитие арктических 

территорий – вдоль Северного морского 

пути – дополняется меридиональным 

развитием транспортных коммуникаций 

и перерабатывающих мощностей субар-

ктических районов, ориентированных в 

первую очередь на удовлетворение мест-

ных потребностей в топливно-энерге-

тических ресурсах, а также создающих 

экономическую основу для дальнейшего 

обживания территории.
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Территория российского Севера харак-

теризуется неоднородностью социально-

экономического развития, условий хозяй-

ствования, неодинаковой удаленностью 

разных регионов от транспортных и про-

мышленных центров, расположенных в 

умеренных широтах. В зависимости от 

преобладающих на их территории мине-

рально-сырьевых, лесных или других при-

родных ресурсов отличается структура эко-

номики северных регионов. Но в любом 

случае обеспечение жизнедеятельности 

населения и нормальное функционирова-

ние социально-экономической системы в 

суровых климатических условиях требуют 

надежного энергоснабжения потребителей. 

Организация энергообеспечения в регио-

нах Севера имеет свои особенности, обу-

словленные наличием тех или иных видов 

энергоресурсов, историей экономического 

освоения разных регионов, их удаленно-

стью от существующих нефте- и газопрово-

дов, концентрацией крупных потребителей 

в промышленных узлах, плотностью насе-

ления, уровнем развития электросетевой 

инфраструктуры и другими факторами.

Значительную часть потребителей 

Севера охватывает система централизован-

ного энергоснабжения. В некоторых реги-

онах (Республика Карелия, Мурманская 

область) энергоснабжение осуществляется 

централизованно почти на 100%. В боль-

шинстве регионов Севера с преимуще-

ственно централизованным энергоснаб-

жением крупнейшими производителями 

энергии являются ТЭС, ТЭЦ или ГРЭС. 

Гидроэнергетика играет существенную роль 

в Республике Карелия и Мурманской обла-

сти, ГЭС работают также в Республике Саха 

(Якутия), Магаданской области. 
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без этого произойдет деградация условий 

жизни населения, замедлится освоение 

имеющихся здесь природных ресурсов, 

произойдет обезлюдение стратегически 

важных территорий. Децентрализованная 

выработка энергии происходит на объектах 

малой энергетики, в большинстве своем 

дизельных. 

Единое толкование понятия «малая 

энергетика» отсутствует, но главная харак-

теристика ее объектов – небольшая мощ-

ность. В работе [9] малая энергетика трак-

туется как «энергоисточники с блоками 

(котлы, турбины) единичной мощностью 

до 25 МВт, предназначенные для энергос-

набжения промышленных и коммунально-

бытовых потребителей и работающие 

параллельно с районной электроэнергети-

ческой системой либо автономно».

Для обеспечения работы множества 

малых электростанций необходимо 

топливо. При этом многие северные тер-

ритории сталкиваются с проблемой огра-

ниченной транспортной доступности, 

поскольку топливно-энергетические 

ресурсы, а также продовольствие и другие 

необходимые товары могут быть достав-

лены лишь в короткие периоды морской 

и речной навигации в рамках «север-

ного завоза». Необходимость доставлять 

топливно-энергетические ресурсы изда-

лека, создавать их значительные межсе-

зонные запасы, вместе с тем большая про-

должительность отопительного периода 

обусловливают дороговизну вырабатыва-

емой электрической и тепловой энергии.

Остро стоит вопрос топливообеспече-

ния регионов с низкой степенью освоен-

ности локальных топливно-сырьевых баз – 

Мурманской, Магаданской, Архангель-

ской областей, Чукотского автономного 

округа [17]. Но даже в тех северных реги-

онах, где развернута масштабная добыча 

и производство энергоносителей, возни-

кают значительные потребности в завозе 

топлива – нефтепродуктов и угля. 

Атомные электростанции работают в 

Мурманской области (Кольская АЭС) и в 

Чукотском автономном округе (Билибин-

ская АЭС). Централизованное энергос-

набжение охватывает территории с отно-

сительно высокой плотностью населения 

– промышленные узлы, в которых присут-

ствуют как крупные производители, так и 

крупные потребители энергии (промыш-

ленные предприятия, крупные населенные 

пункты). Передача электрической энергии 

от производителей к потребителям в этом 

случае осуществляется по линиям электро-

передачи различных напряжений.

В то же время характерными особенно-

стями обширной территории Севера вне 

зон промышленного освоения являются 

низкая плотность населения и наличие 

множества малых потребителей энергии. 

В основном такие потребители распола-

гаются в удаленных районах проживания 

сельского и коренного населения. Их цен-

трализованное энергоснабжение нецеле-

сообразно, так как оно потребовало бы 

строительства протяженной и дорогой 

инфраструктуры по передаче энергии, а 

в процессе передачи происходили бы ее 

высокие потери. Поэтому энергоснабже-

ние малых удаленных потребителей орга-

низовано децентрализованно. Такие потре-

бители не подключены к региональной 

энергосистеме (и тем более к Единой энер-

гетической системе России), они снабжа-

ются энергией от автономных источников, 

представленных преимущественно малыми 

государственными или ведомственными 

электростанциями. 

Основываясь на объемах производимой 

и потребляемой энергии, нельзя сказать, 

что децентрализованное энергоснабжение 

играет в регионах Севера главенствующую 

роль. В общих объемах децентрализованно 

вырабатывается лишь несколько про-

центов энергии. Но обеспечение децен-

трализованной выработки энергии на 

огромных просторах Севера необходимо: 
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Даже такие регионы, как Ханты-Ман-

сийский и Ямало-Ненецкий автономный 

округа, республики Коми и Саха (Якутия), 

Камчатский край и Сахалинская область, 

характеризуются той или иной степенью 

зависимости от поставок того или иного 

вида топливно-энергетических ресурсов 

из других регионов. Так, несмотря на нали-

чие мощной топливно-сырьевой базы в 

Сахалинской области, регион практически 

полностью зависит от завоза нефтепро-

дуктов с материка: нефть, добываемая в 

Сахалинской области, реализуется на экс-

порт или направляется на переработку в 

Хабаровский край, а затем вновь ввозится 

на территорию области уже в виде готовых 

нефтепродуктов [17, с. 93]. 

Похожая ситуация наблюдается и в дру-

гих нефтегазодобывающих регионах. Таким 

образом, проблема снабжения топливом и, 

соответственно, дороговизны электриче-

ской и тепловой энергии, выработанной 

на его основе, актуальна не только для 

децентрализованного энергоснабжения 

малых удаленных потребителей, но и для 

территориальных энергосистем, имеющих 

в своем составе крупные ТЭС.

Имеющиеся проблемы необходимо 

решить так, чтобы в результате повысилась 

надежность энергоснабжения потребите-

лей, стал ограниченным рост цен на энер-

гию, повысился уровень энергетической 

безопасности северных территорий и было 

предотвращено ухудшение экологической 

обстановки. 

В качестве перспективного направления 

развития электроэнергетики северных 

регионов, позволяющего снизить остроту 

обозначенных проблем, обсуждается рас-

ширение использования нетрадицион-

ных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ). Вовлечение в хозяйственный обо-

рот местных НВИЭ нередко рассматрива-

ется как способ решить проблемы энерго-

обеспечения малых децентрализованных 

потребителей. В то же время некоторые 

авторы предлагают широкое использова-

ние НВИЭ для работы в энергосистеме, 

чтобы в перспективе заменить ими тради-

ционные источники энергии, в частности 

полностью отказаться от атомной энерге-

тики. Данная статья посвящена анализу 

того, какую роль играют разные источники 

энергии в регионах Севера.

Уточним некоторые понятия.

К традиционной энергетике относят 

область деятельности по выработке энер-

гии с использованием традиционных 

источников энергии: теплоты сжигаемого 

топлива (теплоэнергетика), гидроэнергии 

рек (гидроэнергетика), энергии управля-

емой цепной ядерной реакции (ядерная 

энергетика). Во многих случаях велика 

мощность электростанций, работающих 

на традиционных источниках энергии и 

входящих в состав энергосистем, то есть 

вырабатываемая ими электроэнергия пере-

дается потребителям по сети ЛЭП. С дру-

гой стороны, в зонах децентрализованного 

энергоснабжения множество объектов 

малой энергетики работают на традицион-

ных топливных источниках.

К нетрадиционной энергетике относят 

область деятельности по выработке энер-

гии с использованием нетрадиционных 

источников энергии. К нетрадицион-

ным относятся такие источники энергии, 

использование которых для выработки 

электрической и тепловой энергии ввиду 

ряда причин еще не вошло в широкую 

практику. Основными нетрадиционными 

источниками энергии считаются энергия 

ветра, гидроэнергия малых рек, энергия 

солнца. Некоторые вопросы вызывает 

отнесение к нетрадиционным источникам 

гидроэнергии малых рек, поскольку много 

малых ГЭС было построено еще в 1960-е гг., 

но впоследствии многие из них оказались 

заброшенными [10]. Нетрадиционную 

энергетику называют также альтернатив-

ной, поскольку она представляет собой аль-

тернативу традиционной энергетике.
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Помимо традиционных и нетрадицион-

ных различают возобновляемые и невозоб-

новляемые источники энергии. К невозоб-

новляемым источникам энергии относится 

органическое топливо (в том числе уголь, 

нефть, газ), ядерное топливо. Возобнов-

ляемые источники энергии почти всегда – 

нетрадиционные, поэтому широкое рас-

пространение получил термин «нетра-

диционные возобновляемые источники 

энергии», представляющие собой «источ-

ники, постоянно существующие или пери-

одически появляющиеся в окружающей 

природной среде в виде потоков энер-

гии Солнца, ветра, тепла Земли, энергии 

морей, океанов, рек, биомассы» [8]. Пере-

чень возобновляемых источников энергии, 

определенный Федеральным законом «Об 

электроэнергетике» от 26 марта 2003 года 

№35-ФЗ, включает энергию солнца, энер-

гию ветра, энергию вод, энергию приливов, 

энергию волн водных объектов, геотер-

мальную энергию с использованием при-

родных подземных теплоносителей, био-

массу, биогаз и некоторые другие.

Традиционная энергетика основана на 

использовании преимущественно невоз-

обновляемых источников энергии (за 

исключением гидроэнергетики). Альтер-

нативная (нетрадиционная) энергетика 

ориентируется на использование нетради-

ционных источников энергии. Альтерна-

тивную или возобновляемую энергетику 

не следует отождествлять с малой энерге-

тикой.

Как традиционная, так и альтернатив-

ная энергетика имеет свои преимущества 

и недостатки. Ниже приведен их обзор, 

составленный на основе анализа работ [1, 

2, 4, 5, 10, 13, 15].

К основным преимуществам традицион-
ной энергетики относятся:

• высокая плотность энергетических 

потоков (сотни киловатт, а иногда и мега-

ватты на 1 м2);

• высокая степень освоения техноло-

гий и развитая структура производства обо-

рудования на всех стадиях: разведка запа-

сов топливно-энергетических ресурсов, 

их добыча, транспортировка, переработка, 

использование, выработка энергии и пере-

дача ее потребителям;

• развитая инфраструктура научных 

учреждений, структура подготовки науч-

ных и эксплуатационных кадров.

Основные недостатки традиционной 
энергетики:

• истощаемость топливно-энергети-

ческих ресурсов; легкодоступные запасы 

углеводородов уже отработаны, новые 

месторождения приходится разрабатывать 

в труднодоступных районах (Заполярье, 

Восточная Сибирь, шельф), что вызывает 

рост себестоимости добычи;

• зависимость от величины поставок 

и уровня цен на топливо, конъюнктуры 

рынка топливно-энергетических ресурсов;

• негативное влияние на окружаю-

щую природную среду: загрязнение отхо-

дами производства, тепловое загрязнение, 

выброс тепловыми электростанциями в 

атмосферу двуокиси углерода (углекислого 

газа), что создает парниковый эффект; 

особенно вредны угольные электростан-

ции, при работе которых образуется зна-

чительное количество золы, сажи, окис-

лов серы и азота, вызывающих кислотные 

дожди;

• большая потребность в воде;

• потенциальная угроза техногенных 

катастроф, в том числе аварий на АЭС с 

выбросом радиоактивных веществ.

Альтернативная энергетика ориентиро-

вана в основном на использование НВИЭ, 

которые не только противопоставляются 

традиционным энергетическим ресурсам, 

но и значительно отличаются друг от друга 

по природе своего возникновения и харак-

теру использования. 
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Соответственно, альтернативная энер-

гетика обладает как общими преимуще-

ствами и недостатками, так и присущими 

тому или иному виду НВИЭ.

Основные преимущества альтернативной 
энергетики:

• использование возобновляемых и 

практически неисчерпаемых источников 

энергии (ветер, солнечная энергия, гео-

термальная энергия, энергия приливов и 

т.п.) позволяет использовать углеводород-

ное сырье в других отраслях экономики (в 

нефте- и газохимии);

• ориентация на использование мест-

ных энергоресурсов (солнце, ветер, геотер-

мальная энергия, биомасса) обеспечивает 

приближение объектов генерации к объ-

ектам потребления, позволяя на 15–20% 

сократить потери энергии, связанные с ее 

транспортировкой и распределением;

• меньшее негативное влияние на 

окружающую природную среду по сравне-

нию с традиционной энергетикой: отсут-

ствие при эксплуатации НВИЭ выбросов 

загрязняющих веществ, теплового загряз-

нения; к этому преимуществу примыкает 

отсутствие экологических издержек, свя-

занных с добычей, переработкой и транс-

портировкой ископаемого топлива;

• в большинстве случаев электростан-

ции, работающие на основе НВИЭ, легко 

автоматизируются и могут работать без 

прямого участия человека;

• низкая вероятность техногенных 

катастроф;

• возможность использования земли, 

на которой располагаются нетрадицион-

ные энергоустановки (ветростанции, 

тепловые насосы, бесплотинные ГЭС), для 

хозяйственных целей;

• ничтожная потребность в воде (для 

солнечных, ветровых электростанций);

• развитие альтернативной энергетики 

стимулирует развитие наукоемких техно-

логий;

• для ветроэнергетики необходимо 

незначительное изъятие земель: террито-

рия между ветроустановками может быть 

использована в сельском хозяйстве; если 

ветроустановка устанавливается в мор-

ской акватории, необходимости в изъятии 

земель вообще нет;

• приливная энергетика не вызывает 

затопления земель;

• солнечные батареи могут быть уста-

новлены практически в любом удобном 

месте (например, на крышах домов либо 

на неиспользуемых землях). При необхо-

димости солнечные электростанции могут 

быть легко и быстро демонтированы, а 

земли использованы для других целей.

Основные недостатки альтернативной 

энергетики:

• в большинстве случаев энергия аль-

тернативных источников носит рассеян-

ный характер и характеризуется небольшой 

плотностью энергетических потоков (сол-

нечное излучение составляет менее 1 кВт 

на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток 

воды при скорости 1 м/с – около 500 Вт на 

1 м2), что ведет к необходимости больших 

габаритов энергоустановок;

• альтернативные электростанции 

нередко проигрывают традиционным по 

экономическим показателям, вследствие 

чего имеют значительный срок окупаемо-

сти и низкую привлекательность для част-

ных инвестиций;

• нестабильность выдачи мощности и, 

как следствие, невозможность прогнозиро-

вания производства электроэнергии и 

изменения мощности электростанции по 

команде оператора энергосистемы;

• необходимость резервировать мощ-

ностями традиционной энергетики (для 

нестабильных источников энергии, таких 

как солнце, ветер); опыт показывает, что, 

когда доля мощности энергоустановок, 

работающих на нестабильных источниках 

энергии, начинает превышать 20%, в энер-
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госистеме возможны серьезные проблемы, 

для предотвращения которых необходим 

ввод дополнительных регулирующих мощ-

ностей;

• сооружение сложной дорогой 

инфраструктуры для обеспечения возмож-

ности получения электроэнергии от других 

производителей (или из других районов) в 

случае снижения выработки электроэнер-

гии от нестабильных источников, необхо-

димость создания «умных сетей» (smart-

grid);

• неразвитость в России промышлен-

ности по производству энергоустановок, 

работающих на альтернативных источни-

ках энергии;

• размещение ветропарков требует 

много места (в ряде случаев этот недоста-

ток компенсируется возможностью исполь-

зования территории между ветроустанов-

ками в сельском хозяйстве);

• работа крупных ветроустановок 

(мощностью более 1 МВт) может создавать 

помехи прохождению телевизионных сиг-

налов; размещаемые в прибрежной зоне 

крупные ветроустановки могут создавать 

сложности для военных радиолокацион-

ных станций, что обусловливает необхо-

димость тщательно выбирать место разме-

щения таких установок на стратегических 

прибрежных территориях Севера;

• приливные электростанции (ПЭС) 

обеспечивают выдачу энергии в энергоси-

стему четырьмя пиками в течение суток, 

при реализации проектов строительства 

крупных ПЭС такой график может требо-

вать строительства дополнительных регу-

лирующих мощностей;

• сильная зависимость выработки 

электроэнергии малыми ГЭС от режима 

реки;

• высокая стоимость и, соответ-

ственно, невысокая экономическая эффек-

тивность солнечной энергетики.

Очевидно, что при поиске ответа на 

вопрос о том, какая энергетика лучше, 

нельзя ориентироваться на количество 

позиций в изложенных выше списках пре-

имуществ и недостатков. Для принятия 

решения о развитии того или иного вида 

энергетики необходимо учитывать множе-

ство факторов, среди которых – не только 

наличие ресурсов, но и потребность в энер-

гии, существующие технологии, стоимость 

выработки электроэнергии, дальность ее 

передачи потребителям и т.п.

У альтернативной энергетики есть как 

сторонники, так и противники. По словам 

Генерального директора Фонда националь-

ной энергетической безопасности Кон-

стантина Симонова, «один из главных 

аргументов сторонников возобновляемой 

энергетики … – вся Европа, весь мир зани-

мается возобновляемой энергетикой, а мы 

существенно отстаем, поэтому нам нужно 

срочно, срочно компенсировать это отста-

вание» [18]. Симонов указывает на то, что 

«в Европе абсолютно другая ситуация с 

точки зрения генерации электроэнергии. 

Европа – дефицитный по углеводородам 

регион. Европа закупает нефть, газ, уголь 

за рубежом, т.е. в целом она сталкивается 

с необходимостью импорта первичных 

энергоносителей и пытается найти спо-

собы производства электроэнергии на 

своей территории. При этом опыт европей-

цев довольно неудачный. В смысле цены, 

кстати, тоже … у нас совсем другая ситуа-

ция в энергетике. Мы – крупнейшие в мире 

производители нефтегазового сырья» [18]. 

В свете этого стремление развивать альтер-

нативную энергетику выглядит не более 

чем модной тенденцией.

Как уже было отмечено, электростан-

ции, работающие на нетрадиционных 

источниках энергии, часто проигрывают 

традиционным электростанциям по эко-

номическим показателям. 



83Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

А.А. ГасниковаОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

В таблице 1 приведена оценка удельных 

капитальных вложений в электростанции 

разного типа. На сегодняшний день самым 

дешевым видом генерации является газо-

вая. Из представленных в таблице видов 

электростанций в обозримой перспективе 

снижение удельной стоимости прогнозиру-

ется лишь для ветроэлектростанций (ВЭС) 

и ТЭС на газе. Но дело не только в удельной 

стоимости 1 кВт установленной мощности. 

Коэффициенты использования установ-

ленной мощности (КИУМ) у солнечной и 

ветровой генерации в несколько раз ниже, 

чем у традиционной энергетики [14]. 

За последние десятилетия, действи-

тельно, произошло значительное улучше-

ние экономических показателей электро-

станций, работающих на основе нетра-

диционных источников энергии, и в 

некоторых случаях они уже могут конку-

рировать с традиционными электростан-

циями. Но часто более низкие значения 

КИУМ в сочетании с рассеянным харак-

тером энергии большинства нетрадици-

онных источников удорожают стоимость 

вырабатываемой энергии и снижают при-

влекательность нетрадиционной энерге-

тики для инвесторов.

Часто противники альтернативной 

энергетики указывают на нестабильность 

альтернативных источников и, как след-

ствие, на необходимость дублировать 

нетрадиционные электростанции мощно-

стями традиционной энергетики. 

Однако, как показывает практика неко-

торых стран, если нетрадиционные электро-

станции составляют не более 20% установ-

ленной в энергосистеме мощности и имеется 

развитая сетевая инфраструктура, связыва-

ющая потребителей с электростанциями 

разных типов, то нет необходимости сто-

процентного дублирования мощностей. В то 

же время если речь идет о малом удаленном 

потребителе, энергоснабжение которого 

происходит от нетрадиционной энергоуста-

новки, изолированной от энергосистемы, 

то необходимо обеспечить дублирование 

большей части мощности (или мощность 

целиком). Иными словами, если удален-

ный изолированный потребитель исполь-

зует, например, ветровую энергоустановку, 

у него в резерве должен быть дизельный 

генератор и запас топлива для его работы 

на случай, если ветер перестанет дуть.

В таблице 2 представлены данные об 

энергоснабжении регионов России, полно-

стью отнесенных к территории Севера. 

Таблица составлена с использованием 

материалов [3, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 20].

Несмотря на значительный техниче-

ский потенциал некоторых нетрадицион-

ных источников энергии, планы строитель-

ства крупных электростанций на их основе, 

как правило, остаются на бумаге. Напро-

тив, проекты строительства объектов малой 

энергетики на базе нетрадиционных источ-

ников энергии чаще получают практиче-

скую реализацию. 

Таблица 1. Капитальные вложения в электростанции разного типа

Вид электростанции
Капитальные вложения, долл./кВт

2005 2030 (прогноз)

Традиционная гидроэнергетика 1550–5500 1550–5500

Атомные электростанции 1500–1800 1500–2300*

ТЭС на угле 1000–1200 1000–1250

ТЭС на газе 450–600 400–500

Наземная ВЭС 900–1100 800–900

Морская ВЭС 1500–2500 1500–1900

*Оценка авторов работы [1]. 
Источник: [1] со ссылкой на Международное энергетическое агентство.
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Таблица 2. Особенности энергоснабжения регионов Севера 

Регион
Энергоснабжение 

на территории

Крупные 
традиционные 

мощности
Потенциал и значимые проекты альтернативной энергетики

Мурманская 
область

Централизованное, 
децентрализованное

АЭС, ГЭС Работает Кислогубская приливная электростанция (ПЭС) установленной 
мощностью 400 кВт.
Высокий ветропотенциал. Опытная ВЭУ мощностью 200 кВт. Существуют 
нереализованные проекты строительства ветропарков. Разработан проект 
строительства ветроагрегатов мощностью 150-400 кВт для параллельной 
работы с дизелями для энергоснабжения малых потребителей. 

Республика 
Карелия

Централизованное, 
децентрализованное

ГЭС, ТЭЦ В эксплуатации находятся шесть малых ГЭС.
Имеются запасы торфа. В ряде населенных пунктов предполагается стро-
ительство пяти ветроэлектростанций общей мощностью 15,1 МВт.
Рассматривается возможность применения древесных отходов и отходов 
животноводства.

Архангельская 
область

Преимущественно* 
децентрализованное

ТЭС Работают два ветродизельных комплекса мощностью 450 КВт и 100 КВт.
Одобрено технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства 
мини-ТЭС на биотопливе мощностью 5 МВт. Существует проект Мезенской 
ПЭС, мощность которой в 2020 г. может составить 700 МВт, а в перспек-
тиве – 4000 МВт.

Ненецкий 
автономный 
округ

Децентрализованное Нет Долгосрочная целевая программа развития энергетического комплекса 
округа предусматривает создание ветродизельных электростанций в от-
даленных населенных пунктах. 

Республика 
Коми

Централизованное, 
децентрализованное

ТЭС В 2006 г. открылся завод по производству биотоплива (топливных гранул) 
проектной производительностью 1200 тонн биотоплива в месяц; рынки 
сбыта – Западная Европа и потребители региона.
Действует ветроэлектрический парк «Заполярный» (2,5 МВт).

Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ

Преимущественно 
децентрализованное

ТЭС Нет данных

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

Преимущественно 
децентрализованное

ТЭС Имеющиеся НВИЭ: отходы лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности; биоэнергетический потенциал отходов сельского хозяйства; энер-
гия малых рек.
Возможно строительство ветроэнергетических установок в удаленных по-
селках. 

Республика 
Тыва

Децентрализованное Нет В рамках программы «400 солнечных юрт» разработаны компактные  ге-
лиоэлектростанции мощностью по 140 Вт.
Разработана «Концепция развития и схема размещения объектов малой 
гидроэнергетики на территории Республики Тыва», в соответствии с кото-
рой уже введена в эксплуатацию малая ГЭС.

Республика 
Саха (Якутия)

Преимущественно 
децентрализованное

ТЭС, ГЭС С 2007 г. в п. Тикси работает ветровая энергоустановка мощностью              
250 кВт.
В 2011 г. запущена солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 кВт 
в параллельной работе с дизельной электростанцией, в 2012 г. ее мощ-
ность была увеличена до 30 кВт. В 2012 г. введена также еще одна СЭС 
мощностью 20 кВт.
Планируется ТЭЦ малой мощности в районах, где есть отходы деревоо-
брабатывающей промышленности.
Рассматриваются планы по строительству ГЭС малой мощности.

Магаданская 
область

Преимущественно 
децентрализованное

ТЭС, ГЭС Нет данных

Чукотский 
автономный 
округ 

Децентрализованное ТЭС, АЭС В 2003 г. построена ветродизельная электростанция мощностью 3,0 МВт. 
Строительство ветровых установок планируется по всему восточному по-
бережью.
В 2001 г. был разработан проект освоения Кукунских горячих ключей и 
строительства системы горячего водоснабжения п. Лорино и ТЭО исполь-
зования геотермальных ресурсов для создания системы центрального 
отопления в с. Новое Чаплино. 

Камчатский 
край 

Децентрализованное ТЭС Работают две ВЭУ мощностью по 250 КВт на острове Беринга и малая ГЭС 
мощностью 1,7 МВт.
Действуют три геотермальные электростанции общей мощностью более 
70 МВт. Геотермальные ресурсы оцениваются в 5000 МВт. 

Сахалинская 
область

Централизованное, 
децентрализованное

ТЭС Имеются геотермальные источники. На острове Кунашир введены в экс-
плуатацию первый агрегат Менделеевской ГеоТЭС мощностью 1,8 МВт и 
геотермальная тепловая станция ГТС-700 мощностью 17 Гкал/ч.

* Преимущественно по площади охватываемой территории.



85Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

А.А. ГасниковаОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

При этом можно заметить закономер-

ность: чем больше в регионе децентрали-

зованных потребителей энергии, чем менее 

регион охвачен сетями ЛЭП и транспорт-

ной сетью, чем более удаленным от постав-

щиков топливно-энергетических ресурсов 

(нефтеперерабатывающих заводов, угле-

добывающих предприятий, систем транс-

портировки и распределения природного 

газа) он является, тем большее внимание 

в нем уделяется практической реализации 

проектов освоения нетрадиционных источ-

ников энергии.

Мурманская область является энерго-

избыточным регионом, и проекты в сфере 

нетрадиционной энергетики носят здесь 

экспериментальный характер. На побе-

режье Баренцева моря в 90 км от г. Мур-

манска работает Кислогубская ПЭС, 

которая предоставлена для исследований 

Научно-исследовательскому институту 

энергетических сооружений (НИИЭС) и 

НИИ «Гидропроект». В области был опыт 

сооружения отдельной ветроустановки 

(ВЭУ ОАО «Ветроэнерго» мощностью 

200 кВт [1]).

Республика Карелия в отличие от Мур-

манской области электродефицитна, и 

здесь уделяют больше внимания альтерна-

тивным источникам энергии. Несмотря 

на то, что Карелия может получать (и 

получает) посредством ЛЭП избыточ-

ную мощность Кольской энергосистемы, 

республика заинтересована в повышении 

и собственной энергонезависимости, и 

энергетической безопасности своих потре-

бителей, в том числе малых. В эксплуа-

тации уже находятся шесть малых ГЭС 

(формально они входят в состав каскада 

Сунских ГЭС). Рассматривается возмож-

ность использования ветровых ресурсов 

Приладожья и Прионежья, запасов торфа, 

применения древесных отходов и отходов 

животноводства для выработки электриче-

ской и тепловой энергии.

Долгосрочная целевая программа раз-

вития энергетического комплекса Ненец-

кого автономного округа предусматривает 

создание инновационных ветродизель-

ных электростанций в отдаленных насе-

ленных пунктах региона, что позволит 

существенно сократить государственные 

затраты на «северный завоз». На террито-

рии Архангельской области имеется ветро-

дизельный комплекс в поселках Каменка 

(мощностью 450 КВт) и Долгощелье (мощ-

ностью 100 КВт), одобрено технико-эко-

номическое обоснование строительства 

мини-ТЭС на биотопливе мощностью 

5 МВт в селе Лешуконское. Крупным про-

ектом является строительство Мезенской 

ПЭС, но не ясно, будет ли этот проект реа-

лизован, поскольку он предусмотрен лишь 

для максимального варианта «Генеральной 

схемы размещения объектов электроэнер-

гетики до 2020 года».

Республика Тыва отличается от других 

регионов, отнесенных к северным, своим 

расположением не в высоких широтах. Это 

обусловливает сравнительно большую 

перспективность солнечной энергетики 

в данном регионе, что нашло отражение 

в принятии в 2003 году республиканской 

программы «400 солнечных юрт», подраз-

умевающей создание компактных гелио-

электростанций. В республике предусма-

тривается также создание объектов малой 

гидроэнергетики. Подобного рода малые 

источники электроэнергии удобны для 

использования в отдаленных, горных и 

труднодоступных районах региона.

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-

ский автономные округа, республики Коми 

и Саха (Якутия), Камчатский край и Саха-

линская область находятся в относительно 

лучших условиях хозяйствования по крите-

рию самостоятельного обеспечения энер-

гоносителями по сравнению с другими 

регионами Севера [17]. 
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При этом Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа, Респу-

блика Коми более охвачены инфраструк-

турой доставки топлива (нефтепроводы), 

и энергетика данных регионов ориенти-

руется на традиционные источники энер-

гии, хотя в них в значительном количе-

стве имеются альтернативные источники. 

Из заметных проектов, связанных с аль-

тернативными источниками энергии, 

стоит отметить открытый в Республике 

Коми в 2006 году завод по производству 

биотоплива, однако он ориентирован не 

только на местных потребителей, но и на 

экспорт.

В Республике Саха (Якутия) с 2007 года 

работает ветроустановка, вырабатывающая 

энергию для поселка Тикси. В 2011 году 

впервые в Якутии запущена солнечная 

электрическая станция мощностью 10 кВт 

в параллельной работе с дизельной элек-

тростанцией в п. Батамай Кобяйского 

района. Солнечные панели хорошо заре-

комендовали себя, в результате чего в 2012 

году мощность станции была увеличена до 

30 кВт, а в п. Ючюгей Оймяконского рай-

она была построена еще одна солнечная 

электростанция мощностью 20 кВт [11]. В 

дальнейшем с целью развития малой энер-

гетики планируется строительство ТЭЦ 

малой мощности, работающих на местных 

углях или на отходах деревообрабатываю-

щей промышленности, а также ГЭС малой 

мощности.

В Чукотском автономном округе 

запасы возобновляемой энергии значи-

тельны, но до настоящего времени прак-

тически не использовались. В 2003 году 

здесь была построена первая ветроди-

зельная электростанция установленной 

мощностью 3,0 МВт. В перспективе стро-

ительство ветровых установок планиру-

ется осуществить по всему восточному 

побережью Чукотки. Имеющиеся в авто-

номном округе геотермальные ресурсы 

могут быть использованы для обеспечения 

работы систем горячего водоснабжения 

и центрального отопления близлежащих 

населенных пунктов.

В Камчатском крае представлено 

несколько видов альтернативных электро-

станций. Здесь имеется малая ГЭС на реке 

Быстрая, две ВЭУ на острове Беринга, а 

также действуют три геотермальные элек-

тростанции. Все геотермальные станции 

принадлежат ОАО «Геотерм», которое 

является дочерней компанией ОАО «Рус-

Гидро». Такое разнообразие альтернатив-

ных электростанций на Камчатке можно 

объяснить не только наличием соответ-

ствующих энергоресурсов и децентрали-

зованной организацией энергоснабжения 

потребителей на большей части территории 

края, но и изолированным расположением 

Камчатского края на полуострове, способ-

ствующим ориентации энергетики на мест-

ные ресурсы.

В Сахалинской области на Курильских 

островах нетрадиционная энергетика пред-

ставлена геотермальными источниками. На 

острове Итуруп разведаны запасы парово-

дяной смеси в количестве, достаточном для 

обеспечения электроснабжения г. Куриль-

ска. На острове Кунашир уже введены в 

эксплуатацию первый агрегат Менделе-

евской ГеоТЭС и геотермальная тепловая 

станция.

Таким образом, в разных регионах 

Севера есть удачные примеры работы объ-

ектов малой энергетики на основе альтер-

нативных источников энергии. Но стро-

ительства крупных электростанций на 

их основе не происходит. Отчасти это 

можно объяснить тем, что на значитель-

ной части малонаселенной территории 

Севера вообще нет потребности в крупных 

электростанциях. Однако проекты круп-

ных электростанций на основе нетрадици-

онных источников не реализуются и в тех 

регионах, где больше плотность населения, 
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где присутствуют крупные промышленные 

потребители и где нетрадиционные элек-

тростанции могли бы работать в составе 

региональных энергосистем наравне с тра-

диционными мощностями. Так, на бумаге 

остались проекты ветропарков на побере-

жье Баренцева моря в Мурманской обла-

сти. Неясно, будет ли реализован проект 

создания Мезенской ПЭС в Архангельской 

области.

Роль традиционной и альтернативной 

энергетики в энергоснабжении регионов 

Севера определяется ее преимуществами 

и недостатками. Тот или иной вид энер-

гетики развивается там, где это целесоо-

бразно. На территориях с относительно 

высокой плотностью населения, в регио-

нах, в которых присутствуют крупные про-

мышленные узлы и в которых исторически 

упор делался на создание крупных элек-

тростанций (преимущественно тепловых 

и/или гидроэнергетических), еще долго 

важную роль будет играть традиционная 

электроэнергетика. Отдельные нетради-

ционные мощности в таких регионах могут 

создаваться для снабжения малых потреби-

телей, удаленных от промышленных узлов 

и не подключенных к сети ЛЭП. Отдельные 

нетрадиционные энергоустановки могут 

эксплуатироваться также в эксперимен-

тальном порядке. Но массовое сооружение 

крупных электростанций на основе нетра-

диционных источников энергии, способ-

ных заменить традиционную энергетику 

в ближайшие годы, в таких регионах не 

предвидится.

Альтернативная энергетика в северных 

регионах играет свою роль – важную, но 

отличную от роли традиционной энерге-

тики. Эксплуатация альтернативных энер-

гоустановок целесообразна там, где при-

сутствует множество децентрализованных 

потребителей, где низка плотность насе-

ления, то есть там, где нужна малая энер-

гетика. 

На удаленных территориях эксплуата-

ция малых нетрадиционных энергоустано-

вок, ориентированных на использование 

местных альтернативных энергоресур-

сов, позволит снизить остроту проблемы 

«северного завоза» топлива, уменьшить 

стоимость выработки электроэнергии, 

повысить надежность энергоснабжения 

местных малых потребителей. Это не зна-

чит, что на удаленных территориях можно 

полностью отказаться от традиционных 

мощностей, поскольку мощности альтер-

нативной энергетики необходимо в той 

или иной степени дублировать мощно-

стями традиционной энергетики, чтобы в 

случае падения (прекращения) выработки 

энергии от нетрадиционного источника 

быстро переключиться на энергоснабже-

ние от резервного источника. Однако роль 

альтернативной энергетики в регионах 

Севера выше, чем в большинстве несе-

верных регионов, из-за особенностей раз-

мещения производительных сил, низкой 

плотности населения и т.д.

Следует отметить, что развитие альтер-

нативной электроэнергетики важно еще с 

одной точки зрения. В настоящее время 

Россия – страна-экспортер нефтегазового 

сырья и в целом не испытывает дефицита 

топливно-энергетических ресурсов (хотя 

перед отдельными регионами проблема 

дефицита топлива стоит весьма серьезно). 

Но традиционные топливно-энергети-

ческие ресурсы исчерпаемы, их легкодо-

ступные запасы уже отработаны, и себе-

стоимость их добычи будет только расти. 

Значительная часть гидроэнергетических 

ресурсов крупных рек уже освоена. Все это 

говорит о том, что рано или поздно в нашей 

стране возникнет необходимость диверси-

фикации первичных источников энергии 

за счет более широкого освоения альтерна-

тивных энергетических ресурсов. Однако 

Россия существенно отстает от ведущих 



88 5 (29) 2013     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Роль традиционной и альтернативной энергетики в регионах Севера

стран по разработке и освоению техноло-

гий использования альтернативных источ-

ников энергии. Государственная поддержка 

развития альтернативной энергетики, 

в приоритетном порядке оказываемая

проектам, осуществляемым на основе 

разработанных в России технологий и с 

использованием произведенного в России 

оборудования, будет способствовать сокра-

щению этого отставания.
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Глубокая переработка уловов – фактор повышения 
экономической эффективности рыболовства

Показано, что современный уровень переработки уловов не соответствует целям развития 

морского рыболовства, поставленным в Концепции развития рыбного хозяйства РФ на период 

до 2020 г. и Государственной программе РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Обоснованы мероприятия для их достижения: развитие прибрежного рыболовства, внедрение 

инновационных технологий и техники на береговых предприятиях, создание интегрированных 

предприятий по добыче и переработке гидробионтов, совершенствование организации 

экспорта, стимулирование выгрузок рыбной продукции на российский берег.

Морское рыболовство, Северный бассейн, уровень переработки уловов, высокотехнологичная 

продукция.

Анатолий Михайлович
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доктор экономических наук, зав. отделом Института экономических проблем 

им. Г.П. Лузина Кольского НЦ РАН

vasiliev@pgi.ru

В Концепции развития рыбного хозяй-

ства Российской Федерации на период до 

2020 года (далее – Концепция) [1] и в Госу-

дарственной программе Российской Феде-

рации «Развитие рыбохозяйственного ком-

плекса» (далее – Госпрограмма) [2], в част-

ности, записано: «Стратегической целью 

является достижение к 2020 году уровня 

экономического и социального развития 

рыбного хозяйства, соответствующего ста-

тусу России как ведущей мировой державы 

ХХI века, занимающей передовые позиции 

в глобальной экономической конкуренции. 

Достижение поставленной цели преду-

сматривает обеспечение перехода развития 

рыбохозяйственного комплекса от экспор-

тно-сырьевого типа к инновационному 

типу развития». 

Суть проблемы заключается в том, 

чтобы экспортировать и поставлять на вну-

тренний рынок преимущественно рыбо-

продукцию высокотехнологичной (глу-

бокой) разделки, перерабатывать рыбные 

отходы. Однако в настоящее время поло-

жение совершенно иное. Донные виды рыб 

(треска, пикша, сайда, окуни, палтусы и 

другие), которые и должны в большей мере 

перерабатываться в разнообразную продук-

цию, подвергаются только минимальной 

разделке (отрезается головная часть и уда-

ляются внутренности). В таком виде осу-

ществляется поставка как на внутренний 

рынок, так и за рубеж, где они использу-

ются как сырье для производства разноо-

бразных видов рыбопродукции. В ограни-

ченном объеме вырабатывается филе. Рыбу 
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пелагических видов (сельдь, скумбрия, 

мойва и другие) засаливают, коптят, а также 

реализуют мороженой неразделанной.

Вследствие неразвитости высокотехно-

логичной переработки в российском рыбо-

ловстве, в том числе и на Северном бас-

сейне, низка добавленная стоимость и 

незначителен вклад рыбной отрасли в реги-

ональный валовой продукт.

В морском рыболовстве уловы рыбы и 

морепродуктов могут перерабатываться в 

море на промысловых судах и плавбазах 

или доставляться в порты для производства 

различных видов продукции на береговых 

предприятиях.

На Северном рыбохозяйственном бас-

сейне в дореформенный период уловы в 

максимально возможной степени перера-

батывались в море. В этих целях на трауле-

рах, не имеющих морозильных агрегатов, 

уловы использовались для производства 

полуфабриката (потрошеная обезглавлен-

ная рыба), часть которого направлялась на 

засолку на борту судна, а часть передава-

лась бесконтактным способом на плавбазу. 

Кроме того, изготавливались клипфиск 

(соленая треска без костей), охлажденная 

рыба, пересыпанная льдом, консервы и 

пищевой жир из печени трески, рыбная 

мука из некондиционной рыбы и отходов.

На траулерах-фабриках и на плавбазах 

вырабатывались филе, рыба спецразделки, 

мороженая обезглавленная и потрошеная 

рыба, различные консервы и пресервы, 

рыбная мука. 

Эта рыбопродукция поступала как в 

торговую сеть для продажи населению, так 

и на дальнейшую переработку на береговых 

предприятиях. При этом следует учиты-

вать, что продукция, произведенная в море 

или на береговых заводах из охлажденного 

сырья, считается более качественной и, как 

правило, пользуется большим спросом и 

имеет более высокую цену.

На береговых предприятиях в основном 

производились те виды продукции, выра-

ботка которых в море была невозможна, 

или огрниченна: копченая, вяленая, струк-

турированная (высокотехнологичная) про-

дукция, различные кулинарные изделия, 

консервы и пресервы, пищевой, ветеринар-

ный и технический рыбные жиры, рыбная 

мука из отходов и другие.

В результате реализации описанной 

схемы достигался достаточно высокий и 

экологичный уровень переработки уловов. 

Например, в 1980, 1981 годах, когда были 

достигнуты одни из самых высоких объ-

емы добычи, коэффициенты «глубины» 

разделки рыбы (отношение объектов про-

дукции к объемам добычи) составили соот-

ветственно 0,69 и 0,71. Это означает, что 

добытое биологическое сырье в результате 

переработки сократилось в объемах на 31 

и 29,4%. Населению в значительных коли-

чествах были поставлены готовая к употре-

блению рыбопродукция и полуфабрикаты. 

Коэффициенты выхода готовой пище-

вой продукции из сырья, направленного 

на пищевые цели, определялись в 0,796 и 

0,814. Производство консервов и пресервов 

в 1980 г. составляло 189 787 туб., в 1981 г. – 

174 141 туб., рыбной муки – соответственно 

96,7 и 86,6 тыс. тонн [3]. 

К настоящему времени состав промыс-

лового флота и ассортимент выпускаемой 

продукции кардинально изменились. 

Во-первых, общая численность траулеров 

по сравнению с уровнем 1980 г. уменьши-

лась с 403 до 275 ед. (на 68,2%). 

Во-вторых, количество судов, не обо-

рудованных морозильными агрегатами, 

работавших раньше в одной технологиче-

ской цепи с береговыми предприятиями, 

сократилось с 99 до 42 ед. (на 57,6%), из них 

31 ед. (73,8%) – малые суда для прибреж-

ного лова; вследствие этого резко умень-

шилось снабжение населения и береговых 

заводов охлажденной рыбой. 
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В-третьих, количество судов, способ-

ных перерабатывать отходы и некондици-

онное сырье в рыбную муку и жир, умень-

шилось до 69 ед. (до 25% общего состава), 

остальные выбрасывают за борт отходы 

и рыбу, непригодную для производства 

пищевой продукции. 

В-четвертых, количество траулеров, 

оборудованных филетировочными агрега-

тами, уменьшилось со 186 ед. (46,2% от 

общей численности) до 70 ед. (25% общей 

численности) [4]. 

Таким образом, изменения в составе 

промыслового флота не способствуют 

достижению целей, поставленных в Кон-

цепции и Госпрограмме. А выбрасывание за 

борт некондиционной и нецелевой рыбы, а 

также отходов от разделки уловов противо-

речит целям ответственного рыболовства и 

ведет к снижению его народнохозяйствен-

ной эффективности. Ведь за борт выбрасы-

вается мелкая рыба, приловы нецелевых 

ценных видов рыб и до 67% массы рыб 

целевого вылова, из которых можно изго-

товить сотни тонн пищевой продукции 

и рыбной муки, необходимой сельскому 

хозяйству и являющейся основным ком-

понентом при производстве кормов для 

выращивания хищных видов рыб в аква-

культуре.

Такое положение создалось в результате 

преимущественного использования на 

Северном бассейне судов без рыбомучных 

установок (РМУ) западных проектов. Эти 

траулеры значительно производительнее 

традиционных по вылову и имеют мень-

шие экипажи. 

Однако страны с развитым рыболов-

ством используют их в Северной Атлантике 

ограниченно, вследствие развития при-

брежного рыболовства с помощью неболь-

ших судов и сейнер-траулеров, достав-

ляющих уловы для переработки на бере-

говые предприятия. Только в России 

они становятся преобладающим типом 

судна, что обусловлено большой удален-

ностью основных промысловых райо-

нов, неразвитостью прибрежного лова 

и отсутствием ограничений для трало-

вого лова. В настоящее время подобные 

суда добывают уже примерно 1/3 общего 

объема вылова, а донных видов рыб –

больше половины общего объема. В сред-

несрочной перспективе траулерами запад-

ной постройки будет добываться около 90% 

общей квоты донных видов рыб, выделен-

ной Северному бассейну России.

Изменения в составе промыслового 

флота и рыборазделочном оборудовании 

(на судах и береговых заводах) стали одним 

из основных факторов, обусловивших 

иной ассортимент рыбопродукции, выпу-

скаемой как на судах, так и на береговых 

предприятиях. Так, в 2011 г. коэффици-

ент «глубины» разделки рыбы составил 

0,862, что хуже результатов 1980 г. – 0,69 и 

1981 г. – 0,7. Рыба разделывалась в мень-

шей степени, несмотря на то, что объем 

добытой рыбы донных видов, подлежащих 

разделке, был больше – соответственно 

на 25,3 и 26,1% Основными видами рыбо-

продукции в 2011 г. стали: мороженая 

рыба – 87,9% общего объема и филе – 6% 

(в 1980 г. эти виды продукции составляли 

80,2 и 0,8%). Различных видов рыбопродук-

ции высокотехнологичной (глубокой) раз-

делки в 1980 г. было произведено намного 

больше, чем в 2011 г.: консервов и пресервов – 

в 16,7 раза, кулинарных изделий – 39,1 

раза, копченой рыбы и балыков – 48,8 раза, 

сушено-вяленой рыбы – 7,6 раза, кормовой 

муки – 14,6 раза и рыбьих жиров – в 24,4 

раза. Примерно такая же ситуация наблю-

дается и в сравнении с 1981 годом [5].

Экономические условия также не всегда 

благоприятствуют увеличению производ-

ства рыбопродукции «глубокой» разделки, 

основным видом которой на Северном бас-

сейне России в настоящее время является 

филе. 
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В таблице 1, по данным российской и 

норвежской отчетности, на примере экс-

порта рыбопродукции из трески показана 

выручка, приходящаяся на 1 т сырца при 

производстве обезглавленной трески и 

филе. Так, в 2009 г. хозяйствующими субъ-

ектами Мурманской области было продано 

за рубеж 68,250 тыс. т продукции из трески, 

в том числе 58,15 тыс. т обезглавленной и 

потрошеной продукции (85,2% от общего 

объема экспорта трески) и 7,9 тыс. т филе 

(11,6%). Прочие виды продукции соста-

вили только 2,2 тыс. т (3,2%).

Примерно такой же ассортимент экс-

портной рыбопродукции наблюдается и в 

другие годы рассматриваемого десятилетия.

Из данных таблицы 1 видно, что в 

2009 г., по затратам сырца, экспортировать 

треску в виде филе было на 18% выгоднее, 

чем треску обезглавленную. В 2011 г. этот 

аргумент был утрачен, а учитывая, что 

трудоемкость производства филе по срав-

нению с обезглавленной треской [4] при-

мерно в 1,6–2 раза выше, можно увидеть 

невыгодность изготовления филе в отдель-

ные годы. По этой причине некоторые 

судовладельцы даже демонтировали имев-

шиеся на борту филетировочные агрегаты, 

предпочитая выпускать только обезглав-

ленную треску.

Финансовые результаты можно было бы 

улучшить за счет производства рыбной 

муки и жира из отходов, которые состав-

ляют от 33 до 67% веса рыбы. Однако 

РМУ, как отмечалось выше, отсутствуют 

на нынешних судах западных проектов и 

будут отсутствовать в перспективе.

Норвежцы экспортируют и поставляют 

на внутренний рынок более широкий 

ассортимент продукции, что обусловлено 

другой схемой рыболовства и переработки 

уловов. Во-первых, в Норвегии все уловы, 

в соответствии с существующим законо-

дательством, подлежат выгрузке на отече-

ственный берег.

Во-вторых, развито прибрежное рыбо-

ловство и примерно 70% добычи трески и 

пикши осуществляется малыми судами. 

Таблица 1. Данные об экспорте рыбопродукции из трески

Вид продукции Тыс. т
Стоимость,

млн. долл. США

Цена за кг,

долл. США

Истрачено 

сырья, тыс. т

Стоимость

продукции из сырья, долл. США

2009 год

Из России (Мурманская область)

Треска мороженая 

без головы, потрошеная
68,25 120,2 2,07 90,0 1,335

Филе мороженое 7,9 30,3 3,8 24,1 1,576

Из Норвегии

Треска мороженая

без головы, потрошеная
28,8 72,2 2,56 43,7 1,652

Филе мороженое 14,07 90,0 6,4 42,9 2,097

2011 год

Из России (Мурманская область)

Треска мороженая 

без головы, потрошеная
72,8 213,8 2,9 112,8 1,922

Филе мороженое 11,1 61,7 5,6 33,7 1,831

Из Норвегии

Треска мороженая

без головы, потрошеная
42,7 149,5 3,5 66,2 2,258

Филе мороженое 19,2 132,7 6,91 58,6 2,264

Источники: экспорт рыбной продукции Мурманской области по данным Областного комитета статистики; экспорт рыбной 

продукции Норвегии по данным Института рыболовства Nofima.
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Около половины оставшейся части 

общего улова добывается свежьевыми тра-

улерами и лишь около 15% норвежской 

квоты трески и пикши вылавливается 

судами-фабриками.

В-третьих, переработкой рыбы на 

берегу занимаются около 140 предприятий. 

Они сравнительно хорошо обеспечиваются 

охлажденным сырьем и изготавливают раз-

нообразную продукцию.

Описанная схема рыболовства позво-

ляет Норвегии производить широкий 

ассортимент рыбной продукции, направ-

ляемой в основном на экспорт (табл. 2). 

Сравнивая ассортимент норвежского 

экспорта трески с продукцией экспорта 

Мурманской области на основе данных 2011 

года, необходимо отметить следующее:

1.  Продукция неглубокой разделки, – 

а к этой продукции мы относим мороже-

ную и соленую рыбу (общепринятого 

определения пока не существует), – в 

общем объеме норвежского экспорта 

составляет 25,8%, российского (Мурман-

ская область) – 84,7%.

2. В составе российского экспорта от-

сутствует наиболее дорогой вид продукции – 

клипфиск, который по весу в общем объ-

еме экспорта Норвегии составляет 27,3%, 

а по стоимости – 37,7%.

3.  Стоимость 1 кг любого вида рыбо-

продукции, вывозимой за рубеж Норве-

гией, выше удельной стоимости продукции 

Мурманской области. Совокупная (сред-

няя) цена 1 кг экспортной норвежской про-

дукции выше российской в 2011 г. почти в 

2 раза (в 2010 г. – в 2,1 раза и в 2009 г. – в 

2,58 раза).

4.  Расчетные потери мурманских рыба-

ков из-за разницы в ценах при реализации 

продукции их трески на международном 

рынке в 2011 г. составили приблизительно 

65 млн. долл. США (в 2010 г. – около 

43 млн. долл. США и в 2009 г. – около 

50,0 млн. долл. США). Примерно в таких 

же суммах определяется и ущерб, полу-

ченный вследствие худшего ассортимента 

экспортной продукции.

Анализ ситуации, которая сложится в 

ближайшие годы на Северном бассейне, 

как показано выше, будет характеризо-

ваться ограниченными, по техническим и 

экономическим причинам, возможностями

производства высокотехнологичной рыбо-

Таблица 2. Ассортимент экспортной рыбопродукции Норвегии из трески

Вид продукции

2009 г. 2010 г. 2011 г.
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Охлажденная 14,9 58,4 3,92 17,5 64,8 3,7 25,5 114,8 4,5

Мороженая 28,2 72,2 2,56 34,9 102,6 2,94 42,7 149,5 3,5

Филе охлажденное 5,9 63,6 10,78 5,95 66,4 11,16 - - -

Филе мороженое 17,1 90,0 6,4 18,8 112,0 5,96 19,2 132,7 6,91

Филе соленое 0,9 6,8 7,56 0.65 4,2 6,53 - - -

Сушеная 4,2 78,1 18,0 5,1 83,5 16,38 4,0 94,8 23,7

Соленая 20,8 112,3 5,4 25,0 126,0 5,04 29,1 180,4 6,2

Клипфиск 34,3 267,5 7,8 41,3 319,2 7,73 45,0 407,3 9,05

Сушеные головы 1,7 6,3 3,73 2,8 9,6 3,44 - - -

Фарш 1,03 2,7 2,62 1,4 4,0 2,88 - - -

Всего 126,0 757,9 6,01 153,0 892,3 5,81 165,5 1079,5 6,6
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продукции на промысловых судах, свиде-

тельствует о том, что предусматриваемый 

Концепцией переход рыбохозяйствен-

ного комплекса от экспортно-сырьевого 

к инновационному типу развития возмо-

жен только путем массового подключения 

к решению данной проблемы береговых 

рыбообрабатывающих предприятий. Сде-

лать это без вмешательства государства, 

только рыночными мерами, по нашему 

мнению, нельзя.

Основными причинами этого являются 

изложенные в статье трансформации в 

составе промыслового флота и переори-

ентация поставок продукции донных 

видов рыб на зарубежные рынки. Вслед-

ствие этого изменилась идеология про-

изводства. Если раньше добывающие 

флота зависели от береговых предпри-

ятий и последние могли оказывать влия-

ние на цены сырья и полуфабриката, то в 

настоящее время береговые предприятия 

поставлены перед необходимостью приоб-

ретать для дальнейшей переработки гото-

вую мороженую продукцию флотов, кото-

рая по понятным причинам несколько 

дороже, и производимая продукция ста-

новится нерентабельной.

Институциональные меры государ-

ственных органов в прошедшие перестро-

ечные годы были направлены только на 

развитие рыболовства и не способствовали 

увеличению глубокой переработки биоре-

сурсов. Руководство Федерального агент-

ства по рыболовству до сих пор заявляет, 

что, в соответствии с правами и обязанно-

стями, береговая переработка не входит в 

сферу их интересов. В итоге получили то, 

что в Концепции предлагается исправить, 

но не указывается, каким образом. 

Научное исследование экономической 

эффективности работы комплекса «добы-

вающие суда – рыбоперерабатывающий 

завод», проведенное во Владивостоке 

(в ТУРНФе), показывает, что при глубо-

кой переработке основного промыслового 

объекта – минтая, поставки которого осу-

ществляются на внешний рынок преиму-

щественно в виде «колодки», общая рен-

табельность продукции по сравнению с 

продажами с судов несколько снижается, 

но происходит значительное увеличение 

реализации и добавленной стоимости, соз-

даваемой на 1 тонну добытых биоресурсов 

[6]. Это и есть рациональное использование 

биоресурсов. 

На основании данного исследования 

сделан вывод, что развитие береговой глу-

бокой рыбопереработки на территории РФ 

приносит наибольшую выгоду государству, 

тогда как рыбодобывающие предприятия 

могут ее не иметь.

Таким образом, проблема увеличения 

производства продукции с большой добав-

ленной стоимостью связана со снижением 

рентабельности продаж у судов океаниче-

ского промысла, принадлежащих постав-

щикам сырья для береговых заводов. Реше-

ние этого вопроса на государственном 

уровне возможно или путем предоставле-

ния добывающим организациям очередных 

преференций, или за счет создания стиму-

лирующего механизма. Например, предла-

гается субсидировать поставки сырья для 

береговых заводов, что, по нашему мне-

нию, нецелесообразно, так как это касается 

в основном гидробионтов, добыча кото-

рых связана с получением значительных 

рентных доходов. В целях снижения цен 

на сырьё и полуфабрикат они могут быть 

несколько уменьшены [7].

Методики наделения рыбодобытчи-

ков квотами, стимулирующие глубокую 

разделку на судах, существуют. Один из 

вариантов, в котором можно учесть и 

поставки сырья для береговых заводов по 

эффективным ценам, разработан в ИЭП 

КНЦ РАН. 
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Следует обратить внимание на то, что 

получение долей квот на долговременный 

период в наибольшей мере устраивает 

судовладельцев, и не исключено, что они 

могут пойти на некоторое обоснованное 

расчетами снижение цен на рыбу, пред-

назначенную для переработки на берегу. 

Разработку и согласование договорных цен 

должны осуществлять ассоциации рыбаков 

и рыбопереработчиков под наблюдением 

государственных органов, как это многие 

годы делается в Норвегии. 
Необходимо модернизировать систему 

внешней торговли рыбой. Создание ненуж-

ной конкуренции, что наблюдается в 

настоящее время, ведет к значительным 

финансовым потерям. Так, по разным при-

чинам в июле 2011 г. средняя фактическая 

цена российского экспорта рыбы состав-

ляла лишь 53% от уровня импортных цен 

[8]. В данной статье показано, что цены 

на экспортную продукцию из Норвегии 

значительно выше, чем из России. Кроме 

того, чрезмерный экспорт ведет к дефи-

циту сырья и рыбопродукции, способствует 

поддержанию высоких цен на внутреннем 

рынке. 

Изложенное выше, а также исследова-

ния ситуации с развитием береговой пере-

работки в Советском Союзе и за рубежом 

позволяют утверждать, что наиболее 

доступным и эффективным методом обе-

спечения рыбным сырьем береговых пред-

приятий является развитие прибрежного 

промысла с использованием рефрижера-

торных судов (без морозильных устано-

вок). В этих целях в странах с развитым 

рыболовством на добыче донных видов 

рыб используются преимущественно суда 

длиной до 30 м. Наряду с тралами, широко 

используются яруса, сети, снюрреводы и 

другие орудия лова, позволяющие эко-

номить топливо и тем самым уменьшать 

себестоимость добычи и вести селектив-

ный промысел. 

Для добычи массовых пелагических 

видов рыб используются в основном сей-

нер-траулеры с рефрижераторными тан-

ками, применяющие для добычи высоко-

производительные кошельковые невода. 

Суда без морозильных установок, как пра-

вило, «привязаны» к определенным бере-

говым заводам, что позволяет на договор-

ной основе обеспечивать ритмичность их 

работы, повышать эффективность пере-

работки уловов, перераспределять при-

родную ренту. 

Развитие прибрежного рыболовства 

стимулируется во всех странах, ведущих 

промысел в Северной Атлантике. В этих 

целях строительство траулеров-фабрик 

ограничивается государством, судам, 

доставляющим на фабрики рыбу в нераз-

деланном виде, выдаются большие квоты 

биоресурсов; квотами ценных биоресурсов 

наделяются прибрежные сообщества, цены 

«с первых рук» регулируются с участием 

добытчиков, переработчиков и государ-

ства.

Эффективность использования сейнер-

траулеров на добыче пелагических видов 

рыб наглядно демонстрирует Норвегия, не 

испытывающая трудностей с освоением 

квот любых гидробионтов в неограничен-

ном объеме. Высокая производительность 

промысла позволяет норвежцам снабжать 

рыбным сырьем по взаимовыгодным ценам 

и мурманские предприятия. 

Например, объемы поставляемой све-

жей мойвы ограничиваются пропускной 

способностью приемных устройств в Мур-

манском рыбном порту и перерабатываю-

щими мощностями предприятий. Из-за 

отсутствия таких судов у мурманских 

судовладельцев, неразвитости инфраструк-

турных портовых объектов и береговых 

перерабатывающих мощностей Россия 

уже потеряла треть общедопустимого улова 

мойвы; не осваиваются запасы креветки, 

сайки.
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Прибрежный промысел, осуществляе-

мый в Баренцевом море, не в полной мере 

соответствует своему предназначению, так 

как законодательные нормы позволяют и 

морозильным судам осваивать квоты. По 

этой и другим причинам более половины 

уловов не доходят до перерабатывающих 

предприятий. 

Действенной мерой развития производ-

ства высокотехнологичной продукции, на 

наш взгляд, является создание интегриро-

ванных предприятий по добыче и берего-

вой переработке [9]. По этому пути идут 

большинство стран с развитым рыболов-

ством на Североатлантическом побережье. 

На Северном бассейне рыбодобывающие 

компании не желают заниматься береговой 

переработкой, так как это связано с необ-

ходимостью решения многих проблем, в 

том числе с инвестированием в новые тех-

нологии. Оптимизирование этого процесса 

возможно за счет перераспределения квот в 

пользу инновационных предприятий.

Выводы 
Выполнение положения Концепции и 

Государственной программы РФ о «…пере-

ходе развития рыбохозяйственного ком-

плекса к инновационному типу разви-

тия…» возможно за счет следующих меро-

приятий.

1. Создание экспортного Совета, 

финансируемого добывающими предпри-

ятиями. Совет должен разрабатывать стра-

тегию экспортной деятельности, исследо-

вать мировой рынок рыбопродукции, раз-

рабатывать рекомендации экспортерам. 

Результатом деятельности экспортного 

Совета должно стать повышение экспорт-

ной выручки за счет роста цен на рыбопро-

дукцию.

2. Увеличение масштабов и совершен-

ствование организации прибрежного 

рыболовства. В результате осуществления 

предлагаемых в статье мероприятий в отно-

шении прибрежного рыболовства улуч-

шится обеспечение населения и береговых 

заводов рыбным сырьем и полуфабрика-

тами, расширится и улучшится ассорти-

мент выпускаемой продукции, увеличится 

экспортная выручка.

3. Создание интегрированных пред-

приятий по добыче и переработке водных 

биологических ресурсов. Эти предприятия 

должны стать основными для расширения 

ассортимента производимой продукции, в 

том числе высокотехнологичной, иннова-

ционной, а также для организации фир-

менной торговли без посредников. 

В заключение следует сказать, что на 

Северном рыбопромышленном бассейне 

имеется значительный задел инновацион-

ных технологий, не востребованных про-

мышленностью. И одной из причин этого 

является отсутствие стабильной системы 

обеспечения сырьем береговых предпри-

ятий и их неразвитость. Только комплекс-

ное развитие флота и береговых предпри-

ятий позволит реализовать Концепцию 

развития рыбного хозяйства РФ на период 

до 2020 года и Государственную программу 

Российский Федерации «Развитие рыбохо-

зяйственного комплекса».
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Трудовой потенциал – это совокупная 

общественная способность к труду, т.е. 

потенциальная трудовая дееспособность 

общества, ресурсы труда. От количествен-

ных и качественных характеристик трудо-

вого потенциала зависят успехи в модер-

низации экономики страны. В настоящее 

время Россия подошла к черте, за которой 

количественные характеристики ресурсов 

труда будут неуклонно ухудшаться. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №31 «Роль пространства в мо-
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Если в период 1989–2002 гг. удельный 

вес населения трудоспособного возраста, 

являющегося основой ресурсов труда, уве-

личился с 57 до 61,3%, то в межперепис-

ной период (2002–2010 гг.), несмотря на 

продолжавшийся миграционный приток 

трудоспособного населения из стран ближ-

него зарубежья, он остался практически без 

изменения (61,3 и 61,6% соответственно). 

При этом в стране большое количество 

регионов, испытывающих на протяжении 

десятилетий устойчивый миграционный 

отток. В условиях повышения показателей 

рождаемости и увеличения продолжитель-

ности жизни населения, характерных для 

2000-х годов, последний межпереписной 

период в этих регионах уже ознамено-

вался уменьшением доли населения в тру-

доспособном возрасте. Поэтому вопросы, 

связанные с оценкой динамики трудового 

потенциала региона, факторов, определя-

ющих его уровень, и возможностей улуч-

шения его качественных характеристик, 

представляют значительный интерес.

Трудовой потенциал страны и ее регио-

нов – это соответствующие трудовые 

ресурсы, рассматриваемые в аспекте един-

ства их качественной и количественной 

сторон. Можно сказать, что это трудовые 

ресурсы в качественном измерении [1, 

с. 40-41]. Количественные характеристики 

ресурсов для труда возможно оценить на 

основе данных переписей населения, теку-

щей демографической статистики и выбо-

рочных обследований по вопросам заня-

тости населения, регулярно проводимых 

в стране с 1992 г. Качественная характери-

стика трудового потенциала не имеет еди-

ного синтетического выражения. Несмотря 

на многочисленные исследования, еди-

ной методологии оценки количественно-

качественных характеристик трудового 

потенциала пока нет. Так, в исследованиях 

Института социально-экономических про-

блем народонаселения РАН [2, 3] система 

компонентов трудового потенциала пред-

ставляется в виде «дерева» свойств, вер-

шиной которого является наиболее общее 

свойство – социальная дееспособность. 

В основе такой структуры лежит концеп-

ция качественных характеристик населе-

ния. Данную методику применяют в своих 

исследованиях и сотрудники вологодского 

Института социально-экономического раз-

вития территорий РАН [4, 5], с 1996 г. еже-

годно анализирующие состояние трудового 

потенциала Вологодской области и пер-

спективы его развития. Авторский коллек-

тив выделяет такие компоненты трудового 

потенциала, как здоровье, нравственность, 

умение работать в коллективе, творческий 

потенциал, активность, организованность, 

образование, профессионализм, ресурсы 

рабочего времени. 

В более поздних исследованиях Инсти-

тута социально-экономических проблем 

народонаселения РАН [6] акцент делается 

на качественной стороне трудового потен-

циала с учетом демографического ресурса, 

в рамках которого, собственно, и формиру-

ется человеческий и трудовой потенциал. 

Качество трудового потенциала авторы 

характеризуют системой показателей, отра-

жающих его количественные и качествен-

ные признаки: численность и состав эко-

номически активного населения; здоровье; 

образование и квалификацию; производи-

тельность труда.

Учеными Санкт-Петербургской социо-

логической школы [7] была разработана 

концепция трехзвенного состава трудового 

потенциала, включающего психофизиоло-

гический потенциал (состояние здоровья, 

тип нервной системы, работоспособность 

и выносливость), производственно-квали-

фикационный потенциал (объем общих и 

специальных знаний, трудовых навыков и 

умений, степень развития способности к 

систематическому труду, умения продук-

тивно работать) и личностный потенциал 

(степень социальной зрелости, ценностные
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ориентации, интересы, потребности и 

запросы в сфере труда, желание и готов-

ность трудиться добросовестно и с полной 

отдачей). 

В Ивановском госуниверситете пред-

лагается методика [8], в которой также рас-

сматриваются три компонента трудового 

потенциала: психофизический (ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, 

уровень смертности населения в трудо-

способном возрасте, уровень смертности 

населения от самоубийств и убийств, уро-

вень заболеваемости населения, уровень 

преступности), социальный (уровень бед-

ности, коэффициент уровня жизни, доля 

расходов на питание, наличие предметов 

длительного пользования, уровень нако-

плений) и образовательно-интеллекту-

альный (доля экономически активного 

населения с высоким уровнем профессио-

нального образования, уровень занятости в 

науке, доля специалистов и руководителей, 

численность аспирантов и докторантов, 

доля исследователей и техников в общей 

численности занятых в науке). 

В Самарской государственной эконо-

мической академии [9] для оценки трудо-

вого потенциала применяется методика, 

основанная на использовании эксперт-

ных оценок потенциальных возможностей 

трудовой деятельности населения разных 

возрастных групп (отдельно по полу), с 

учетом их численности и уровня трудовой 

активности.

В Башкирском государственном уни-

верситете разработана методика систем-

ного анализа состава и структуры трудового 

потенциала страны и региона [10, 11], кото-

рая позволяет раскрыть современную кон-

струкцию трудового потенциала, выявить 

количественные (демографическая струк-

тура) и качественные (профессионально-

квалификационная структура населения) 

параметры трудового потенциала, соответ-

ствие трудоспособного населения потреб-

ностям рыночной экономики, установить 

характер и степень его трудовой активно-

сти. В качестве базовых индикаторов разви-

тия трудового потенциала в этой методике 

рассматриваются: 1) доля трудоспособного 

населения в общей численности населе-

ния; 2) уровень образования, професси-

ональной подготовки и переподготовки, 

квалификации и опыта работы, способ-

ствующие повышению дееспособности 

работника; 3) уровень заработной платы; 

4) вооруженность труда работника необ-

ходимыми средствами и орудиями труда; 

5) уровень занятости, трудовой активности. 

Для всех пяти базовых индикаторов по 

единой формуле рассчитываются частные 

индексы:

I
n
 = (K

факт.(n)
 – K

min(n)
) / (K

max(n)
 – K

min(n)
), 

где K
факт.(n)

, K
min(n)

, K
max(n)

 – соответственно, 

фактическое, минимальное и максимальное 

значения компонента n в трудовом потенциале.

Общий индекс развития трудового 

потенциала является синтезом частных 

индексов. Он рассчитывается как их сред-

няя арифметическая величина. Значения 

всех компонентов индекса развития тру-

дового потенциала, так же как и значение 

интегрального индекса, изменяются от «0» 

до «1». Этот диапазон позволяет оценить 

путь, пройденный регионом в направле-

нии достижения максимально возможного 

уровня рассматриваемого индекса. Дан-

ный подход представляется нам наиболее 

корректным, поскольку индексный метод 

позволяет привести различные характери-

стики в сопоставимый вид. 

Мы использовали основные принципы 

этой методики для оценки динамики тру-

дового потенциала регионов Северо-Запад-

ного федерального округа, внеся некоторые 

изменения в состав его базовых показате-

лей, по которым были рассчитаны частные 

индексы, а также несколько модифициро-

вав принцип выбора в индексах максималь-

ных и минимальных баз сравнения. 
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1.  Индекс продолжительности трудовой 

жизни.

Расчет индекса продолжительности 

трудовой жизни осуществляется по ана-

логии с индексом ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения. Согласно 

методологии МОТ, принятой в российских 

выборочных обследованиях по вопросам 

занятости, возрастные границы экономи-

ческой активности населения составляют 

15–72 года. Соответственно, минималь-

ное значение величины продолжитель-

ности трудовой жизни составляет 10 лет: 

25 лет минимальной продолжительности 

жизни, применяемой при расчете индекса 

ожидаемой продолжительности жизни 

населения, за вычетом 15 лет до нижней 

границы экономической активности. Т.е. 

это тот период времени, в течение кото-

рого может трудиться человек, живущий 

в условиях режима смертности, соответ-

ствующего минимальной продолжитель-

ности жизни населения. Максимальное 

значение продолжительности трудовой 

жизни – 57 лет (72 года за вычетом 15 лет 

до экономической активности). Факти-

ческое значение, в случае когда продол-

жительность жизни населения региона 

меньше 72 лет (как в настоящее время в 

России), будет равняться реальной про-

должительности жизни населения региона 

за вычетом 15 лет. 

Например, если ожидаемая продолжи-

тельность жизни населения составляет 65 

лет, то фактическая продолжительность 

трудовой жизни составит 50 лет. Если 

реальная продолжительность жизни насе-

ления региона превышает 72 года, то фак-

тическое значение продолжительности 

трудовой жизни будет равняться его мак-

симальному значению – 57 лет (72 года 

за вычетом 15 лет) – в таком случае вели-

чина индекса продолжительности трудовой 

жизни достигнет единицы.

2.  Индекс уровня профессионального 

образования занятого населения.

При расчете этого индекса за основу 

приняты количественные данные о доле 

занятого населения с высшим, незакон-

ченным высшим и средним профессио-

нальным образованием в структуре заня-

того населения, полученные по результа-

там переписей населения 2002 и 2010 гг. и 

выборочных обследований по вопросам 

занятости. 

За максимальное значение уровня про-

фессионального образования принимается 

величина, превышающая самую большую 

зафиксированную в 2000-х годах долю 

занятого населения с высшим, незакончен-

ным высшим и средним профессиональ-

ным образованием в общей численности 

занятого населения среди всех регионов 

страны. За минимальное – соответственно, 

величина, которая меньше самой низкой 

по регионам страны доли занятого населе-

ния с указанным уровнем образования. По 

переписи населения 2002 г. максимальный 

удельный вес занятого населения с высо-

ким уровнем профессионального обра-

зования был отмечен в Москве (60,3%), 

минимальный – в Чеченской Республике 

(21,7%). 

Согласно выборочным обследованиям 

занятости населения, в межпереписной 

период максимальный процент также 

наблюдался в Москве (79,1% в 2008 г.), 

минимальный – в Усть-Ордынском Бурят-

ском АО (29,2% в 2003 г.). По переписи 

2010 г. самая значительная доля заня-

того населения с высшим, незакончен-

ным высшим и средним профессиональ-

ным образованием была зафиксирована 

в Санкт-Петербурге (85,7%), наименьшая 

– в Чеченской Республике (56,5%). Исходя 

из этих цифр, за максимальное значение 

показателя мы приняли 90%, за минималь-

ное – 20%.



102 5 (29) 2013     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Сравнительная характеристика динамики трудового потенциала регионов Северо-Западного...

3.  Индекс занятости населения.

Уровень занятости населения (удельный 

вес занятых в составе населения в возрасте 

15–72 лет) – это важнейший показатель, 

характеризующий условия и уровень раз-

вития трудового потенциала. В качестве 

максимального значения занятости пред-

ставляется возможным принять те пока-

затели, которые устойчиво сохраняются в 

самых развитых регионах страны в усло-

виях почти бескризисного развития, когда 

безработица не выходит за пределы есте-

ственного уровня (4–5% экономически 

активного населения). 

С учетом наилучших уровней занятости, 

которые зафиксированы в 2010 г. в Санкт-

Петербурге (71,6% населения в возрасте 

15–72 лет) и в 2012 г. в Москве (72,2%), 

при которых уровни общей безработицы 

составляли соответственно 2,6 и 1,4% эко-

номически активного населения региона, 

логично было бы в качестве максимального 

уровня занятости принять значение, не 

превышающее 80%. Однако абсолютный 

максимум уровня занятости населения, 

зафиксированный в 2006 г. в Чукотском АО 

(79,9% населения округа в возрасте 15–72 

лет было занято в экономике при общем 

уровне безработицы 3,7% экономически 

активного населения), практически дости-

гает этой величины. 

Сходная картина может встретиться в 

перспективе и в других северных регионах 

страны, что ограничит возможности прод-

ления динамических рядов индекса. Поэ-

тому за максимальный уровень занятости в 

своих расчетах мы приняли 85%. В качестве 

минимального – уровень ниже худшего 

значения показателя занятости, наблюдав-

шегося в 2000-х годах в самых кризисных 

регионах, зафиксированного в Республике 

Ингушетия, где в 2006 г. лишь 16,8% насе-

ления в возрасте 15–72 лет было занято в 

экономике. В наших расчетах минимум 

занятости составляет 15%. 

4. Индекс валового регионального про-

дукта (ВРП) на душу населения.

Этот индекс характеризует условия и 

уровень жизни населения, материальную 

основу воспроизводства рабочей силы, 

всего трудового потенциала региона. Автор 

принятой нами за основу методики систем-

ного анализа количественно-качествен-

ных характеристик трудового потенциала 

Г.В. Якшибаева предлагает в качестве мак-

симального и минимального значений ВРП 

на душу населения взять используемое при 

расчете индекса развития человеческого 

потенциала фиксированное максимальное 

значение валового внутреннего продукта, 

равное 40 000 долл. (по паритету покупа-

тельной способности), и минимальное, 

равное 100 долл. [10, 11]. 

Поскольку перед нами стоит задача 

межрегионального сравнения трудового 

потенциала регионов России, в качестве 

максимального показателя мы приняли 

величину, превышающую наибольшее по 

регионам страны значение ВРП на душу 

населения, зафиксированное в 2000-х 

годах. В качестве минимального – вели-

чину меньше самого худшего значения 

ВРП за 1990–2000-е годы. Наиболее высо-

кое значение ВРП на душу населения 

было отмечено в Ненецком АО в 2010 г. 

(3 461 997,6 руб.), самое низкое – в Респу-

блике Ингушетия в 1998 г. (3428,9 руб.). 

В наших расчетах за максимальное зна-

чение ВРП на душу населения мы берем 

3 500 000 руб., за минимальное – 3000 руб.

5. Индекс фондовооруженности труда.

В статистике фондовооруженность 

труда определяется отношением стоимости 

функционирующих фондов к численности 

работающего населения. Здесь немало про-

блем методического характера, связанных с 

определением как числителя, так и знаме-

нателя. Автор применяемой нами методики 

в качестве максимального и минимального 

значения фондовооруженности использует 

межстрановые показатели. 
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Максимальное значение – наивысший 

показатель наиболее промышленно разви-

той страны, минимальное – нулевой уро-

вень, соответствующий условиям ручного 

труда [10, 11]. За минимальное значение 

мы также берем нулевой уровень. А в 

качестве максимального мы принимаем 

величину, превышающую наилучший по 

регионам России показатель фондово-

оруженности труда, зафиксированный 

в 2000-х годах. В целом за весь рассма-

триваемый период лидирующее место по 

фондовооруженности труда сохранялось 

за Ямало-Ненецким АО. Максимальное 

значение было отмечено здесь в 2010 г. – 

15 350 млн. руб./тыс. чел. Поэтому за мак-

симум фондовооруженности труда мы при-

няли 20 000 млн. руб./тыс. чел.

Предложенный метод расчета индекса 

развития трудового потенциала является 

универсальным. Он может быть использо-

ван для анализа динамики трудового потен-

циала регионов, сравнительного анализа 

трудового потенциала и субъектов федера-

ции, и города и села. Однако широкое его 

применение ограничивается недостатком 

соответствующей информации. Особые 

информационные трудности в расчете и 

использовании этого показателя имеются 

на низовом административном уровне: при 

межтерриториальных сравнениях внутри 

регионов страны. 

В нашем исследовании мы делаем 

попытку определить место Республики 

Коми по уровню развития трудового потен-

циала среди регионов Северо-Запад-

ного федерального округа (СЗФО), в 

состав которого она входит. В таблице 1 

представлена динамика интегрального 

индекса развития трудового потенциала 

(ИРТП) в регионах СЗФО в межперепис-

ной период – 2002–2010 гг. Перепись насе-

ления – один из важнейших источников 

информации о населении. Она позволяет 

получить информацию не только о чис-

ленности населения и его демографиче-

ских характеристиках (возрастно-половой 

структуре, числе и составе семей, разме-

щении населения по территории страны 

и пр.), но и о социально-экономических 

характеристиках (составе населения по 

образованию, занятости, источникам 

средств существования). Только перепись 

обеспечивает максимальную достоверность 

информации о населении и, в частности, 

позволяет наиболее точно оценить уровень 

занятости и уровень профессионального 

образования занятого населения. Поэтому 

расчет соответствующих частных индексов 

ИРТП в работе выполнен по данным пере-

писей 2002 и 2010 гг. 

В то же время ввиду значительной про-

должительности межпереписного периода 

в анализ включен также промежуточный 

2006 год, в котором расчет индекса уровня 

профессионального образования занятого 

населения основывался на результатах 

выборочных обследований по вопросам 

занятости населения. 

В целом за период 2002–2010 гг. инте-

гральный индекс развития трудового 

потенциала увеличился в Северо-Западном 

федеральном округе на 19,9% (с 0,439 до 

0,525). Т.е. в первом десятилетии XXI века, 

в условиях экономического роста, трудовой 

потенциал СЗФО характеризуется положи-

тельной динамикой. Однако следует отме-

тить, что в первой половине рассматривае-

мого периода зафиксирована отрицатель-

ная динамика ИРТП – и в целом по округу, 

и в большинстве регионов (кроме Ненец-

кого автономного округа и Республики 

Карелия). Но снижение величины ИРТП в 

2002–2006 гг. было незначительным, осно-

ванным прежде всего на снижении индекса 

профессионального образования занятого 

населения, что может быть лишь след-

ствием особенностей выборочных исследо-

ваний по вопросам занятости населения, а 
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последующий рост – более существенным. 

В результате во всех без исключения реги-

онах округа за 2002–2010 гг. фиксируется 

рост интегрального индекса развития тру-

дового потенциала.

В Республике Коми ИРТП увеличился 

несколько более значительно, чем в целом 

по округу, – на 21,7% (с 0,419 до 0,510). Тем 

не менее его уровень в Коми по-прежнему 

ниже, чем по СЗФО в среднем. 

Таблица 1. Динамика индекса развития трудового потенциала в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, в 2002–2010 гг.*

Регионы Значение индекса

2002 г.

Северо-Западный федеральный округ 0,439
г. Санкт-Петербург 0,486

Вологодская область 0,455

Ненецкий автономный округ 0,444

Мурманская область 0,436

Калининградская область 0,424

Республика Коми 0,419
Архангельская область 0,414

Ленинградская область 0,407

Республика Карелия 0,406

Новгородская область 0,405

Псковская область 0,380

2006 г.

Северо-Западный федеральный округ 0,428
Ненецкий автономный округ 0,490

г. Санкт-Петербург 0,473

Мурманская область 0,427

Республика Карелия 0,421

Республика Коми 0,410
Ленинградская область 0,404

Калининградская область 0,403

Вологодская область 0,401

Новгородская область 0,399

Архангельская область 0,396

Псковская область 0,379

2010 г.

Северо-Западный федеральный округ 0,525
Ненецкий автономный округ 0,757

г. Санкт-Петербург 0,579

Мурманская область 0,520

Ленинградская область 0,513

Республика Коми 0,510

Калининградская область 0,497

Архангельская область 0,490

Вологодская область 0,488

Республика Карелия 0,476

Новгородская область 0,475

Псковская область 0,450

* Ранжировано по убыванию величины ИРТП.

Источники: рассчитано на основе данных Росстата [12, 13, 14, 15].
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В 2002 г. Республика Коми занимала 

шестое место в ранжированном ряду реги-

онов СЗФО по уровню ИРТП. Лучше, чем 

в Коми, ситуация была в Санкт-Петербурге, 

Вологодской области, Ненецком АО, Мур-

манской и Калининградской областях. 

При этом в 2002 г. для Санкт-Петербурга, 

Вологодской области и Ненецкого АО был 

характерен уровень интегрального индекса 

развития трудового потенциала выше 

среднего по федеральному округу. Во всех 

остальных регионах Северо-Запада ИРТП 

был ниже среднего. 

За 2002–2010 гг. Республика Коми 

несколько улучшила свою позицию в ран-

жированном ряду регионов Северо-Запад-

ного федерального округа. Она перемести-

лась с 6-го места на 5-е, потеснив Вологод-

скую и Калининградскую области, однако 

пропустив вперед Ленинградскую область, 

где индекс развития трудового потенциала 

увеличился за рассматриваемый период на 

26%. Кроме Ленинградской области, как и 

в 2002 г., Республику Коми опережают пере-

местившийся с третьей позиции на первую 

Ненецкий АО, характеризующийся весьма 

значительным ростом ИРТП (на 70,5%), 

Санкт-Петербург и Мурманская область, 

в которых рост интегрального индекса в 

2002–2010 гг. был несколько менее суще-

ственным, чем в Коми. Обращает на себя 

внимание также тот факт, что Вологодская 

область за этот период опустилась со вто-

рого места в федеральном округе на восьмое. 

Здесь зафиксирован самый незначительный 

по Северо-Западу рост ИРТП – на 7,3%. 

Рассмотрим, в какой степени тот или 

иной частный индекс обеспечил положи-

тельную динамику интегрального индекса 

развития трудового потенциала. 

Индекс продолжительности трудовой 

жизни населения увеличился в СЗФО за 

2002–2010 гг. на 13,8% – с 0,832 до 0,947 

(табл. 2), что вполне логично в условиях 

роста ожидаемой продолжительности 

жизни населения. В целом за исследуемый 

период продолжительность жизни населе-

ния федерального округа возросла с 63,84 

до 70,07 года.

В наибольшей степени индекс продол-

жительности трудовой жизни населения 

увеличился в Ленинградской и Калинин-

градской областях – почти на 20%. В 

Санкт-Петербурге, Карелии и Архангель-

ской области рост индекса примерно на 

среднем по округу уровне. 

Таблица 2. Динамика индекса продолжительности трудовой жизни населения в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, в 2002–2010 гг.*

Субъекты РФ
Величина индекса Темпы прироста, %

2002 г. 2006 г. 2010 г. за 2002–2006 гг. за 2002–2010 гг.

СЗФО 0,832 0,864 0,947 3,8 13,8
г. Санкт-Петербург 0,881 0,934 1,000 6,0 13,5

Калининградская область 0,794 0,832 0,943 4,8 18,8

Ленинградская область 0,783 0,811 0,931 3,6 18,9

Мурманская область 0,864 0,855 0,929 -1,0 7,5

Архангельская область 0,815 0,847 0,922 3,9 13,1

Вологодская область 0,826 0,860 0,909 4,1 10,0

Республика Коми 0,817 0,834 0,902 2,1 10,4
Республика Карелия 0,791 0,826 0,898 4,4 13,5

Ненецкий АО 0,838 0,791 0,869 -5,6 3,7

Новгородская область 0,785 0,802 0,867 2,2 10,4

Псковская область 0,768 0,770 0,862 0,3 12,2

* Ранжировано по убыванию величины индекса в 2010 г.

Источники: рассчитано на основе данных Росстата [12, 13, 14, 15].
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При этом в Санкт-Петербурге, который 

традиционно занимает первое по округу 

место, индекс продолжительности трудо-

вой жизни более значительно увеличиться 

просто не мог. 

Дело в том, что его величина к 2010 г. 

здесь уже достигла максимального значе-

ния – единицы, поскольку ожидаемая про-

должительность жизни петербуржцев 

превысила верхнюю границу экономи-

ческой активности – 72 года. В Псков-

ской, Новгородской, Вологодской обла-

стях и Республике Коми индекс продол-

жительности трудовой жизни увеличился 

на 10–12%, в Мурманской области – 

на 7,5%. Самый незначительный рост этого 

индекса зафиксирован в Ненецком АО (на 

3,7%), который за 2002–2010 гг. сильно 

ухудшил свою ранговую позицию, опустив-

шись с третьего места в округе на девятое. 

Причем в 2002–2006 гг. здесь, как и в Мур-

манской области, наблюдалось даже неко-

торое снижение индекса продолжитель-

ности трудовой жизни. Республика Коми 

тоже ухудшила свою ранговую позицию, 

переместившись с пятого места на седьмое. 

Для сырьевых регионов с молодой воз-

растной структурой населения ухудшение 

позиций по величине этого индекса 

довольно закономерно, поскольку рост 

ожидаемой продолжительности жизни 

населения последних лет был связан пре-

жде всего с ростом инвестиций в модер-

низацию здравоохранения и регионы с 

высокой долей смертности населения от 

внешних причин выиграли от него в мень-

шей степени. Для большинства регионов 

СЗФО характерны более или менее ста-

бильные ранговые позиции. Значительно 

улучшили свои позиции по индексу про-

должительности трудовой жизни только 

Ленинградская и Калининградская обла-

сти. А Санкт-Петербург, как уже отметили, 

достиг максимума.

Индекс уровня профессионального 

образования занятого населения СЗФО 

увеличился за 2002–2010 гг. еще более зна-

чительно, чем индекс продолжительности 

трудовой жизни, – на 24% (табл. 3). По дан-

ным переписей населения 2002 и 2010 гг., в 

2000-х годах произошел существенный рост 

доли занятых с высшим, незаконченным 

высшим и средним профессиональным 

Таблица 3. Динамика индекса уровня профессионального образования занятого населения 
в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, 

в 2002–2010 гг.*

Субъекты РФ
Величина индекса Темпы прироста, %

2002 г. 2006 г. 2010 г. за 2002–2006 гг. за 2002–2010 гг.

СЗФО 0,643 0,464 0,797 -27,8 24,0

г. Санкт-Петербург 0,791 0,567 0,939 -28,3 18,7

Калининградская область 0,656 0,416 0,776 -36,6 18,3

Ленинградская область 0,579 0,424 0,776 -26,8 34,0

Мурманская область 0,563 0,431 0,736 -23,4 30,7

Республика Карелия 0,541 0,479 0,703 -11,5 29,9

Республика Коми 0,570 0,423 0,703 -25,8 23,3

Вологодская область 0,566 0,339 0,703 -40,1 24,2

Новгородская область 0,570 0,470 0,693 -17,5 21,6

Ненецкий АО 0,511 0,276 0,681 -46,0 33,3

Архангельская область 0,531 0,334 0,679 -37,1 27,9

Псковская область 0,557 0,426 0,671 -23,5 20,5

* Ранжировано по убыванию величины индекса в 2010 г.

Источники: рассчитано на основе данных Росстата [12, 13, 14, 15].
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образованием – с 65 до 75,8% от общей 

численности занятого в экономике насе-

ления. Как уже было отмечено, согласно 

результатам выборочных обследований по 

вопросам занятости, за 2002–2006 гг. про-

изошло весьма ощутимое понижение ука-

занного показателя и соответствующего 

индекса. Однако перепись 2010 г. не под-

твердила оценок, выполненных на основе 

выборочных обследований, зафиксировав 

заметный рост уровня профессионального 

образования занятого населения в целом за 

межпереписной период.

В наибольшей степени рост индекса 

уровня профессионального образования 

занятого населения в 2002–2010 гг. харак-

терен для Ленинградской области (на 34%), 

Ненецкого АО (на 33%), Мурманской 

области (на 31%) и Республики Карелия 

(на 30%). Несмотря на это, Ненецкий АО 

остается в конце списка регионов СЗФО, 

хотя и поднявшись с последнего в округе 11 

места на 9-е: уровень индекса образования 

в автономном округе изначально был очень 

невысоким. Мурманская область (пере-

местившаяся с 7 места на 4-е) и Карелия 

(переместившаяся с 9-го на 5-6-7 места) 

существенно улучшила свои ранговые 

позиции. Для Республики Коми, в кото-

рой за 2002–2010 гг. произошло увеличе-

ние индекса на 23,3%, характерно неко-

торое ухудшение ранговой позиции: она 

опустилась с 4 места в 2002 г. на 5-6-7-е в 

2010 г. Тенденцию можно назвать вполне 

логичной, если учесть, что уже более двух 

десятилетий республика почти не полу-

чает профессиональных кадров из-за своих 

пределов. Заметное ухудшение ранговых 

позиций характерно также для Новгород-

ской и Псковской областей, испытываю-

щих значительный миграционный отток 

образованной молодежи, прежде всего в 

Санкт-Петербург. 

Индекс занятости населения СЗФО уве-

личился за 2002–2010 гг. на 8% (табл. 4), 

что закономерно в условиях роста уровня 

занятости, – с 62,5% занятых от общей 

численности населения в возрасте 15–72 

лет до 66,3%. В максимальной степени этот 

индекс увеличился в Псковской и Ленин-

градской областях – на 16–17%. Однако 

при этом Псковская область сохранила 

свою последнюю ранговую позицию, в то 

время как Ленинградская переместилась с 

предпоследнего 10 места на 4-е. Улучшили 

свои ранговые позиции также Новгород-

ская (с 9-го на 5-е) и Мурманская (с 3-го 

на 2-е) области. 

Таблица 4. Динамика индекса занятости населения в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Северо-Западный федеральный округ, в 2002–2010 гг.*

Субъекты РФ
Величина индекса Темпы прироста, %

2002 г. 2006 г. 2010 г. за 2002–2006 гг. за 2002–2010 гг.

СЗФО 0,679 0,730 0,733 7,5 8,0
г. Санкт-Петербург 0,724 0,784 0,794 8,3 9,7

Мурманская область 0,709 0,747 0,761 5,4 7,3

Ненецкий АО 0,710 0,794 0,739 11,8 4,1

Ленинградская область 0,634 0,701 0,733 10,6 15,6

Новгородская область 0,639 0,664 0,713 3,9 11,6

Вологодская область 0,689 0,723 0,701 4,9 1,7

Республика Коми 0,647 0,650 0,700 0,5 8,2
Архангельская область 0,681 0,709 0,680 4,1 -0,1

Республика Карелия 0,670 0,730 0,670 9,0 0,0

Калининградская область 0,646 0,716 0,664 10,8 2,8

Псковская область 0,551 0,656 0,644 19,1 16,9

* Ранжировано по убыванию величины индекса в 2010 г.

Источники: рассчитано на основе данных Росстата [12, 13, 14, 15].
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Вместе с тем в Архангельской области 

и Карелии за 2002–2010 гг. зафиксирован 

нулевой (и даже слегка отрицательный) 

прирост индекса занятости. Эти регионы 

весьма заметно (на три пункта) ухудшили 

свои ранговые позиции. Невысокие значе-

ния прироста индекса занятости населения 

наблюдаются в Вологодской и Калинин-

градской областях и Ненецком АО, кото-

рые тоже ухудшили свои ранговые пози-

ции. Республика Коми, в которой значение 

индекса занятости увеличилось несколько 

более существенно, чем в целом по округу, 

причем преимущественно в конце рассма-

триваемого периода, сохранила свое 7-е 

место.

Еще более заметно, в разы, за 2002–

2010 гг. увеличился в Северо-Западном 

федеральном округе индекс валового реги-

онального продукта на душу населения (с 

0,017 до 0,081, т.е. в 4,8 раза) (табл. 5). Это, 

безусловно, закономерно на фоне положи-

тельной динамики валового регионального 

продукта в округе (увеличение за рассма-

триваемый период составило 4,5 раза – с 

63 297,1 до 286 827,7 руб./чел.). Однако, 

как видно из данных таблицы, величины 

индекса ВРП на душу населения по регио-

нам СЗФО (кроме Ненецкого АО) очень 

небольшие, поскольку в расчетах при-

меняется чрезвычайно высокое макси-

мальное значение, основанное на реально 

зафиксированном в 2010 г. ВРП на душу 

населения в Ненецком АО. При этом для 

Ненецкого АО, а также для Ленинградской 

и Калининградской областей характерны 

и самые высокие темпы прироста этого 

индекса за указанный период, что связано 

прежде всего с увеличением инвестиций в 

основной капитал базовых отраслей этих 

регионов. 

Важнейшую роль в Ненецком АО 

сыграл рост инвестиционного спроса в 

нефтегазовом комплексе, в Ленинград-

ской и Калининградской областях – в 

машиностроительном. В целом Северо-

Западный федеральный округ харак-

теризуется довольно высоким уровнем 

инвестиционной активности. В 2010 г. 

объем инвестиций в основной капитал 

составил 1049,6 млрд. руб., что на 5,8% 

больше, чем в предыдущем году. На долю 

СЗФО пришлось 11,5% суммарного объ-

ема инвестиций в основной капитал Рос-

сийской Федерации. Поступление ино-

странных инвестиций на одного жителя 

Таблица 5. Динамика индекса валового регионального продукта на душу населения в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, в 2002–2010 гг.*

Субъекты РФ
Величина индекса Темпы прироста, %

2002 г. 2006 г. 2010 г. за 2002–2006 гг. за 2002–2010 гг.

СЗФО 0,017 0,045 0,081 164,7 376,5
Ненецкий АО 0,113 0,458 0,989 305,3 775,2

Республика Коми 0,023 0,065 0,110 182,6 378,3
г. Санкт-Петербург 0,020 0,049 0,097 145,0 385,0

Мурманская область 0,021 0,054 0,083 157,1 295,2

Ленинградская область 0,015 0,044 0,083 193,3 453,3

Архангельская область 0,017 0,048 0,082 182,4 382,4

Вологодская область 0,017 0,046 0,059 170,6 247,1

Калининградская область 0,011 0,031 0,058 181,8 427,3

Республика Карелия 0,016 0,035 0,056 118,8 250,0

Новгородская область 0,012 0,032 0,056 166,7 366,7

Псковская область 0,008 0,020 0,035 150,0 337,5

* Ранжировано по убыванию величины индекса в 2010 г.

Источники: рассчитано на основе данных Росстата [12, 13, 14, 15].
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округа в 2010 г. составило 685,6 долл. 

По этому показателю Северо-Западный 

федеральный округ занимает третье место 

после Центрального и Дальневосточного. 

Лидерами по объему поступивших ино-

странных инвестиций являются Санкт-

Петербург, Ленинградская область и 

Ненецкий АО [16]. 

Республика Коми по индексу ВРП на 

душу населения традиционно сохраняет 

вторую после Ненецкого АО позицию. Бла-

годаря хорошему инвестиционному климату 

Санкт-Петербург за 2002–2010 гг. потеснил 

Мурманскую область с третьего места. Зна-

чительно улучшили свои позиции Ленин-

градская и Калининградская области. Ухуд-

шение позиций по уровню этого индекса 

характерно, кроме Мурманской области, 

для Карелии, Вологодской и Новгородской 

областей. Ранговые позиции Архангель-

ской и Псковской областей относительно 

стабильны. Но если первая находится в 

середине ранжированного ряда, то вторая – 

завершает его. Однако подчеркнем еще раз, 

что во всех без исключения регионах индекс 

ВРП на душу населения за 2002–2010 гг. 

увеличился в разы, в частности в 2,5 раза в 

Карелии и Вологодской области.

Весьма значительно увеличился в дан-

ный период и индекс фондовооруженности 

труда на Северо-Западе – в 2,5 раза (с 0,026 

до 0,067) (табл. 6). Причем рост был харак-

терен для всех регионов округа, кроме 

Вологодской области, где за рассматрива-

емое время произошло снижение индекса 

фондовооруженности на 62%. В резуль-

тате область переместилась с первого 

места в округе на 6-е. Вместе с тем следует 

отметить, что значительное уменьшение 

индекса фондовооруженности в Вологод-

ской области произошло на первом этапе, 

а в 2006–2010 гг. фиксируется некоторый 

рост. Максимальное увеличение индекса 

фондовооруженности труда (более чем в 10 

раз) характерно для Ненецкого АО, кото-

рый еще в период 2002–2006 гг. поднялся со 

второго места в ранжированном ряду реги-

онов СЗФО на первое, что связано с нача-

лом активной разработки уже открытых, но 

ранее являвшихся законсервированными 

месторождениями углеводородного сырья. 

Республика Коми, в которой индекс увели-

чился в 3,5 раза, переместилась с третьей 

ранговой позиции на вторую. Мурманская 

область, имевшая еще более значительный 

Таблица 6. Динамика индекса фондовооруженности труда в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Северо-Западный федеральный округ, в 2002–2010 гг.*

Субъекты РФ
Величина индекса Темпы прироста, %

2002 г. 2006 г. 2010 г. за 2002–2006 гг. за 2002–2010 гг.

СЗФО 0,026 0,037 0,067 42,3 157,7
Ненецкий АО 0,049 0,130 0,507 165,3 934,7

Республика Коми 0,038 0,077 0,133 102,6 250,0
Мурманская область 0,025 0,046 0,092 84,0 268,0

Архангельская область 0,026 0,044 0,088 69,2 238,5

Ленинградская область 0,024 0,041 0,082 70,8 241,7

Вологодская область 0,180 0,039 0,069 -78,3 -61,7

Республика Карелия 0,020 0,035 0,058 75,0 190,0

г. Санкт-Петербург 0,014 0,029 0,053 107,1 278,6

Новгородская область 0,018 0,030 0,045 66,7 150,0

Калининградская область 0,013 0,021 0,042 61,5 223,1

Псковская область 0,016 0,025 0,037 56,3 131,3

* Ранжировано по убыванию величины индекса в 2010 г.

Источники: рассчитано на основе данных Росстата [12, 13, 14, 15].
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рост индекса фондовооруженности труда, 

потеснила Архангельскую область и заняла 

третье место. Высокий темп прироста 

характерен также для Санкт-Петербурга: 

за 2002–2010 гг. он поднялся с 10 места на 

8-е. Кроме Вологодской области, ухудшили 

свои позиции по сравнению с уровнем 

2002 г. Псковская и Новгородская области, 

хотя и в них индекс фондовооруженности 

труда увеличился более чем в 2 раза.

Таким образом, положительную дина-

мику интегрального индекса развития тру-

дового потенциала в Северо-Западном 

федеральном округе в 2002–2010 гг. 

обеспечивает динамика всех пяти частных 

индексов практически во всех регионах. 

Исключение составляет динамика индекса 

фондовооруженности труда в Вологод-

ской области, характеризующаяся зна-

чительным (почти на 80%) снижением в 

период 2002–2006 гг., и нулевая динамика 

индекса занятости в Архангельской обла-

сти и Республике Карелия в целом за 2002–

2010 гг. Наибольший вклад в рост ИРТП 

вносят индекс ВРП на душу населения, уве-

личившийся в округе за 2002–2010 гг. в 4,8 

раза, и индекс фондовооруженности труда, 

повысившийся в 2,6 раза. Однако при этом 

следует отметить, что сами величины ука-

занных индексов в регионах СЗФО, кроме 

Ненецкого АО, весьма незначительны (в 

большинстве регионов меньше 0,1). 

Иными словами, вклад величин этих 

индексов в уровень ИРТП регионов округа 

не очень велик. Гораздо более существен-

ный вклад вносят близкий к максимуму 

индекс продолжительности трудовой 

жизни населения, индекс уровня про-

фессионального образования занятого 

населения (в целом по округу порядка 

0,8) и индекс занятости (порядка 0,65). В 

то же время индекс занятости населения 

характеризуется самым незначительным 

увеличением – на 8% в целом за период 

2002–2010 гг. Во многом это обусловлено 

последствиями мирового финансового 

кризиса, когда многие предприятия были 

вынуждены вести политику сокращения 

персонала в связи со сложным экономиче-

ским положением. Пик уровня занятости 

приходится в СЗФО на 2007–2008 гг. (67,5% 

от численности населения в возрасте 15–72 

лет); в 2009 г. наблюдался довольно глубо-

кий спад, но в последующие годы снова 

наблюдается подъем, что дает основания 

надеяться на увеличение темпов роста 

индекса занятости населения в перспек-

тиве.

В 2002 г. три из одиннадцати регионов 

СЗФО имели интегральный индекс разви-

тия трудового потенциала выше среднего 

по округу уровня (Санкт-Петербург, Воло-

годская область и Ненецкий АО). Еще в 

период 2002–2006 гг. из их числа выбыла 

Вологодская область вследствие значитель-

ного снижения индекса фондовооружен-

ности труда. Таким образом, в 2010 г. лишь 

два региона – «северная столица» и регион, 

экономика которого основана на добыче 

углеводородного сырья, что, с одной сто-

роны, требует значительной фондовоору-

женности труда, а с другой – обеспечивает 

высокий уровень ВРП на душу населения, – 

по сути, определяют уровень индекса раз-

вития трудового потенциала Северо-Запад-

ного федерального округа. 

Республика Коми за 2002–2010 гг. 

несколько улучшила свое положение в ран-

жированном ряду регионов СЗФО по вели-

чине ИРТП, поднявшись с 6 позиции 

на 5-ю. Прежде всего, за счет роста индекса 

фондовооруженности труда, который уве-

личился в Коми в 3,5 раза, – регион еще 

в 2002–2006 гг. переместился на вторую 

вслед за Ненецким АО позицию. В Коми 

выше среднего по СЗФО также темп при-

роста индекса ВРП на душу населения, по 

уровню которого республика стабильно 

занимает второе после Ненецкого АО 

место, и индекса занятости населения. 
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По величине последнего Коми пока 

занимает невысокое 7 место. В то же время 

обращает на себя внимание тот факт, что 

индекс занятости в Республике Коми наи-

более существенно начал расти лишь в 

последние годы (см. табл. 4), что внушает 

оптимизм в отношении будущего. Ниже 

среднего по округу темп прироста индекса 

профессионального образования занятого 

населения республики: по его уровню она 

опустилась за 2002–2010 гг. с 4 места на 5-6-

7-е. Это связано с переходом республики 

еще в 1990-е гг. на «самообеспечение квали-

фицированными кадрами», с постарением 

ранее подготовленных в столичных вузах 

профессиональных кадров, достижением 

ими пенсионного возраста и постепенным 

прекращением трудовой деятельности, 

а также со значительными масштабами 

миграционного оттока молодежи, получив-

шей образование в республике, в Санкт-

Петербург и Москву. И наконец, ниже 

среднего по СЗФО в Республике Коми 

темп прироста индекса продолжительно-

сти трудовой жизни (понижение с 5-й до 

7 позиции), что обусловлено недостаточ-

ным повышением в 2000-х годах ожидае-

мой продолжительности жизни населения, 

характеризующегося значительным уров-

нем смертности от внешних причин. 
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Малый бизнес как фактор повышения уровня занятости 
и доходов населения региона*

Важнейшим источником повышения уровня занятости и доходов населения является 

малый и средний бизнес. Данные статистики свидетельствуют о том, что в настоящее 

время в России потенциал этой сферы используется не в полной мере. Для того чтобы пере-

ломить сложившуюся ситуацию, вовлечь население в занятие бизнесом, необходима реализация 

комплекса мер, направленных на улучшение предпринимательского климата и раскрытие пред-

принимательского потенциала населения. Кроме того, важным шагом является разработка и 

принятие концепции и долгосрочной программы развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Малый и средний бизнес, экономика региона, предпринимательские способности населения.

Повышение качества и уровня жизни 

населения – приоритетная задача соци-

ально-экономического развития России. 

Для ее решения требуется преодоление 

наиболее остро стоящих проблем низкого 

уровня жизни населения, безработицы, 

высокой дифференциации общества. Так, 

по данным Росстата, в 2011 году порядка 

13% населения (18,1 млн. чел.) имели 

доходы ниже прожиточного минимума [14], 

в Вологодской области – 17,8% (213,6 тыс. 

чел. [15]). 

Согласно результатам социологиче-

ских опросов, проводимых ИСЭРТ РАН, 

процент бедных еще выше: 38% жителей 

региона относят себя к категории бедных, 

у 53% – денег достаточно только для 

приобретения необходимых продуктов и 

одежды1. Таким образом, уровень жизни 

большинства граждан достаточно низок.

Одним из факторов, позволяющих 

повысить доходы населения, выступает 

развитие малого бизнеса. Именно малое 

предпринимательство является основой 

формирования «среднего класса», следо-

вательно, способствует ослаблению при-

сущей рыночной экономике тенденции к 

социальной дифференциации. 

По официальным данным, уровень без-

работицы в стране в 2012 г. равнялся 6,5%. 

Это означает, что порядка 5 млн. россиян, 

45% из которых женщины, не имели 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Построение многофакторной модели развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе» (№12-06-31121).
1 По данным опроса ИСЭРТ РАН в 2011 г.
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показатель, на 5,5 и 1,7% превышающий 

средний по округу и стране соответственно.

Как известно, малый бизнес выполняет 

важную функцию «социального лифта». 

Предприимчивый человек, используя свои 

способности, может организовать бизнес 

и самостоятельно повысить социальный 

статус и уровень жизни. Политика стиму-

лирования малого предпринимательства 

позволит снизить уровень безработицы, 

повысить доходы граждан. В решении этих 

вопросов роль малого и среднего бизнеса 

в некоторых странах мира весьма велика и 

от стабильного развития данного сектора 

экономики зависит благосостояние значи-

тельной (а то и большей) части населения 

(табл. 2).

работы [17]. Средний возраст безработных 

составил 35 лет. Согласно нашим исследо-

ваниям, именно в этом возрасте население 

обладает наибольшим предприниматель-

ским потенциалом. 

Тем не менее в структуре денежных 

доходов российского населения доходы 

от предпринимательской деятельности 

составляют всего лишь 8,9% (в 2011 г.), при-

чем это на 7,5% ниже, чем в 1995 г. (табл. 1), 

что свидетельствует об использовании 

потенциала малого бизнеса не в полной 

мере. В Вологодской области за исследу-

емый период данный показатель незна-

чительно увеличился – до 10,6%. Надо 

отметить, что среди показателей регионов 

СЗФО и РФ в 2011 г. это самый высокий 

Таблица 1. Доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре 
денежных доходов населения (в % от общего объема денежных доходов)

Территория
Год Абс. откл. 

2011–1995 гг.1995 2000 2005 2010 2011

Вологодская область 10 10,1 10,1 11,7 10,6 0,6

Архангельская область 17,5 14,8 10,5 10 9,5 -8

Псковская область 18,3 14 13,8 9,3 8,3 -10

Новгородская область 13,2 18,2 13,7 8,9 7,6 -5,6

Ленинградская область 15,7 8,6 9,7 6,4 7,6 -8,1

Республика Коми 8,2 17 10,5 7 6,3 -1,9

Республика Карелия 13,6 13,9 13,6 5,3 6,0 -7,6

Калининградская область 14,9 10,7 5,5 5,3 6,0 -8,9

Мурманская область 13,7 17,3 13,7 7,3 5,4 -8,3

г. Санкт-Петербург 18,4 11,2 4 2,2 2,0 -16,4

РФ 16,4 15,4 11,4 9,3 8,9 -7,5

СЗФО 15,4 13 7,7 5,4 5,1 -10,3

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru

Таблица 2. Вклад малых и средних предприятий (МСП) в экономику некоторых стран мира

Показатель Япония Таиланд ЕС США Китай Россия

Доля предприятий МСП в общем числе органи-

заций, в %
99,7 99,8 99,8 99,7 99,8 33,3

Доля работников МСП в общем числе работни-

ков всех предприятий, в %
70,0 75,4 69,7 50,3 82,0 20,9

Источники: Условия развития малого бизнеса на примере России и Китая. – Режим доступа: http://www.rppe.ru/wp-content/

uploads/2011/05/radchenko-mv-sokolova-gv.pdf); Малый бизнес в Китае. – Режим доступа: http://www.kapitalpress.ru/kapitalist/

archive/2007/19/635/; Предпринимательство в регионе: состояние, перспективы: монография / С.В. Теребова, О.В. Подолякин, 

В.С. Усков, С.Ю. Егорихина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 160 c.
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Развитию малого предпринимательства 

в нашей стране уделяется большое внима-

ние. Так, за годы реформ сложилась доста-

точно разветвленная система государ-

ственной и общественной поддержки 

этого сектора экономики на региональном 

уровне. Формируется институциональная 

инфраструктура, призванная обеспечить 

благоприятные условия для формирования 

и развития малых предприятий, оказывать 

им те услуги, которые они – в силу своих 

принципиальных особенностей – не могут 

покупать на рынке либо рынок их не пред-

лагает [10]. На эти цели за последние три 

года в регионы страны из федерального 

бюджета было направлено 124,5 млрд. 

рублей, в 2013–2015 гг. планируется выде-

лить еще 67,8 млрд. рублей. 

В Вологодской области инфраструктур-

ная поддержка субъектов предпринима-

тельской деятельности осуществлялась в 

рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Вологодской области на 

2009–2012 годы»2 с общим объемом финан-

сирования 284,6 млн. руб. [3]. С 2013 г. в 

силу вступила государственная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской обла-

сти на 2013–2016 гг.» [2], согласно которой 

в сферу предпринимательства планируется 

направить 686 млн. руб.

Благодаря целенаправленной под-

держке государства за 2000–2012 гг. число 

малых предприятий в регионе возросло 

почти в два раза (табл. 3). Основная их 

2 В ходе ее реализации предпринимателям ока-

зывалась поддержка по следующим направлениям: 

финансовая (гранты на создание собственного дела, 

реализацию инновационных проектов; субсидии по 

уплате процентов по кредитам, по лизинговым платежам; 

создан Гарантийный фонд; Фонд ресурсной поддержки 

малого и среднего предпринимательства);  поддержка 

внешнеэкономической деятельности (создан Евро Инфо 

Корреспондентский центр; выделяются субсидии для экс-

портно-ориентированных предприятий); предоставление 

офисных помещений (на базе БУ ВО «Бизнес-инкуба-

тор»); консультационные и информационные услуги, 

обучение.

часть (75%) сосредоточена в крупных горо-

дах: Вологде (43%) и Череповце (32%).

По данным официальной статистики 

[17], в период 2005–2011 гг. наблюдается 

устойчивое снижение коэффициента 

открытия малых предприятий3. Сальдо 

между ним и коэффициентом закрытия 

предприятий остается положительным, 

но имеет динамику сокращения. При 

дальнейшем сохранении таких тенденций, 

без принятия соответствующих мер по их 

устранению, для малого бизнеса возможно 

наступление критического момента, когда 

закрываться будет больше предприятий, 

чем открываться, что негативно скажется 

на занятости в данном секторе экономики. 

За период с 2000 по 2008 г. численность 

работников малых предприятий увеличи-

лась (табл. 4). Однако в 2009–2011 гг. она 

сократилась на 23%, то есть более чем на 

15 тыс. человек. Одной из причин такой 

динамики является финансово-экономи-

ческий кризис, который начался в сентябре 

2008 г. и в результате которого возросли 

тарифы при одновременном сокращении 

спроса на продукцию/услуги предприятий. 

При этом политика налоговых органов в 

отношении субъектов малого предпри-

нимательства не изменилась. Кроме того, 

согласно Федеральному закону «О раз-

витии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» [1], с 

2008 года из состава малых предприятий 

(с численностью работников от 16 до 100 

человек) были выделены микропредприя-

тия (15 человек), что также способствовало 

сокращению численности работников в 

группе «малые предприятия».

3 В Вологодской области в 2011 г. количество новых 

предприятий на 1 тыс. существующих сократилось на 

10% по сравнению с предыдущим годом. Количество 

официально закрытых малых предприятий на 1 тыс. су-

ществующих увеличилось на 63% по сравнению с 2010 г. 

и в два раза по сравнению с кризисным 2008 г. Это может 

свидетельствовать о том, что малый бизнес устремился в 

тень, а также о том, что условия для его ведения, несмотря 

на активную государственную поддержку, стали хуже, чем 

в 2008 году.
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Наибольшее количество занятых в 

малом бизнесе сосредоточено в сфере тор-

говли (25,4%), операций с недвижимым 

имуществом (18,1%), обрабатывающих 

производств (17,5%). Такое распределение 

работников соответствует структуре малого 

бизнеса, которая характеризуется низким 

уровнем диверсификации: основную долю 

занимают торговля и операции с недвижи-

мым имуществом, суммарно составляющие 

более 50% [17]. Привлекательность данной 

сферы деятельности объясняется прежде 

всего низкими затратами и высокой обо-

рачиваемостью капитала.

Таблица 3. Количество малых предприятий (ед. на 100 тыс. чел. населения)

Территория 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.*
2012 г.

к 2000 г., %

г. Санкт-Петербург 2309,5 2494,4 2767,4 2381,6 3401,8 3296,9 142,8

Калининградская обл. 793,2 955,0 2324,6 2963,7 2046,8 2027,4 255,6

Республика Карелия 546,3 656,9 686,9 2209,3 1416,4 1421,8 260,3

Республика Коми 380,8 454,2 861,3 2416,6 1276,7 1303,3 342,3

Новгородская обл. 419,9 373,3 686,7 2396,7 1142,1 1142,8 272,2

Архангельская обл. 347,9 369,8 701,6 1934,3 1029,4 1038,7 298,6

Псковская обл. 355,5 520,1 445,4 2281,8 926,0 929,5 261,5

Ленинградская обл. 712,8 709,8 864,8 1603,2 880,1 841,9 118,1

Вологодская область 453,2 388,7 522,6 831,1 825,3 834,7 184,2

Мурманская обл. 311,2 347,2 663,1 2061,7 748,2 774,1 248,7

СЗФО 1100,8 1198,3 1515,6 1131,6 1868,2 1902,6 172,8

РФ 601,0 686,0 949,7 868,0 1276,1 1283,6 213,6

* Данные за январь–сентябрь 2012 г.

Источники: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru; Единая 

межведомственная информационно-статистическая система. – Режим доступа: http://fedstat.ru; Малое и среднее предпринима-

тельство в России. 2009: стат. сб. / Росстат. – M., 2009. – 49 с.

Таблица 4. Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (без микропредприятий), тыс. чел.

Территория 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.*
2012 г. 

к 2000 г., %

г. Санкт-Петербург 628 633 698,2 630,7 522 630 350,7 55,8

Вологодская область 65 62 82,4 66,9 55,2 51,3 67,9 104,5

Ленинградская область 117 139 135,8 120,7 89 118 59,5 50,8

Архангельская область 31 32 70,3 58,1 81 74 57,2 184,5

Калининградская область 52 105 120,7 103,5 91 68 54,4 104,6

Республика Коми 29 50 77,1 69,3 68 52 41,7 143,8

Псковская область 25 35 45,4 42,2 55 44 41,4 165,6

Республика Карелия 28 32 38,0 43,3 52 49 38,7 138,2

Новгородская область 29 38 50,3 41,9 49 46 37,5 129,3

Мурманская область 25 31 40,1 38,3 57 39 32,2 128,8

СЗФО 1028 1155 1367,6 1214,8 1162 1197 785,4 76,4

Россия 6597 8045 11412 10247,5 11097 9692 6758,2 102,4

* Данные за январь–сентябрь 2012 г.

Источники: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru; Единая 

межведомственная информационно-статистическая система. – Режим доступа: http://fedstat.ru; Малое и среднее предпринима-

тельство в России. 2009: стат. сб. / Росстат. – M., 2009. – 49 с.
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За рассматриваемый период в распре-

делении численности работников малых 

предприятий по видам экономической 

деятельности произошли следующие 

изменения (табл. 5). На предприятиях, 

осуществляющих операции с недвижимым 

имуществом, аренду и предоставление 

услуг, количество занятых увеличилось на 

8%, в строительстве и сельском хозяйстве, 

наоборот, сократилось на 8 и 6% соответ-

ственно. Данные трансформации являются 

следствием изменений в структуре малого 

бизнеса.

Так, в 2012 г. по сравнению с 2005 г. на 

7% увеличилось количество предприятий, 

осуществляющих операции с недвижимым 

имуществом, аренду и предоставление 

услуг. Возможно, это связано с проводимой 

государством политикой реформирования 

сферы ЖКХ. Поскольку в 2005 году был 

введен новый Жилищный кодекс, согласно 

ему коренным образом были изменены 

подходы к управлению жилищно-комму-

нальным комплексом. Самоуправление 

(ТСЖ) было признано неэффективным, 

и его место заняло профессиональное 

управление в лице частных управляющих 

организаций [13], что активизировало 

появление малого бизнеса в сфере ЖКХ. 

Кроме того, рост числа предприятий в 

рассматриваемой сфере связан с разви-

тием рынка недвижимости (в т. ч. услуг 

риэлторов).

В области строительства и сельского 

хозяйства количество малых предприятий 

сократилось, соответственно, на 3 и 3,5%. 

Процент сокращения предприятий мень-

ше, чем занятых на них работников. Это 

может свидетельствовать о вынужден-

ных увольнениях, проводимых предпри-

ятиями с целью оптимизации деятель-

ности.

Таблица 5. Распределение численности работающих на малых 
предприятиях по видам экономической деятельности, %

Вид экономической деятельности
Год Абс. откл. 

2012–2005 гг.2005 2008 2011 2012*

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоци-

клов, бытовых изделий и предметов личного пользования
22,6 21,9 26,7 25,4 2,8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10,5 10,5 14,9 18,1 7,6

Обрабатывающие производства 19,4 17,3 18,4 17,5 -1,9

Строительство 20,8 23,7 12,4 13,1 -7,7

Сельское хозяйство, охота 14,8 13,3 11,6 9 -5,8

Транспорт и связь 6,4 5,4 5,4 6 -0,4

Гостиницы и рестораны 1,1 2,8 4,4 5 3,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,6 1,1 2,93 3,1 2,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,8 0,5 0,9 1,2 0,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2,1 2,6 1,32 1 -1,1

Финансовая деятельность 0,3 0,3 0,5 0,22 -0,08

Добыча полезных ископаемых 0,0 0,2 0,32 0,2 0,2

Образование 0,1 0,1 0,12 0,1 0

Рыболовство, рыбоводство 0,5 0,3 0,11 0,08 -0,42

ИТОГО 100 100 100 100

* Данные за январь–сентябрь 2012 г.

Источники: Малое предпринимательство в области: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2008. – 101 с.; Малый бизнес Вологодской 

области в январе–сентябре 2012 года: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012. – 42 с.; Малое предпринимательство в области: 

стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – 72 с.; Малый бизнес Вологодской области в январе–сентябре 2012 года: стат. сб. / 

Вологдастат. – Вологда, 2012. – 42 с.
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Для малого бизнеса характерно актив-

ное привлечение работников на условиях 

вторичной занятости. Так, наряду с работ-

никами списочного состава, на предпри-

ятиях в 2012 г. было занято порядка четырех 

тысяч внешних совместителей и сотруд-

ников, выполнявших работы по дого-

ворам гражданско-правового характера, 

что составляет 6% от общей численности 

работников малых предприятий. 

Рабочие места создаются и индивиду-

альными предпринимателями. За период 

с 2000 по 2009 г. в Вологодской области 

наблюдается рост численности инди-

видуальных предпринимателей на 66%: 

собственное дело открыли 17 тыс. человек 

(рис. 1). С 2009 г. в регионе реализуется 

программа по снижению напряженности 

на рынке труда, предусматривающая меро-

приятия по организации самозанятости 

безработных граждан. 

В 2012 г. наметилась тенденция сокраще-

ния количества индивидуальных предпри-

нимателей – более трех тысяч их закрылось 

только за декабрь 2012–январь 2013 г. [4]

(для сравнения: за первое полугодие 2012 г.

– порядка 4 тыс.)4. Скорее всего, это свя-

зано с тем, что с 2011 г. возросла нагрузка 

по социальным налогам на малые предпри-

ятия и индивидуальных предпринимателей. 

Общая ставка налога на фонд оплаты труда 

составила 34% против действовавших ранее 

4 За период с 2000 г. в регионе прекратили свою 

деятельность 77,9 тыс. предпринимателей. В целом 

главной причиной закрытия бизнеса российских инди-

видуальных предпринимателей (60% закрытий) стало 

их решение о прекращении деятельности. Основной 

причиной закрытия бизнеса иностранных граждан по-

служило аннулирование документа, подтверждающего 

право индивидуального предпринимателя временно или 

постоянно проживать в Российской Федерации (26% 

случаев закрытия). Источник: Статистические сведения 

об индивидуальных предпринимателях, внесенных в 

Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей (www.nalog.ru).

Рисунок 1. Количество фактически работающих индивидуальных 
предпринимателей в Вологодской области, тыс. чел.

Источники: Малое предпринимательство Вологодской области в 1996–2001 годах: тенденции и приоритетные направления 
дальнейшего развития: инф.-аналит. зап. / ВНКЦ ЦЭМИ РАН. – Вологда, 2002. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/
bui/sne/sss/mall/2.htm; Малое и среднее предпринимательство в Вологодской области. 2010: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 
2010. – 49 с.; Малый бизнес Вологодской области в январе–сентябре 2012 г.: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012. – 49 с.
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14% от зарплаты сотрудников в качестве 

социальных налогов для предприятий, 

использующих упрощенную систему нало-

гообложения, и 26% – для использующих 

общую систему налогообложения [6]. Кроме 

того, предельная величина базы для начис-

ления страховых взносов возросла более 

чем на 11% в 2011 г. и на 11% в 2012 г. по 

отношению к предыдущему году. 

Если не изменить ситуацию, возможно 

нарастание процесса свертывания деятель-

ности и малых предприятий, и индивиду-

альных предпринимателей, что негативно 

скажется на пополнении муниципальных 

бюджетов (55% индивидуальных предпри-

нимателей приходится на районы области). 

Кроме того, это может привести к сниже-

нию заработной платы сотрудников малых 

предприятий, уровня жизни жителей реги-

она, усилению социальной напряженности 

в обществе. 

С 2005 по 2008 г. среднемесячная зара-

ботная плата сотрудников малых предпри-

ятий увеличилась на 41% – до 17 тыс. руб. 

(рис. 2). В 2009 г. произошло ее снижение 

почти на 20% по сравнению с 2008 г., что 

связано с финансово-экономическим 

кризисом, повлекшим за собой снижение 

оборота компаний.

Наибольшие доходы получают работ-

ники предприятий, занимающихся финан-

совой деятельностью, добычей полезных 

ископаемых, хотя доля таких работников 

в общем их количестве едва превышает 2% 

(рис. 3). Оплата труда в сфере финансовой 

деятельности в два раза выше, чем в сель-

ском и лесном хозяйстве. 

В сфере оптовой и розничной торговли; 

ремонта автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, где сосредото-

чен наибольший процент работников,

Рисунок 2. Среднемесячная заработная плата одного работника малого 
предприятия Вологодской области (в сопоставимых ценах 2012 г.), тыс. руб. 

* Включая микропредприятия.

** Январь–сентябрь.

Источники: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru; 
Единая межведомственная информационно-статистическая система. – Режим доступа: http://fedstat.ru
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наблюдается невысокий фонд начислен-

ной заработной платы – порядка 12 тыс. 

рублей ежемесячно на работника. 

На протяжении рассматриваемого 

периода уровень заработной платы ра-

ботающих на малых предприятиях оста-

ется невысоким – лишь 60% от среднего 

по региону. На наш взгляд, это может 

объясняться выдачей зарплат «в конвер-

тах», а также небольшим по сравнению с 

крупным и средним бизнесом оборотом 

малых предприятий. При этом за период с 

2008 по 2011 г. их оборот в расчете на одну 

организацию снизился на 13%, инвести-

ции в основной капитал – в шесть раз 

(табл. 6). 

Доля прибыльных организаций оста-

лась прежней, однако рентабельность про-

данных товаров, и так находящаяся на 

невысоком уровне, сократилась еще на 

1,2%. Это может свидетельствовать об уве-

личении себестоимости выпускаемой пред-

приятиями продукции/оказываемых услуг, 

вызванном ростом цен на энергоносители, 

горюче-смазочные материалы, оборудо-

вание, а также вследствие использования 

устаревшего оборудования и технологий.

Для предприятий малого бизнеса, функ-

ционирующих в регионе, характерна высо-

кая степень износа основных фондов, 

особенно в сфере добычи полезных иско-

паемых (59%), транспорта и связи (44%), 

Рисунок 3. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без 
микропредприятий), организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

по отдельным видам экономической деятельности в 2012 г., тыс. руб.

Источник: Малый бизнес Вологодской области в 2012 году: стат. бюлл. / Вологдастат. – Вологда, 2013. – 41 с.
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строительства (43%), сельского хозяйства 

(40%), обрабатывающих производств 

(37%). Снижение объема инвестиций в раз-

витие малого бизнеса, низкий уровень рен-

табельности предприятий создает нехватку 

финансовых ресурсов для модернизации и 

замены основных фондов. 

В то же время создание конкурентоспо-

собной продукции на изношенном обору-

довании затруднительно. Особенно обо-

стряет эту проблему вступление России 

в ВТО, поскольку предприятия факти-

чески оказываются на открытых рынках. 

Согласно данным опроса, только 16% 

предприятий имеют высокий уровень кон-

курентоспособности на международном 

рынке5 [5]. Среди барьеров, мешающих 

активно продвигать отечественный про-

дукт на международные рынки, респон-

денты отмечали и высокие экспортные 

пошлины (37,1%), дороговизну и продол-

жительность таможенного оформления 

(35,5%), отсутствие средств на рекламу 

(30,6%). 

Выявленные тенденции позволяют за-

ключить, что в сфере бизнеса региона идет 

количественное увеличение, но нет каче-

ственного развития. И эту ситуацию можно 

охарактеризовать как кризисную. 

5 По данным опроса ИСЭРТ РАН в 2012 г. (опрошено 

100 субъектов малого и среднего бизнеса).

В числе основных причин, ее обусло-

вивших, видится отсутствие благоприятной 

предпринимательской среды6. 

Для повышения занятости и доходов 

населения через развитие малого и сред-

него бизнеса требуется комплексная 

работа по улучшению качества предпри-

нимательской среды, а также разработка 

мероприятий, направленных на раскры-

тие и реализацию предпринимательского 

потенциала населения7. В числе ключевых 

направлений развития малого бизнеса, на 

наш взгляд, необходимо выделить следу-

ющие (табл. 7).

Рассмотренные мероприятия целесоо-

бразно реализовывать комплексно, на 

системной основе, в рамках долгосрочной 

программы развития малого и среднего 

бизнеса в регионе. Данный документ 

должен быть направлен на создание мак-

симально комфортных условий для веде-

ния и развития бизнеса, а также системы 

6 Качество предпринимательской среды определя-

ется двумя группами факторов: а) макроэкономическими 

(спрос, уровень сбережений, уровень насыщенности 

локальных рынков, наличие платежеспособного спро-

са населения на товары и услуги предприятий и т.д.); 

б) экономической политикой (налоговый режим, адми-

нистративные барьеры, контрольные процедуры, наличие 

инфраструктуры и т.д.).
7 Предпринимательский потенциал – готовность 

к риску и принятию ответственности, образовательный 

уровень, профессиональная подготовка и т. п.

Таблица 6. Показатели оценки финансово-экономического состояния 
субъектов малого бизнеса Вологодской области

Показатель
Ед. 

измерения

Год

2008 2009 2011
Абс. откл. 

2011 – 2008

Доля предприятий в общем числе организаций % 18,3 18,9 25,3 7,0

Оборот предприятий в расчете на одну организацию млн. руб. 14,9 12,1 12,9 -2,0

Инвестиции в основной капитал в расчете на одну организацию млн. руб. 0,54 0,17 0,09 -0,45

Доля прибыльных организаций % 74,7 70,1 74,2* -0,5

Рентабельность проданных товаров, продукции % 4,2 3,2 3,0* -1,2

* Информация за 2010 г.

Источники: Малый бизнес в Вологодской области в 2011 году: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012. – С. 5; Финансовое и иму-

щественное состояние организаций малого бизнеса Вологодской области в 2008–2010 годах: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 

2011. – С. 25, 34, 60.
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мотивации, для того чтобы активизировать 

вовлечение населения в занятие малым 

бизнесом и содействовать развитию уже 

существующих предприятий.

Программу следует строить на анализе 

ситуации, сложившейся в сфере бизнеса. 

Заметим, что данные, публикуемые офи-

циальной статистикой, а именно коли-

чество малых предприятий, численность 

их работников, объем оборота и инве-

стиций, представляют количествен-

ные показатели, но не позволяют дать 

качественную характеристику бизнеса 

и оценить возможности его роста. Для 

этого целесообразно вести мониторинг 

по таким показателям, как размер затрат 

с разбивкой по статьям, суммы сборов и 

налогов, перечисленные в бюджет и т.д.

В программе должны быть определены 

целевые показатели развития предприни-

мательства, включая отраслевые индика-

торы, и разработаны планы развития 

малого бизнеса в разрезе муниципалитетов.

Работа в перечисленных направлениях 

будет способствовать улучшению предпри-

нимательского климата. Чем он лучше в 

регионе, тем выше число потенциальных 

и активных предпринимателей. Развитие 

малого бизнеса позволит повысить уровень 

жизни населения и социальную стабиль-

ность в обществе, что, в свою очередь, обе-

спечит устойчивый экономический рост. 

Таблица 7. Направления повышения занятости и доходов населения через развитие малого бизнеса

Направление Мероприятия

Вовлечение населе-

ния в занятие пред-

принимательством

Введение преподавания основ предпринимательской деятельности начиная ещё со школьной скамьи, а 

не только в вузе.

Организация встреч школьников, студентов с успешными предпринимателями.

Разработка и реализация специальных программ для отдельных категорий граждан (женщин-предпри-

нимателей; безработных, поддержка молодых предпринимателей).

Обучение потенциальных предпринимателей бизнес-планированию, навыкам ведения бизнеса.

Формирование положительного имиджа предпринимателя, распространение позитивного опыта веде-

ния бизнеса, создание традиций малого предпринимательства.

Поддержка созда-

ния новых предпри-

ятий

Финансирование стартового капитала малых предприятий*; целесообразность его предоставления на 

условиях возвратности.

Освобождение от налогов на имущество и оборудование на первоначальном этапе развития бизнеса. 

Помощь при регистрации предприятий.

Предоставление на льготных условиях офисных площадей, оборудования.

Содействие разви-

тию уже существу-

ющих предприятий 

малого бизнеса

Снижение затрат и сроков подключения к инженерным сетям.

Развитие государственно-частного партнерства при выделении земельных участков под строительство. 

Развитие системы венчурного финансирования.

Совершенствование механизмов лизинга для субъектов малого предпринимательства. 

Развитие общественных объединений и ассоциаций предпринимателей.

Увеличение кредитования малого бизнеса через расширение субсидирования процентных ставок по го-

сударственным программам. 

* В Вологодской области реализуется программа по снижению напряженности на рынке труда, в рамках которой предоставля-

ются гранты на создание своего дела (в размере 50 тыс. руб.). Однако выделяемые суммы грантов недостаточны для открытия 

своего дела. Согласно данным опроса ИСЭРТ РАН, по мнению жителей региона, для открытия своего дела необходима сумма 

порядка 1,3 млн. руб.
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Российская модель бюджетного федерализма: 
конкуренция или кооперация?

В статье дана характеристика российской модели бюджетного федерализма, струк-

турно представленной расходными обязательствами, налоговыми полномочиями и финансо-

вой помощью. Оценивается эффективность функционирования российской бюджетной 

модели, основанной на принципах кооперации с доминированием элементов централизованного 

управления. Отмечается, что на бюджеты субъектов РФ возложен широкий спектр расход-

ных обязательств, но они не имеют достаточных финансовых источников покрытия этой 

ответственности, а механизм финансовой помощи ситуацию не сглаживает. Определение 

типа, конкурентного или кооперативного, российской модели бюджетного федерализма позво-

лит новому реформированию межбюджетных отношений (которое объективно не может 

не происходить) быть адекватным и не противоречить принципам и характеристикам уже 

сформировавшейся бюджетной модели, принести положительные результаты.

Бюджетный федерализм, конкуренция, кооперация, межбюджетные отношения, расходные 

обязательства, налоговые полномочия, финансовая помощь.

Введение 
Межбюджетные отношения составляют 

одно из наиболее значимых слагаемых бюд-

жетного процесса, имеющих как экономи-

ческое, так и социально-политическое 

значение. Это особенно характерно для 

государств федеративного типа, где, как 

правило, действуют достаточно сложные 

модели разграничения доходных и рас-

ходных полномочий органов управления 

различного уровня. Не случайно именно 

состояние межбюджетных отношений в 

наибольшей мере характеризуется уров-

нем реализации принципов бюджетного 

федерализма. 

Межбюджетные отношения были и 

по-прежнему остаются одним из наиболее 

активно реформируемых элементов бюд-
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жетной системы, но, к сожалению, из-за 

их несоответствия принципам уже сложив-

шейся модели бюджетного федерализма не 

все нововведения органично в нее встрои-

лись. Как достигнуть этой цели?

Данный вопрос нами решается в насто-

ящей статье с помощью методов логиче-

ского, структурно-функционального, 

ретроспективного и сравнительного ана-

лиза статистических данных.

Алгоритм исследования представлен 

следующими блоками: анализируется 

система межбюджетных отношений, кото-

рая наиболее адекватно характеризуется 

моделью бюджетного федерализма; далее 

рассматриваются основные типы моделей 

(конкурентный и кооперативный федера-

лизм); затем выясняется, к какому типу 

тяготеет российская модель бюджетного 

федерализма и каковы ее особенности.

Параметры моделей бюджетного феде-
рализма

В экономической литературе суще-

ствуют различные подходы к определению 

качественных признаков и основных прин-

ципов построения моделей бюджетного 

федерализма. 

Наиболее часто базовыми принципами 

называют следующие три: 

1. Разграничение бюджетной ответ-

ственности между центром и субъектами 

федерации. Речь идет о законодательном 

разграничении сфер финансирования 

расходов за счет бюджета того или иного 

уровня.

2. Самостоятельность бюджетов раз-

личных уровней. Данный принцип пред-

полагает закрепление за каждым уровнем 

власти собственных источников финанси-

рования расходов на постоянной основе и 

право самостоятельно принимать решения 

о направлении использования бюджетных 

средств.

3. Равноправие всех субъектов федера-

ции в их финансовых отношениях с цен-

тром. Это положение не означает единоо-

бразия таких отношений. Субъекты могут 

выбрать тот или иной тип отношений с 

центром при соблюдении законодательно 

установленных требований этих отно-

шений.

Перечисленные выше принципы, сло-

жившиеся под воздействием предпочте-

ний и интересов различных ступеней 

бюджетной системы, наполняют конкрет-

ным содержанием основные параметры, 

структурно формирующие модель бюджет-

ного федерализма:

• расходные обязательства – распре-

деление ответственности между уровнями 

бюджетной системы по предоставлению 

государственных услуг населению;

• налоговые полномочия – правила, 

наделяющие соответствующие уровни 

власти достаточными для реализации воз-

ложенной на них ответственности финан-

совыми ресурсами;

• финансовая помощь – система сгла-

живания вертикальных и горизонтальных 

дисбалансов, вызванных рассогласованно-

стью расходных обязательств и налоговых 

полномочий, с помощью межбюджетных 

трансфертов, с тем чтобы обеспечить на 

территории всей страны равный доступ 

граждан к государственным услугам.

В зависимости от порядка установления 

этих параметров и их взаимодействия выде-

ляют две модели организации системы 

межбюджетных отношений – конкурент-

ную и кооперативную.

При конкурентной модели «правила 

игры» определяются каждым участником 

самостоятельно. Конкуренция между субъ-

ектами федерации с помощью установле-

ния наиболее выгодных правил игры воз-

никает за мобильные ресурсы. «Правила 

игры» в кооперативной модели формули-

руются всеми участниками (федеральным 

центром и субфедеральными властями) 

сообща.
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Конкурентная и кооперативная модели 
бюджетного федерализма

Концепция конкурентной модели впер-

вые была представлена в работе канадского 

ученого А. Бретона [4], в которой отмеча-

лось, что участникам федеративных отно-

шений (центр и субфедеральные прави-

тельства) необходимо приспосабливаться 

к меняющимся условиям. Труд и капитал 

мобильны, и владельцы этих факторов 

производства могут выбрать наиболее 

выгодные для себя правила игры, исполь-

зуя процедуру выборов (федеральных, 

региональных и местных), менять место 

жительства или адрес юридической орга-

низации, сосредоточивать деятельность в 

регионах с наиболее благоприятными для 

себя условиями. Региональные и местные 

органы власти, в свою очередь, предостав-

ляют фирмам и населению, находящимся 

на их территории, определенные обще-

ственные блага в обмен на собираемые 

налоги, которые выступают своего рода 

ценами, уплачиваемыми потребителями 

услуг. Задачей в этом случае является разра-

ботка системы правил конкуренции между 

органами власти.

Конкурентной бюджетной модели при-

сущи следующие основные особенности: 

– высокая степень децентрализации 

управления; 

– высокая степень финансовой неза-

висимости и самостоятельности регио-

нальных властей;

– четкое разделение и закрепление 

соответствующих налогов и доходов за 

каждым уровнем бюджетной системы;

– слабое участие центрального прави-

тельства в политике выравнивания гори-

зонтальных диспропорций, вообще слабое 

развитие системы бюджетного выравнива-

ния: как правило, федеральные средства 

предоставляются в виде целевых перечис-

лений на финансирование конкретных 

программ или нуждающимся категориям 

населения.

В качестве примера страны с конкурент-

ной бюджетной моделью нередко приво-

дятся США.

Известный немецкий экономист Х. Зи-

берт [1] определил кооперативную модель 

бюджетного федерализма как переговор-

ную, когда все стороны каждый раз собира-

ются и договариваются, в том числе о раз-

делении доходных источников и расходных 

обязательств. По мнению Зиберта, коопе-

ративной модели присущ значительный 

недостаток: компромисс на переговорах 

между центром и субъектами федерации 

всегда достигается за счет ущемления инте-

ресов будущих поколений, т.к. они в этих 

переговорах участия не принимают.

Кооперативная бюджетная модель 

обладает следующими основными особен-

ностями: 

– значительное участие региональных 

властей в функциях перераспределения 

национального дохода и макроэкономи-

ческой стабилизации, что ведет к более 

тесному бюджетному сотрудничеству реги-

ональных и центральных государственных 

структур; 

– долевое участие разных уровней вла-

сти в главных национальных налогах; 

– активная политика горизонтального 

бюджетного выравнивания и, следова-

тельно, повышенная ответственность цен-

тра за состояние субфедеральных государ-

ственных финансов (что ведет к усилению 

контроля со стороны центра и некоторому 

ограничению самостоятельности регио-

нальных властей); 

– утверждение принципа территори-

альной справедливости как приоритетного.

Наибольшее развитие кооперативная 

модель получила в Германии.

Конкурентная модель в большей сте-

пени способствует экономической эффек-

тивности, кооперативная же направлена на 

бюджетное выравнивание региональных 

диспропорций, т.е. на территориальную 

справедливость.
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Необходимость решать общенацио-

нальные задачи (национальная оборона, 

развитие общенациональной инфраструк-

туры, масштабные социальные проекты 

и т.д.), нивелировать межрегиональную 

дифференциацию делает более адекват-

ной кооперативную модель бюджетного 

федерализма, тогда как для обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста, 

учета местной специфики в организации 

общественного сектора следует предпо-

честь конкурентную модель (табл. 1). 

Отметим, что в чистом виде не суще-

ствует ни кооперативных, ни конкурент-

ных моделей. С одной стороны, невоз-

можно сформировать единые правила 

игры всеобъемлющими, всегда останутся 

субъекты, для которых сделают опреде-

ленные допущения и/или дополнения, 

следовательно, возникнет конкуренция за 

особые условия в общенациональных пра-

вилах. С другой стороны, даже абсолютно 

независимым друг от друга и от федераль-

ного центра субъектам федерации придется 

вести переговоры по установлению правил 

игры, затрагивающих интересы государства 

в целом.

Таким образом, говоря о конкурентной 

или кооперативной модели бюджетного 

федерализма в какой-либо стране, необ-

ходимо учитывать, что речь идет о преобла-

дании того или иного принципа в постро-

ении межбюджетных отношений. В этой 

связи представители конкурентной или 

кооперативной модели – это не «чистые» 

типы, а страны, где два этих принципа наи-

более ярко выражены.

Российская модель бюджетного федера-
лизма

Рассмотрим российскую модель бюд-

жетного федерализма в разрезе представ-

ленных выше параметров (расходных 

обязательств, налоговых полномочий и 

финансовой помощи) и выясним особен-

ности ее построения и функциониро-

вания.

Расходные обязательства. Количествен-

ная оценка распределения расходных обя-

зательств по уровням бюджетной системы 

говорит о практически равном участии 

центра и регионов в формировании рас-

ходной части консолидированного бюд-

жета страны, и эта пропорция стабильна 

во времени. Незначительное снижение 

Таблица 1. Сравнительная характеристика конкурентной 
и кооперативной моделей бюджетного федерализма

Элемент

сравнения
Конкурентная модель Кооперативная модель

Распределение 

полномочий

Четкое разграничение полномочий 

Автономия федерального центра (цен-

тра) и субъектов федерации (субъектов) 

друг от друга

При формально четком разграничении полномочий центр 

вмешивается в дела субъектов

Часто используется принцип совместного решения 

Центр считается с интересами субъектов

Субъекты придерживаются федеральных норм и стандартов

Налоговая система Субъект может устанавливать и собирать 

собственные налоги

Унифицированная система установления и взимания налогов

Бюджетные 

расходы

Субъект самостоятельно определяет на-

правления расходования средств

Расходование средств субъектов базируется на социальных 

стандартах

Субъекты финансируют обязательства, установленные цен-

тром

Роль 

межбюджетных 

трансфертов

Низкая доля межбюджетных трансфер-

тов в доходах бюджетов субъектов 

Отсутствуют (или минимальны) дотации 

на горизонтальное выравнивание 

Отсутствуют федеральные мандаты

Высокая доля межбюджетных трансфертов в доходах бюдже-

тов субъектов 

Высокая роль горизонтального и вертикального выравнива-

ния

Значительные объемы федеральных мандатов и/или острая 

проблема нефинансируемых федеральных мандатов
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доли расходов консолидированных бюд-

жетов субъектов федерации в консолиди-

рованном бюджете страны в 2009–2010 гг. 

обусловлено негативным влиянием финан-

сового кризиса на бюджетные пропорции 

(табл. 2). 

Качественная оценка расходных обяза-

тельств, исходящая из предположения, что 

предоставление права расходования средств 

не всегда предполагает права распоря-

жения, говорит о снижении количества 

функций, возложенных на федеральный 

уровень, в цепочке «нормативно-правовое 

регулирование – обеспечение финансо-

выми средствами – исполнение государ-

ственных функций». Для региональных 

и местных властей ситуация противопо-

ложна: они мало участвуют в нормативно-

правовом регулировании, но на стадиях 

финансового обеспечения и исполнения 

их роль соразмерна с нормативно-правовой 

ответственностью. 

Социальная сфера ответственности – 

яркий пример рассогласованности рас-

ходных обязательств по уровням бюджет-

ной системы. Основная часть социальных 

обязательств (образование, здравоохране-

ние, социальная политика) возложена на 

субфедеральные бюджеты, в совокупных 

расходах которых они занимают половину, 

при этом нормативно-правовое регулиро-

вание социальных вопросов и установление 

стандартов в этой сфере государственной 

ответственности является прерогативой 

центра федерации (рис. 1).

Характеристика расходных обязательств 

дает представление о тяготении россий-

ской модели бюджетного федерализма к 

кооперативной с акцентом на доминиро-

вании централизованного управления1:

• недостаточно четкий перечень рас-

ходных полномочий каждого уровня бюд-

жетной системы;

• широкое распространение принципа 

«совместного решения»;

• передача федеральных обязательств 

нижестоящим уровням без подкрепления 

их финансовыми средствами;

• базирование расходования средств на 

стандартах, установленных центром.

Структурная незавершенность распре-

деления расходных обязательств – нечет-

кость перечня расходных полномочий – 

выражается в преобладании государствен-

ной деятельности, находящейся в сфере 

совместного ведения различных уровней 

власти. При такой расплывчатой иерархии 

происходит размывание ответственности 

между уровнями государственного управ-

ления при оказании общественных услуг 

населению и, как следствие, распростра-

нение дестабилизирующих бюджетную 

систему неформальных практик.

1 Курсивом выделены параметры, присущие коопе-

ративной модели бюджетного федерализма.

Таблица 2. Динамика доли расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации в 1995–2010 гг., %*

1995 1996 1997 1998
50,8 52,5 55,8 50,2

1999 2000 2001 2002
52,0 52,7 55,0 49,3

2003 2004 2005 2006
50,0 50,8 43,1 43,7

2007 2008 2009 2010
44,5 45,2 39,3 39,6

* Расходные обязательства оцениваются как доля расходов консолидированных бюджетов субъектов федерации в консолиди-

рованном бюджете РФ, в %.

Источники: законы об исполнении федерального бюджета РФ; Росстат: www.gks.ru [2]; расчеты автора.
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Рисунок 1. Структура распределения социальной ответственности 
между федеральным и региональными уровнями, в %

Источник: законы об исполнении федерального бюджета РФ; Регионы России [3].
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Налоговые полномочия. В целях анализа 

налоговых полномочий рассмотрим струк-

туру консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации и его динамику за ряд 

лет (табл. 3).

В сфере доходных полномочий рассма-

триваемый период четко делится на три 

подпериода. Если в 1995–1999 гг. наблю-

дался рост доли консолидированных 

бюджетов субъектов федерации в консо-

лидированном бюджете РФ, то начиная с 

2000 г. роль субфедеральных бюджетов в 

формировании консолидированного бюд-

жета сокращается, а изменение структуры 

консолидированного бюджета страны с 

2008 г. спровоцировано влиянием финан-

сового кризиса, обусловившего снижение 

доходов федерального бюджета. При этом 

темпы сокращения налоговых полномочий 

(14%) выше, чем темпы снижения расход-

ной нагрузки (10%).

В настоящее время в российской нало-

говой системе, в сущности, по всем налогам 

и налоговая база, и налоговые ставки, а 

также практически все иные элементы 

налога определяются федеральным зако-

нодательством. Права субъектов феде-

рации и органов местного самоуправле-

ния сводятся к корректировке налого-

вой ставки в пределах, установленных 

центром. 

Для России всегда был характерен высо-

кий уровень централизации, в том числе в 

сфере налоговых полномочий. Некоторое 

исключение составлял относительно 

короткий период начала 1990-х годов, 

неудачный опыт которого породил обрат-

ную тенденцию к усилению федеральной 

составляющей в налоговой сфере. Эффект 

от централизации оценивается при исполь-

зовании показателя бюджетной обеспе-

ченности, так как с его помощью можно 
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охарактеризовать доходные возможности 

субъектов в рамках сложившейся системы 

распределения налоговых полномочий.

Бюджетная обеспеченность2 регионов 

Северо-Западного федерального округа 

(СЗФО) в начале периода перевеса нало-

говых полномочий в сторону центра 

(2000–2002 гг.) характеризуется значитель-

ной дифференциацией – 8 регионов из 11 

не могут достичь даже среднероссийского 

уровня бюджетной обеспеченности. Но 

с 2007 г., когда процессы централизации 

практически завершены, модель бюджет-

ного федерализма становится более или 

менее устоявшейся и не подвергается кар-

динальным изменениям; картина меняется 

на противоположную: 7 субъектов «пере-

шагивают» границу среднего по России 

показателя бюджетной обеспеченности 

и дифференциация уже не кажется столь 

глубокой (табл. 4).

Централизованное управление, близкое 

нам исторически, выраженное в смещении 

акцентов в системе распределения налого-

вых полномочий в сторону центра феде-

2 Здесь бюджетная обеспеченность формируется за 

счет собственных источников, т.е. собственных доходов 

и отчислений от регулирующих налогов без учета финан-

совой помощи из федерального бюджета.

рации, привело к снижению различий в 

доходных возможностях субфедеральных 

бюджетов. Регламентирование правил, не 

идущих вразрез со сформировавшимися 

принципами бюджетной модели, дало в 

итоге положительный эффект. 

Систематизация характеристик нало-

говых полномочий дает основания для 

констатации факта тяготения российс-

кой модели бюджетного федерализма к 

кооперативной3:

• жестко унифицированная налоговая 

система;

• широкое использование расщепляемых 

налогов;

• превалирование в перечне налогов 

федеральных по сравнению с региональными 

и местными.

Финансовая помощь. Структура финан-

совой помощи соответствует представ-

лению о ней в кооперативной модели 

бюджетного федерализма: проведение 

активной государственной политики гори-

зонтального выравнивания, преобладание 

нецелевой федеральной финансовой под-

держки.

3 Курсивом выделены параметры, присущие коопе-

ративной модели бюджетного федерализма.

Таблица 3. Динамика доли доходных полномочий субъектов Российской Федерации, %*

1995 1996 1997 1998
Доходы** 46,7 49,1 50,4 51,5

Налоговые доходы 43,2 45,5 46,6 45,3

1999 2000 2001 2002
Доходы** 48,0 46,0 41,2 39,0

Налоговые доходы 41,0 35,4 33,0 31,3

2003 2004 2005 2006
Доходы** 39,7 40,3 29,8 30,0

Налоговые доходы 32,4 32,9 27,9 27,8

2007 2008 2009 2010
Доходы** 33,2 32,3 32,5 33,9

Налоговые доходы 24,2 28,3 28,5 30,2

* Доходные полномочия оцениваются как доля налоговых и иных доходов консолидированных бюджетов субъектов федерации 

в консолидированном бюджете России, %.

** Без учета финансовой помощи из федерального бюджета.

Источники: законы об исполнении федерального бюджета РФ; Росстат России: www.gks.ru [2]; расчеты автора.
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Н.С. ТомилинаОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ

Масштабная централизация налоговых 

полномочий и завышенные расходные 

обязательства субъектов провоцируют 

несбалансированное состояние бюджетной 

системы. Подобная несогласованность не 

сглаживается финансовой помощью, о чем 

свидетельствует показатель компенсации4, 

размерность которого за семнадцать лет 

(1995–2011 гг.) уменьшилась в 3,2 раза 

(рис. 2).

Далеко не всегда снижение федераль-

ной финансовой поддержки субфедераль-

ных бюджетов вызвано улучшением их 

состояния. Например, ни один из субъ-

ектов СЗФО за 10 лет (2001–2010 гг.) не 

показал устойчивого профицита регио-

нального бюджета, но помощь им в эти 

годы снижалась (табл. 5). Стабильный 

перечень регионов-получателей федераль-

ных трансфертов – еще одно свидетельство 

того, что система предоставления финан-

совой помощи не упорядочена и сглажи-

вания дисбаланса бюджетной системы с 

помощью трансфертного механизма не 

происходит.

Сложившийся порядок функциони-

рования механизма оказания финансо-

вой помощи наполнил его следующим 

содержанием5:

• отведение большой роли горизонталь-

ному выравниванию;

• сложно выстроенная система финан-

совой помощи;

• преобладание нецелевой финансовой 

поддержки.

Преодоление несбалансированности 

российской бюджетной системы не должно 

сводиться к простому покрытию дефицитов

региональных бюджетов, переложению 

расходной ответственности с одного 

уровня бюджетной системы на другой или 

незначительным налоговым корректиров-

кам. Поиск решений накопившихся про-

блем должен носить системный характер, 

и понимание того, по каким принципам, 

конкуренции или кооперации, построена 

модель бюджетного федерализма, даст 

возможность проведения адекватных и 

успешных реформ.
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Рисунок 2. Характеристика финансовой помощи по показателю компенсации

4 Показатель компенсации рассчитан как доля средств, возвращаемых регионам в виде финансовой помощи, 

в налоговых доходах федерального бюджета, %.
5 Курсивом выделены ограничения, присущие кооперативной бюджетной модели.
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Таблица 5. Эффект функционирования финансовой помощи, млн. рублей*

Субъект РФ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Республика Карелия - 129,6** - 679,5 - 1368,3 - 438,3 + 280,7 - 1044,4 - 1034,4 - 365,1 - 3402,5 - 488,7

Республика Коми - 50,2 - 2064,8 - 942,6 - 12,2 + 973,7 + 672,6 + 394,1 - 421,9 - 1051,4 + 986,7

Архангельская область - 72,7 - 385,5 - 500,9 + 227,4 + 220,1 + 333,1 + 2574,5 - 4301,2 - 6424,3 - 219,5

Ненецкий АО - 17,1 - 241,7 - 6,9 + 930,2 - 612,3 + 1036,7 - 287,2 - 559,1 - 629 + 310,7

Вологодская область - 779,2 + 42,4 + 101,8 + 3567,9 - 1722,5 + 509,7 - 147,6 + 261 - 6456,6 - 6857,4

Калининградская область + 29,4 - 154,3 - 394,8 - 205,9 - 21,7 - 160,6 + 744,6 + 842,6 + 2667,8 - 2956,5

Ленинградская область + 124,7 + 663,3 - 875,2 - 1011,8 - 1137,7 + 2503,9 + 4010,3 + 1109,9 - 4534,2 + 2196,1

Мурманская область - 522,2 - 1177,8 - 1258,0 + 147,8 - 20,3 + 141,7 + 2129,4 - 300,9 - 2562,5 + 2439,6

Новгородская область - 77,2 - 164,4 - 408,2 - 12,6 + 551,9 - 286,8 + 227,4 - 1085,6 - 1653,4 - 3539,1

Псковская область - 15,6 + 318,8 - 519,8 - 499,6 + 529,2 + 1035,1 + 818,3 + 505,5 - 746,8 - 711,3

г. Санкт-Петербург + 2295,9 + 1061,3 - 1092,5 + 1250,5 + 6454,1 +31961,9 +18820,1 - 16659,9 - 6393,9 - 11254

* Эффект для субъекта федерации от финансовой помощи определен здесь как разница доходов и расходов субфедеральных 

бюджетов. При положительном результате (бюджет в соответствующем году закрыт с профицитом) – эффект положительный; 

при отрицательном (бюджет закрыт с дефицитом) – отсутствие положительного эффекта.

** Полужирным шрифтом выделен отрицательный эффект.

Источники: Росстат www.gks.ru [2]; расчеты автора.

Заключение
Сформировавшийся к середине девяно-

стых годов странный гибрид централизо-

ванной системы выделения средств и 

значительной политической децентрализа-

ции, когда стиль взаимоотношений между 

федеральными и региональными властями 

определялся в процессе неформального 

торга, в дальнейшем сменился центростре-

мительными тенденциями бюджетного 

процесса, отсутствием субнациональной 

автономии как в финансовом, так и в поли-

тическом аспектах.

Стремление построить в начале девя-

ностых годов в нашей стране модель бюд-

жетного федерализма, основанную на 

принципах конкуренции, не увенчалось 

успехом в силу чуждости объявлявшихся 

принципов характеристикам сложив-

шейся в стране системе межбюджетных 

отношений. 

Дальнейшие нововведения и перемены 

привели к переходу бюджетной модели в 

рамки кооперативной концепции с укло-

ном к построению взаимоотношений феде-

рального центра и регионов, основанных 

преимущественно на принципах централи-

зации. Но это не отменяет необходимость 

совершенствования межбюджетных отно-

шений в стране, что является предметом 

расширяющихся научных исследований и 

рациональной практики.
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Каждый экономический кризис 

(в 1990–1992 годах – в начале рыночных 

преобразований, в 1998–1999 годах – 

в период дефолта, в 2008–2009 годах – 

на этапе мирового экономического кри-

зиса) значительно дисбалансирует эко-

номику территорий, особенно монопро-

фильных, имеющих специфические осо-

бенности формирования и развития. Они 

наиболее чувствительны к социальным и 

экономическим провалам, соответственно 

требуют повышенного внимания со сто-

роны ученых, экспертов, представителей 

властных структур. 

По мнению специалистов Министерст-

ва экономического развития Мурманской 

области, моногорода – это те населенные 

пункты, в которых жизнедеятельность 

населения находится в критической зави-

симости от внешних факторов. Управление 

рисками изменения таких факторов в нега-

тивную для существующего качества жизни 

населения сторону или их компенсация 

не могут быть выполнены только силами 

руководителей городских предприятий и 

организаций. Как правило, отличитель-

ной чертой моногорода является наличие 

одного доминирующего предприятия, на 

котором занято более четверти трудоспо-

собного населения города, что часто отра-

жается в определении такого предприятия, 

как «градообразующего» или в англоязыч-

ной версии определения такого населен-

ного пункта, как «оnе-company town» [1].
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Коллектив ученых под руководством 

Е.Г. Анимица в своей монографии указы-

вает, что «монопрофильность – это риск 

всегда и везде, как на уровне предприятия, 

так и на уровне города, региона, страны. 

Из-за резкого падения на рынках спроса 

на продукцию градообразующих пред-

приятий их владельцам пришлось сокра-

тить объемы производства, отправлять 

рабочих в вынужденные административ-

ные отпуска, переводить их на частичную 

занятость, неполную рабочую неделю или 

вовсе увольнять. Сокращение объемов 

производства на градообразующих пред-

приятиях или их остановка (даже частич-

ная) приводят к параличу жизни города. 

Монопрофильность экономики, перекосы 

хозяйственной структуры делают любой 

моногород заложником одного-двух гра-

дообразующих предприятий» [2].

На сегодняшний день на примере 

Свердловской области можно выделить 

следующие проблемы моногородов:

1. В целом по Свердловской области с 

конца 1960-х годов рождаемость снизилась 

до уровня немного ниже необходимого для 

простого воспроизводства населения. 

Современные параметры рождаемости в 

2 раза меньше, чем требуется для замеще-

ния поколений. Смертность превышает 

рождаемость, сохраняется естественная 

убыль населения. Например, по данным 

статистики, в моногороде Карпинск уро-

вень рождаемости в 2012 году по сравнению 

с 2011 годом снизился на 0,4 и составил 

12,7 на 1000 населения, в городе Каменск-

Уральский рождаемость сохраняется на 

одном уровне – 13,3 на 1000 населения.

2. Согласно балансу трудовых ресур-

сов, разработанному Министерством эко-

номики Свердловской области, к 2019 году 

численность трудовых ресурсов области 

сократится с 2762,9 тыс. человек (2011 год)

до 2653,3 тыс. человек (на 109,6 тыс. чело-

век). Причина – сокращение численности 

трудоспособного населения в трудоспособ-

ном возрасте с 2547 тыс. человек в 2011 году

до 2385 тыс. человек в 2019 году (на 162 тыс. 

человек). Снижение показателя обуслов-

лено снижением доли трудоспособного 

населения в общей численности населе-

ния области с 60 до 53% в целом по Сверд-

ловской области. Из таблицы 1 видно, что 

снижение численности трудоспособного 

населения наблюдается практически во 

всех монопрофильных городах, таких 

как Верхняя Тура, Серов, Красноуральск, 

Каменск-Уральский, Североуральск, Ниж-

ний Тагил.

3. Практически во всех монопрофиль-

ных территориях наблюдается тенденция 

переезда работоспособного населения на 

заработки в другие города. Отрицатель-

ный миграционный прирост наблюдается 

в таких моногородах, как: Красноуральск, 

Каменск-Уральский, Североуральск, Серов, 

Верхняя Тура, Карпинск, Нижний Тагил 

(табл. 2). 

Таблица 1. Численность трудоспособного населения монопрофильного 
города, тыс. чел. (в скобках – в % к постоянному населению города)

Город 2011 г. 2012 г.

Карпинск 17,7 (56,6) 18,9 (59,4)

Ревда 37,6 (59,4) 38,3 (60,5)

Верхняя Тура 5,8 (60,8) 5,0 (54,6)
Серов 64,1 (59,4) 64,1 (59,4)
Красноуральск 14,5 (56,9) 14,2 (56,6)
Каменск-Уральский 102,8 (58,7) 101,3 (58,2)
Североуральск 30,2 (60,3) 26,6 (59,8)
Нижний Тагил 218,0 (60,1) 207,9 (57,4)
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4. Вместе с тем проблемными остаются 

ситуации на градообразующих предпри-

ятиях монопрофильных городов. 

Например, общий объем производства 

ОАО «Верхнетуринский машиностроитель-

ный завод» (бывший ФГУП «Верхнетурин-

ский машиностроительный завод») за 

период с 2007 по 2011 г. сократился более 

чем в два раза (с 327 млн. руб. в 2007 г. до 

160 млн. руб. в 2011 г.) в результате сокра-

щения гособоронзаказа.

В июне 2012 г. предприятие акциониро-

вано со 100% пакетом акций Госкорпора-

ции. С 18 июля 2012 г. были организованы 

временные работы для находящихся под 

угрозой увольнения 500 работников гра-

дообразующего предприятия – ОАО 

«Верхнетуринский машиностроительный 

завод». Обозначен вопрос о предоставле-

нии финансовой поддержки на организа-

цию производства новых видов продукции 

гражданского назначения.

В большинстве монопрофильных горо-

дов наблюдается превышение среднеоб-

ластного уровня безработицы.

По состоянию на 1 апреля 2013 г. сред-

необластной уровень регистрируемой без-

работицы составил 1,4%, превышение 

среднеобластного значения указанного 

показателя отмечено в 11 моногородах: 

Каменск-Уральский (1,84%), Карпинск 

(2,83%), Волчанск (2,9%), Качканар 

(2,13%), Верхний Тагил (2,83%), Красно-

турьинск (2,47%), Красноуральск (2,45%), 

Верхняя Тура (2,25%), Нижние Серги 

(2,76%), Североуральск (3,34%), Серов 

(1,74%).

Ниже среднеобластного уровня значе-

ние показателя регистрируемой безрабо-

тицы в Асбесте (1,11%), Верхней Салде 

(0,79%), Нижнем Тагиле (0,66%) и Полев-

ском (0,69%).

Как указывает И.О. Москаленко, про-

блема реструктуризации и развития моно-

профильных городов, экономика которых 

полностью зависит от довольно успешных, 

испытывающих проблемы или ставших 

полностью неконкурентоспособными в 

новых рыночных условиях одного или двух 

предприятий, является сегодня для России 

чрезвычайно острой в социальном, эконо-

мическом, политическом плане. Властные 

структуры, предприятия и жители боль-

шинства моногородов оказываются неспо-

собными своими силами компенсировать 

всё возрастающие риски динамичной 

внешней экономической среды, исключа-

ющие возможность устойчивого развития 

города [3].

За рубежом и в России ключевой под-

держкой монопрофильных городов стано-

вятся институты развития.

Министерство экономического развития 

Российской Федерации относит институты 
развития к одному из инструментов госу-

дарственной политики, стимулирующих 

инновационные процессы и развитие 

инфраструктуры с использованием меха-

Таблица 2. Миграционное движение в монопрофильных городах, чел.

Город

2011 г. 2012 г.

Прибыло Выбыло
Миграционный 

прирост
Прибыло Выбыло

Миграционный 

прирост

Ревда 1 225 1 113 112 1 487 1 335 152

Красноуральск 312 535 -223 424 628 -204

Каменск-Уральский 2018 3120 -1102 2925 3634 -709

Североуральск 507 694 -187 557 1084 -527

Серов 1209 1330 -121 1539 1731 -192

Верхняя Тура 270 306 -36 182 299 -117

Карпинск 2367 1265 1102 254 604 -350

Нижний Тагил 2693 4330 -1637 4076 4688 -612
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низмов государственно-частного партнер-

ства. Основная цель институтов развития – 

преодоление так называемых «прова-

лов рынка» для решения задач, которые 

не могут быть оптимально реализованы 

рыночными механизмами, для обеспече-

ния устойчивого экономического роста и 

диверсификации экономики [4].

За рубежом институты развития финан-

сово поддерживают целый комплекс госу-

дарственных и муниципальных мероприя-

тий социальной направленности, среди 

которых в качестве примера можно выде-

лить следующие:

– профессиональное переобучение насе-

ления – для этого очень часто в монопро-

фильных городах создаются новые универ-

ситеты, расширяется список специально-

стей и в целом повышается образовательный 

и научный потенциал населения; 

– социальная помощь населению – вве-

дение длительных оплачиваемых отпусков, 

льгот (например, льготные кредиты на при-

обретение жилья); содействие созданию 

новых рабочих мест для трудоустройства 

высвобождаемых работников; организа-

ция общественных работ для временного 

трудоустройства; предоставление права 

досрочного выхода на пенсию и т.п.;

– поддержка развития малого бизнеса 

за счет государственных средств, местных 

бюджетов и общественных фондов;

– содействие переселению населения из 

неперспективных моногородов (наиболее 

широко переселение как инструмент под-

держки моногородов распространено в 

США из-за высокой мобильности населе-

ния);

– совершенствование старой и создание 

новой инфраструктуры (развитие логи-

стики, коммуникаций, строительство и 

реконструкция жилых кварталов и т.п.). 

В ряде стран существуют даже специальные 

программы такого рода. Например, Мини-

стерство жилищного и коммунального 

строительства Франции разработало про-

грамму «Содействие жилищному строи-

тельству», согласно которой за счет средств, 

выделяемых государством, осуществля-

ется строительство новых и реконструк-

ция старых жилых домов, расположенных 

в центральных районах городов. Подоб-

ная поддержка помогает, во-первых, при-

влечь более качественную рабочую силу, 

а, во-вторых, при закрытии предприятия 

сотрудники за счет развитой транспортной 

инфраструктуры имеют возможность рабо-

тать в близлежащем городе [5]. 

Данный опыт институционального 

строительства вводится и в российскую 

практику. 

Рассмотрим результаты господдержки 

монопрофильных городов Свердловской 

области из институтов развития (по дан-

ным органов местного самоуправления 

монопрофильных городов Свердловской 

области):

1. На реализацию мероприятий по под-

держке рынка труда монопрофильных тер-

риторий в 2011 году израсходовано из феде-

рального бюджета 164,68 млн. руб.

В частности, удалось привлечь 54,6 млн. 

рублей на организацию общественных 

работ для 5159 жителей моногородов с 

компенсацией затрат работодателей на 

выплату заработной платы участникам 

мероприятия.

2. В рамках региональных адресных 

программ «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов на тер-

ритории Свердловской области» и «Пере-

селение граждан на территории Свердлов-

ской области из аварийного жилищного 

фонда», реализованных в 2009–2012 гг. с 

привлечением средств ГК «Фонд содей-

ствия реформированию ЖКХ», прини-

мали участие 13 монопрофильных городов 

Свердловской области.
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Общий объем бюджетных средств, 

направленных за этот период на эти цели, 

превысил 5,7 млрд. руб., в том числе:

– на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов – 4,4 млрд. руб.,

– переселение граждан из аварийного 

и ветхого жилья – 1,3 млрд. руб.

В общей сложности отремонтировано 

1539 многоквартирных домов общей пло-

щадью свыше 4,4 млн. кв. метров, в резуль-

тате чего более 223,5 тысячи человек улуч-

шили свои условия проживания. Наи-

большие объемы работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за период 

2009–2012 гг. выполнены в городах: Ниж-

ний Тагил – 597 домов (2,3 млн. кв. м), 

Каменск-Уральский – 522 дома (1,54 млн. 

кв. м), Асбест – 46 домов (153,5 тыс. кв. м).

Из аварийного жилого фонда монопро-

фильных городов переселено 2 685 человек. 

Общая расселяемая площадь превысила 

40,8 тыс. кв. метров (снесены  многоквартир-

ные дома, находящиеся в аварийном состо-

янии или признанные ветхими, – 161 ед.). 

Наибольшие объемы работ по отселению 

граждан из аварийного и ветхого жилья 

выполнены в городах: Нижний Тагил (1538 

жителей, 77 домов, расселенная площадь – 

24,4 тыс. кв. м); Серов (571 житель, 50 домов,

7,7 тыс. кв. м); Карпинск (306 жителей, 20 

домов, 4,4 тыс. кв. м).

В результате выполнения такого объема 

работ было создано либо сохранено более 

2 тыс. рабочих мест.

3. В целях реализации мероприятий по 

поддержке малого и среднего предприни-

мательства в Свердловской области 15 

монопрофильным муниципальным обра-

зованиям в 2010–2012 годах выделено из 

средств областного бюджета более 187 млн. 

руб., из бюджетов разных уровней – более 

668 млн. руб. Реализация программ под-

держки развития малого и среднего пред-

принимательства в моногородах продол-

жается. Получателями поддержки в моно-

профильных территориях (Нижний Тагил, 

Асбест, Каменск-Уральский) в 2010 году 

стали 5199 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2011 году – 2320, 

в 2012 году – более 500 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, что позво-

лило только в 2012 году сохранить более 700 

рабочих мест.

4. В результате предоставленной госу-

дарственной поддержки в указанных горо-

дах осуществлено также следующее:

– построено 13,2 км автомобильных 

дорог, в том числе 8,8 км в Асбесте (789 млн. 

руб. средств бюджетного кредита) и 4,4 км 

в Нижнем Тагиле (246 млн. руб. бюджет-

ного кредита); на период строительства 

было создано более 899 временных рабочих 

мест;

– в Нижнем Тагиле выполнена рекон-

струкция биологических очистных соору-

жений производительностью 15 тыс. куб. м 

(281,1 млн. руб. дотаций федерального 

бюджета), что позволило на сегодняшний 

день обеспечить водой 122,2 тыс. жителей 

Дзержинского района города и 2 промыш-

ленных предприятия – ОАО «Уралвагон-

завод» и ОАО «Уралхимпласт», активизи-

ровать работы по созданию химического 

кластера на базе ОАО «Уралхимпласт». За 

три прошедших года общий объем частных 

инвестиций, привлеченных предприятием, 

превысил 740 млн. руб. (организовано про-

изводство новолачных смол, смонтирована 

установка вдувания пылеугольного топлива 

и реализованы другие проекты);

– обеспечено строительство транс-

портной развязки в городе Каменск – 

Уральский (426 млн. руб. бюджетного кре-

дита) и проведена реконструкция 5,9 км 

улично-дорожной сети на подъезде к труб-

ному кластеру, формируемому на базе ОАО 

«Синарский трубный завод»; 

– завершается реконструкция ТЭЦ 

(665 млн. руб. дотации федерального бюд-

жета), что позволит обеспечить надежной 
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системой теплоснабжения 50% жителей 

города Каменск-Уральский. За этот же 

период предприятием освоены производ-

ства по выпуску длинномерных труб, соз-

дано совместное предприятие с ГК «Рос-

нано»; общий объем частных инвестиций 

превысил 1,6 млрд. руб.

В целом наблюдается положительная 

динамика в преодолении структурных 

ограничений, налагаемых на экономику 

муниципального образования «монопро-

фильностью» именно в моногородах, полу-

чивших государственную поддержку:

– доля среднесписочной численности 

работающих на градообразующих предпри-

ятиях в численности населения трудоспо-

собного возраста муниципального обра-

зования снизилась за 2010–2012 годы: в 

городе Каменск-Уральский – с 14 до 13,2%, 

в Асбесте – с 18 до 16%;

– в Асбесте доля градообразующих 

предприятий в общегородском объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ 

и оказанных услуг собственного производ-

ства снизилась с 72 до 63% соответственно;

– доля прибыльных организаций уве-

личилась в городе Каменск-Уральский с 65 

до 88%, в Нижнем Тагиле – с 50,9 до 70,2%.

В настоящее время повышенное внима-

ние ученых акцентировано на процессе 

институционального проектирования 

городов.

В частности, В.Л. Тамбовцев предложил 

следующую логику процесса институцио-

нального проектирования: 

– осознание проблемной ситуации, т.е. 

формулировка проблемы;

– постановка цели;

– определение ограничений на мно-

жество возможных средств достижения 

цели;

– разработка, анализ и оценка вариан-

тов достижения цели;

– постановка задачи принятия ре-

шения;

– принятие решения, т.е. выбор наи-

лучшего варианта;

– детализация и оформление выбран-

ного варианта [6].

Автор считает, что актуальным и необ-

ходимым становится формирование науч-

ных подходов к проектированию институ-

ционального развития монопрофильных 

территорий. 

На рисунке представлена картографиче-
ская схема институционального развития 
монопрофильной территории, включающая 

выявление проблем/провалов моногорода, 

комплектование имеющихся источников/

возможностей по развитию моногорода, 

формирование стратегических программ-

ных документов, направленных на инсти-

туциональное развитие монопрофильного 

города.

Важным становится точность выбора 
бюджета, правильность выбора институтов 
развития монопрофильного города.

Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов представили 

следующую формулировку понятия: 

институциональный выбор – это такое изме-

нение формальных и неформальных пра-

вил, а также способов принуждения к их 

исполнению, когда выбирается какой-

либо один предпочтительный вариант из 

нескольких потенциально возможных. 

Понятие «институциональный выбор» 

практически сливается с понятием инсти-

туциональной инновации. Ведь вряд ли 

есть хотя бы одна социально-экономиче-

ская проблема, которую можно решить 

единственным образом. Поэтому внедре-

ние новых «правил игры» всегда требует 

предварительного выбора в отношении 

того, что именно мы будем внедрять из 

«меню» новых институтов [7].

В теории общественного выбора обозна-

чено, что все действия, которые осущест-

вляет государство в хозяйстве, связаны с 

выбором одной из имеющихся альтернатив. 

Самое важное – это выбор бюджета. 
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Проектирование институционального развития монопрофильных территорий

Все источники дохода являются взаи-

мозаменяемыми. В то же время все статьи 

расходов конкурируют между собой, так 

как увеличение одной статьи означает 

уменьшение других. Таким образом, нужно 

решить, откуда взять деньги и куда их 

тратить [8].

Важным является точный выбор направ-
лений развития моногорода. 

Е.Г. Анимица, Н.В. Сбродова, С.Г. Зворы-

гин выделяют следующие основные направ-

ления реструктуризации экономики моно-

городов:

1. Развитие малого предприниматель-

ства, которое превращается в новые очаги 

деловой активности и которое в современ-

ных российских условиях имеет более 

высокий потенциал развития.

2. Создание условий для осуществле-

ния активной сельскохозяйственной дея-

тельности в тех моногородах, которые рас-

положены в благоприятных природно-кли-

матических условиях.

3. Развитие маятниковых поездок 

жителей моногородов в  близрасположен-

ные крупные и крупнейшие города.

4. Предложение временных обще-

ственных работ на период создания в 

городе новых рабочих мест.

5. Использование населением моно-

города экономических возможностей рын-

ков рабочей силы и жилья и переезд в дру-

гую местность (руководствуясь рыночными 

стимулами), т.е. миграция населения.

6. Развитие в моногороде зон отдыха и 

туризма с активным привлечением малого 

предпринимательства.

7. Возрождение в моногороде народ-

ных уральских промыслов.

8. Прочие направления диверсифика-

ции моногородов, обусловленные их спе-

циализацией и местоположением [9].

В комплексных инвестиционных планах

монопрофильных городов Свердловской 

области органы местного самоуправления 

выделяют следующие приоритетные 

направления развития секторов экономики.

Приоритетные направления развития 
промышленности:

– инновационное обновление тради-

ционных секторов промышленности 

(металлургия, химическая промышлен-

ность и лесной комплекс) с целью закре-

пления и расширения конкурентных пре-

имуществ городов, формирования базы для 

модернизации промышленного комплекса 

и экономики в целом;

– развитие производств, имеющих 

важное значение для устойчивого развития 

экономики городского округа;

– создание новых производств, позво-

ляющих изменить структуру промышлен-

ного комплекса городского округа;

– многократный рост производитель-

ности труда;

– экологизация промышленного про-

изводства, внедрение экологически чистых 

(безотходных) технологий, применение 

современных высокоэффективных систем 

очистки воды и воздуха, утилизации отхо-

дов производства.

Приоритетные направления развития 
транспортной городской инфраструктуры:

– расширение и реконструкция маги-

стральной улично-дорожной сети;

– совершенствование качества дорож-

ного покрытия с применением инноваци-

онных технологий в ремонте и содержании 

дорог;

– обеспечение парковками транспорт-

ных средств граждан;

– использование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта;

– обеспечение безопасности дви-

жения.

Приоритетные направления развития 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности:

– укрепление материально-техниче-

ской базы сельхозпроизводителей;
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– повышение эффективности исполь-

зования сырьевых ресурсов, а также каче-

ства и конкурентоспособности выпускае-

мой продукции;

– повышение финансовой устой-

чивости организаций сельского хозяй-

ства;

– повышение уровня использования 

производственных мощностей;

– внедрение новых технологий пере-

работки сырья;

– расширение рынков сбыта.

Приоритетные направления развития 
сферы торговли и общественного питания:

формирование благоприятной среды 

для инвестирования частных капиталов в 

создание крупных (средних) торговых и 

торгово-развлекательных комплексов, 

супермаркетов в разных районах город-

ского округа;

приведение в соответствие с современ-

ными требованиями существующей сети 

предприятий розничной торговли и обще-

ственного питания [10].

Таким образом, на сегодняшний день 

становится важным и актуальным выпол-

нение институционального проектирования 

монопрофильных городов, включающего 

расширенный анализ их пустот, имеющихся 

и дополнительных возможностей, выбор 

направлений расходования бюджетных и 

внебюджетных средств, выбор и формиро-

вание институтов развития монопрофиль-

ных территорий.
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Построение региональной инновационной системы 
и углубляющееся реформирование

В статье освещаются этапы формирования инновационных систем в регионах Китая. 

Представляются современное состояние этих систем и особенности их текущего и перспек-

тивного развития. Рассматриваются актуальные вопросы совершенствования управления 

инновационным развитием на региональном уровне.

Региональные инновационные системы, инновационный потенциал регионов Китая, его управле-

ние, сбалансированное развитие.

ГУН ЦЗЯНЬВЭНЬ 
научный сотрудник, директор управления общего администрирования 

Академии общественных наук провинции Цзяньси

Согласно теории, формирование реги-

ональной инновационной системы пред-

ставляет собой процесс эволюции и акку-

мулирования. Хотя исследования ре-

гиональных инновационных систем про-

водятся в Китае с 1990-х годов, практиче-

ское изучение началось с политики реформ 

и открытости в 1978 году. Становление 

системы рыночной экономики явилось 

движущей силой процессов построения 

региональных инновационных систем. 

Таким образом, их развитие является 

результатом 30-летних непрерывных иссле-

дований, реформ и практики инновацион-

ной деятельности.

1. Эволюция и особенности региональной 
инновационной системы в Китае (рисунок).

Особенность 1: Градуальная модель раз-

вития региональной инновационной системы.

Как известно, реформы Китая проходят 

по градуальной модели, то есть страна осу-

ществляет переход от плановой экономики 

к рыночной, от изоляции к открытости, 

двигаясь вперед многоступенчато и поэ-

тапно. Поэтому процесс создания регио-

нальной инновационной системы отлича-

ется постепенностью и может быть разде-

лен на следующие этапы [1]. 

I этап – с 1978 до 1984 г. – скрытый про-
цесс, заложивший основы региональной 
инновационной системы. 
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После III пленума ЦК КПК одиннадца-

того созыва, состоявшегося в 1978 году, в 

Китае началась деятельность по реализации 

политики реформ и открытости. В условиях 

изменений внешней среды стали проис-

ходить экономические преобразования в 

отдельных восточных районах. Например, 

в провинции Чжэцзян быстро развива-

лись малые и семейные профессиональные 

мастерские и малые предприятия. Они объ-

единялись, чтобы выжить и развиваться на 

рынке, повышать технологический уровень, 

приобретая новое оборудование и перени-

мая прогрессивные технологии, что способ-

ствовало зарождению основ региональных 

инновационных систем.

II этап – с 1985 до 1995 г. – развитие 
региональной инновационной системы. 

В ходе непрерывного углубления рефор-

мирования экономической системы и 

постепенного создания основ рыночной 

экономики внешние источники и вну-

тренние импульсы региональной инно-

вационной системы постепенно перешли 

от государственной поддержки отдельных 

предприятий к общей поддержке много-

численных субъектов рынка. Функция пра-

вительства, заключавшаяся ранее в прямом 

участии, была преобразована в косвенное 

участие. На данном этапе по всей стране 

были созданы 84 новые высокотехнологич-

ные национальные промышленные зоны. 

Промышленный кластер стал сконцен-

трированным выражением региональной 

инновационной системы. Для неё нача-

лась благоприятная полоса – произошло её 

укрепление и завершился процесс эволю-

ции на пути к стадии совершенствования.

III этап – с 1996 г. – процесс совершен-
ствования региональной инновационной 
системы.

Рыночная экономика и ее механизмы 

постепенно развиваются и совершенству-

ются, усиливается атмосфера рыночной 

конкуренции и сотрудничества. Предпри-

ятия уделяют все больше внимания вопро-

сам сотрудничества и разделения труда. 

Все шире и крупномасштабнее становится 

сотрудничество в цепочке «промышлен-

ность – университетская деятельность – 

научные исследования». Возможности 

самостоятельной инновационной деятель-

ности предприятий способствуют ускорен-

ному совершенствованию и завершению 

становления региональной инновацион-

ной системы.

Ход развития любого процесса в региональной инновационной системе Китая
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Особенность 2: Дисбаланс при создании 

региональной инновационной системы.

Со времени проведения политики 

реформ и открытости Китай по-прежнему 

ориентируется на планы, отдающие при-

оритет общему развитию регионов и обла-

стей, что ведет к несбалансированности 

инновационного развития. Между тем, в 

различных регионах и областях уровень 

экономического развития и обеспечен-

ность природными ресурсами различа-

ются, что приводит к невозможности 

соблюдения баланса при создании регио-

нальной инновационной системы.

Несбалансированность регионального 
распределения инновационных ресурсов

Согласно фактическим данным, пока-

затели научно-технической деятельности, 

численности персонала, объема средств, 

выделяемых на науку и технику, количе-

ство заявок на получение патента, научных 

статей, опубликованных за рубежом, техно-

логий рыночного оборота и т. д. снижается 

с запада на восток Китая. Сложилось три 

уровня пространственного развития (вос-

ток, центр, запад). Восточная часть занимает 

60%, центральная – 20%, а западная – 10%. 

Пекин, Шанхай и все другие мегаполисы, 

где в наибольшей степени сконцентриро-

ваны научные ресурсы и развита наука, 

расположены в восточном Китае, ставшем 

лидером в сфере научных ресурсов и инно-

вационного развития страны.

(1) Несбалансированный инновационный 
потенциал

Дисбаланс при распределении научных 

ресурсов в значительной степени обуслов-

ливает дисбаланс регионального научно-

инновационного потенциала, который рас-

пространяется на сферу научного и соци-

ального развития региона и обусловливает 

огромную дифференциацию в уровне эко-

номического развития (таблица). 

В процессе совершенствования рыноч-

ной экономики и механизмов рынка в 

Китае было создано несколько региональ-

ных «инновационных полюсов». Инно-

вационная система городских округов 

Изменение позиции инновационного потенциала и корректировка индекса во всех регионах Китая

Регион
Место 

в 2012 г.

Место 

в 2011 г.

Изменение 

позиции
Регион

Место 

в 2012 г.

Место 

в 2011 г.

Изменение 

позиции

Цзянсу 1 1 0
Внутренняя 

Монголия
17 21 4

Гуандун 2 2 0 Хэнань 18 17 -1

Пекин 3 3 0 Хэйлунцзян 19 20 1

Шанхай 4 4 0 Цзянси 20 18 -2

Чжэцзян 5 5 0 Хайнань 21 27 6

Шаньдун 6 6 0 Гуанси 22 22 0

Тяньцзинь 7 7 0 Гуйчжоу 23 24 1

Ляонин 8 8 0 Цзилинь 24 16 -8

Аньхой 9 15 6 Шаньси 25 23 -2

Хунань 10 11 1 Синцзян 26 28 2

Хубэй 11 13 2 Ганьсу 27 25 -2

Сычуань 12 9 -2 Юньнань 28 26 -2

Чунцин 13 10 -3 Цинхай 29 30 1

Шаньси 14 12 -2 Тибет 30 31 1

Хэбэй 15 19 4 Нинся́ 31 29 -2

Фуцзянь 16 14 -2

Примечание. В изменениях рейтинга положительное число означает, что рейтинг идет вверх, отрицательное число означает 

падение рейтинга.



145Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ Гун Цзяньвэнь

формировалась на основе опыта областей 

дельты Жемчужной реки (Гуандун), дельты 

реки Янцзы (Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян) 

и побережья Бохайского залива (Пекин, 

Тяньцзинь, Ляонин и Шаньдун), которые 

превратились в «инновационную возвы-

шенность» – территории с самым развитым 

в стране инновационным потенциалом. 

Если сравнить эти области, можно увидеть, 

что темпы создания региональных инно-

вационных систем в средней и западной 

зонах были более медленными.

Особенность 3. Структурные различия 

региональной инновационной системы.

Поскольку реформы в Китае осущест-

вляются и в сельской местности, и в горо-

дах, и двигаются от прибрежной зоны 

вглубь страны, с востока на запад, регионы 

отличаются друг от друга не только темпом 

изменений, но и структурой, степенью 

своей открытости для преобразований, что 

приводит к дифференциации структуры 

региональных инновационных систем. Это 

можно проследить на примере таких техно-

парков, как Пекинский «Чжунгуаньцунь», 

«Чжанцзян» в Шанхае, «Шэньчжэнь» в 

провинции Гуандун и др.

(1) Пекинский технопарк «Чжунгуань-
цунь»

В региональной инновационной 

системе Пекина доминируют государствен-

ные банки, а деятельность правительства 

сосредоточена на организации научных 

исследований и разработок. Опыт Пекина 

распространился и на другие регионы, 

которые реализовали свои ресурсы в науч-

ной деятельности. Например, преимуще-

ство «Чжунгуаньцунь» заключается в нали-

чии «банка знаний», включающего Пекин-

ский университет, Университет Цинхуа и 

Китайскую академию наук.

(2) Технопарк «Шэньчжэнь» в провинции 
Гуандун

Он имеет сильные позиции в сфере 

научных преобразований, применения 

научных и технологических достижений. 

Здесь сформировалась самостоятельная 

инновационная система, в которой пред-

приятия выступают как главные субъекты. 

Региональная инновационная система 

в основном полагается на «внедрение 

извне». «Шэньчжэнь» имеет благоприятное 

финансовое положение, ненапряженный 

политический климат, высокую коммер-

ческую информированность и надежный 

рыночный механизм, чему благоприят-

ствует близкое с Гонконгом географическое 

положение.

(3) Региональная инновационная система 
Шанхая является одновременно и рыночной, 
и контролируемой государством

Шанхай занимает лидирующие позиции 

по развитию регионального инновацион-

ного потенциала в силу продвинутости 

коммерческой среды, основательной про-

мышленной базы, доминирующей иннова-

ционной роли предприятий, а также объ-

ема накопленных ресурсов в районе дельты 

реки Янцзы, а также в силу своей открыто-

сти и интернационализации.

Более того, региональная инноваци-

онная система провинций Цзянсу и Тянь-

цзинь также находится под рыночным и 

государственным контролем. Эти рай-

оны являются «восходящими звездами», 

обладая значительным потенциалом раз-

вития. 

Цзянсу является лидером Китая по объ-

ему творческого потенциала и уровню ком-

фортности среды. С одной стороны, дан-

ный район извлекает пользу от совер-

шенствования рыночной экономической 

системы. С другой стороны, его благопри-

ятная творческая среда способствует бур-

ной инновационной деятельности пред-

приятий [3]. 

2. Опыт и проблемы развития региональ-
ной инновационной системы Китая. 

Главный вывод, который можно извлечь 

из анализа эволюции и особенностей реги-
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ональных инновационных систем, заклю-

чается в следующем:

(1) Трансформация экономической сис-
темы и реформирование являются институ-
циональной предпосылкой для развития реги-
ональной инновационной системы. Ключе-

вым фактором, влияющим на её создание, 

выступает наличие механизмов, про-

буждающих стремление к инновациям. 

Вместе с совершенствованием системы 

рыночной экономики, постепенно улуч-

шается и региональная инновационная 

система. Достижение целей реформиро-

вания включает создание прочной и дей-

ственной системы макроэкономического 

регулирования и контроля, становление 

рыночной системы единства и открытости, 

равной конкуренции и закрепленных пра-

вил, разработку механизма адаптации пред-

приятия к запросам рыночной экономики, 

содействие той форме собственности, при 

которой диверсифицированная экономика 

может сосуществовать и совместно разви-

ваться. Сюда входит также становление и 

совершенствование системы социального 

обеспечения и т.д. Все это является для 

правительства институциональной пред-

посылкой к совершенствованию иннова-

ционной деятельности и экономического 

развития в регионах.

(2) Правительство играет решающую роль 
при создании региональной инновационной 
системы. Что касается Китая, то он нахо-

дится пока в стадии развития рыночной 

экономики. Правительства на всех уровнях 

предпринимают решительные меры в отно-

шении создания инновационной системы 

и играют существенную роль в обеспечении 

системного проектирования, мобилизации 

ресурсов, содействуют согласованности 

действий и т.д. Следовательно, создание и 

совершенствование региональной инно-

вационной системы требует, чтобы прави-

тельство чаще выступало в качестве движу-

щей силы этого процесса и эффективнее 

согласовывало действия, а также повышало 

качество обслуживания в области интегра-

ции ресурсов, координации деятельности 

субъектов инноваций [4].

(3) Существует прямая пропорциональная 
зависимость между степенью развития реги-
ональной инновационной системы и исполь-
зования автономного инновационного потен-
циала предприятий внутри региона. По мере 

совершенствования функций и механизмов 

действия региональной инновационной 

системы становится все более очевидной 

возможность автономных инноваций вну-

три региональных предприятий. 

Однако здесь проблемы заключаются в 

следующем.

А. На высшем уровне пока отсутствует 

принципиальная схема управления регио-

нальной инновационной системой. В 

настоящее время в большинстве провин-

ций и регионов она формируется в соот-

ветствии с их устоями и нуждами. Государ-

ство еще слабо участвует в этих процессах, 

играет недостаточную роль в общенацио-

нальной и региональной координации и 

планировании с целью их функциональной 

направленности. Это, безусловно, ведет 

к дисбалансу в распределении ресурсов 

между регионами, структурному дублиро-

ванию между различными региональными 

инновационными системами, нечеткому 

разделению труда, а также медленному раз-

витию в связи с отсутствием соответствую-

щей политики поддержки.

В. Существуют значительные недо-

статки в функциональной направленности 

правительства. При построении региональ-

ной инновационной системы правитель-

ство иногда сосредоточивается на дости-

жении целей управления и контроля в 

соответствии с образом мышления и 

методами, предусмотренными «планом». 

В региональной инновационной системе 

правительство работает эффективнее, но 

его возрастающее участие необходимо в 

макроуправлении, руководстве при опре-

делении стратегии и служебных функций.
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С. Статус предприятия как субъекта 

технологической инновации неоднозна-

чен. Большинство предприятий не прини-

мают активного участия в научных разра-

ботках, в недостаточной мере инвестируют 

в развитие инноваций и неэффективны 

в организации механизма продвижения 

инноваций, что препятствует формирова-

нию и совершенствованию автономного 

инновационного потенциала предприятия.

D. Отсутствует устойчивый механизм 

координации стабильного и длительного 

сотрудничества в области производства, а 

также в использовании механизма активи-

зации исследований и разработок. Данные 

явления создают барьеры между высшим 

и низшим уровнями, или между различ-

ными ведомствами и регионами относи-

тельно научного потенциала. Существует 

изоляция и повторяемость, разрыв между 

наукой и экономикой. Это будет сдержи-

вать технологические инновации, позитив-

ный настрой технологического персонала в 

сфере инноваций и предпринимательства 

и снижать научно-технологические резуль-

таты индустриализации [4]. 

3. Углубление реформ, построение сба-
лансированной региональной инновацион-
ной системы

С общей точки зрения состояние реги-

ональных инновационных систем в Китае 

далеко от совершенства. Региональная 

инновационная система, пока не отвечает 

не только требованиям социалистиче-

ской рыночной экономики, но и нормам 

научно-технологических инноваций. Она 

должна формироваться путем углубления 

реформ и совершенствования рыночной 

системы и механизмов рынка.

(1)  Создание механизма совместного раз-
вития национальной инновационной и регио-
нальных инновационных систем

Для перехода страны к инновационной 

экономике необходимо создание нацио-

нальной инновационной системы (НИС), 

которая должна быть рациональной и 

эффективно функционирующей. Цель 

НИС –способствовать формированию дей-

ствующих региональных инновационных 

систем (РИС). 

Следовательно, в целях продвижения 

разделения труда и взаимодействия НИС 

и РИС необходимо следовать схеме «мест-

ный субъект – государственная под-

держка», т.е. в действие должны быть 

приведены два стимула – центральный и 

местный. Национальная инновационная 

система фокусирует внимание на техно-

логии, исходя из перспективности, фунда-

ментальности и универсальности, а также 

на стратегических передовых технологиях. 

РИС делает акцент на технологии научных 

исследований и разработок, их продвиже-

нии на основе фактических потребностей 

региона, с учетом специализации промыш-

ленности, с опорой на ресурсные преиму-

щества региона [5].

(2) Продвижение сбалансированного 
развития региональной инновационной 
системы

Необходимо создавать и совершен-

ствовать рыночный механизм, совмести-

мый с научной и технологической инно-

вационной деятельностью, в полной мере 

используя его для укрепления конкурен-

тоспособности предприятий и отраслей 

промышленности и сотрудничества между 

ними, установления взаимовыгодного и 

беспроигрышного сотрудничества в раз-

личных административных регионах и 

содействия факторам активного притока 

инновационных ресурсов. Требуется также 

создание региональной инновацион-

ной системы, преодолевающей границы 

административных районов, усиливаю-

щей инновационный потенциал региона 

и стимулирующей гармоничное развитие 

его экономики.
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(3) Передача функции управления и соз-
дание среды, благоприятной для инноваци-
онного развития 

Услуги для развития инноваций на 

предприятиях должны предоставляться в 

таких направлениях, как: создание регио-

нальных научно-исследовательских учреж-

дений, региональной инфраструктуры, 

технологических инноваций, подготовка 

одаренных кадров, финансирование пред-

приятий, формирование научно-исследо-

вательского центра, включающего много-

национальные корпорации и пр. Благопри-

ятные для инновационной деятельности 

предприятий среда и стандарты должны 

быть предоставлены в сфере бюджетной и 

налоговой политики, защиты интеллекту-

альной собственности, совершенствования 

инновационной системы и др. Рыночная 

среда, предусматривающая свободную 

и честную конкуренцию предприятий, 

должна быть создана за счет поддержания 

рыночного заказа, ликвидации стратеги-

ческих барьеров для вхождения в отрасль 

или выхода из нее.

(4) Создание системы и механизма иссле-
дований и инноваций в области промышлен-
ных технологий, ориентированных на инте-
ресы предприятия

Для этого необходимо: дальнейшее 

укрепление и совершенствование полити-

ческих мер; завершение создания меха-

низма стимулирования инноваций внутри 

предприятия и подготовки инновационных 

талантов; ускоренное создание технологи-

ческой инновационной системы, где пред-

приятие выступает в качестве опоры с ори-

ентацией на рынок, а также тесная связь 

производства, обучения и исследований; 

содействие предприятиям в организации 

научно-исследовательских разработок в 

области промышленных технологий; инве-

стиции в НИОКР; создание инноваци-

онных платформ; интеграция инноваци-

онных талантов; применение результатов 

интеллектуальной деятельности [6].

(5) Создание финансовой системы через 
инновационные услуги и расширение кана-
лов финансирования инновационной дея-
тельности

С целью достижения данных результа-

тов в стране требуется поощрение развития 

венчурного инвестирования, повышение 

качества инвестиционных сделок в отно-

шении всевозможных технологий и соз-

дание многоуровневого рынка капитала 

для содействия малым и средним банкам 

в предоставлении ими услуг по финанси-

рованию малых и средних предприятий, 

а также оказание финансовой поддержки 

в различных аспектах региональных 

инноваций.
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Эколого-экономическая оценка эффективности технологии 
очистки выбросов тепловых электростанций

В статье обоснована актуальность применения наилучших доступных технологий очистки 

выбросов тепловых электростанций. Подробно рассмотрены доступные технологии очистки 
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щих наилучшим сочетанием показателей 

достижения целей охраны окружающей 

среды и экономической целесообразности, 

при условии технической возможности их 

применения.

В настоящее время используются сле-

дующие доступные технологии  снижения 

выбросов окислов серы энергетическими 

установками, сжигающими серосодержа-

щее топливо:

1) предварительное (перед сжиганием) 

снижение концентрации серы в исходном 

топливе;

2) очистка дымовых газов, выбрасыва-

емых в атмосферу, от окислов серы с помо-

щью специальных установок;

3) использование вторичного топлива 

из отходов в качестве альтернативного 

топлива.

Метод десульфуризации (обессерива-

ние исходного топлива) – перспективное 

направление снижения объёма выбросов 

предприятий теплоэнергетики. При ис-

пользовании данной технологии наиболее 

полно решается задача устранения отри-

цательных последствий, связанных с обра-

зованием и прохождением по тракту котла 

окислов серы. В то же время не требуется 

утилизировать продукты десульфуриза-

ции, что повышает эффективность сжига-

ния такого топлива. Однако этот процесс 

является сложным в техническом плане, 

а внедрение данной технологии требует 

больших затрат [2].

Наибольшее распространение получил 

второй метод – очистка выбросов от серы 

при помощи сероулавливающих установок. 

В настоящее время известно более вось-

мидесяти модификаций способов удаления 

SO
2
 из дымовых газов. Все эти способы 

организации технологического процесса 

удаления сернистого ангидрида из дымо-

вых газов в зависимости от того, в какой 

фазе происходит процесс связывания сер-

нистого ангидрида, можно разделить на 

сухие и мокрые.

Современные ТЭС и ТЭЦ мощностью 

2,4 млн. кВт выбрасывают в атмосферу 

около 50 тонн  SO
2  

в сутки. Учёными под-

считано, что ТЭС и ТЭЦ выделяют 46% 

всего сернистого ангидрида и 25% угольной 

пыли, выбрасываемой в атмосферу про-

мышленными предприятиями [1].

Диоксид серы – бесцветный негорючий 

газ, обладающий раздражающим токсиче-

ским эффектом. Выбросы SO
2 

наносят 

большой ущерб животному и раститель-

ному миру. Этот газ разрушает хлорофилл, 

имеющийся в растениях, повреждает 

листья и хвою. Для человека и животных 

он также является токсичным. Сернистый 

ангидрид, попадая в организм человека и 

животных, соединяется с гемоглобином 

крови, в результате чего в организме воз-

никает недостаток кислорода и, как след-

ствие, происходят различные нарушения 

нервной системы. Кроме того, SO
2
 может 

вызывать фатальные аллергические реак-

ции у больных астмой.

Диоксид серы очень хорошо разносится 

на расстояние и, естественно, наблюдается 

пропорциональное уменьшение его кон-

центрации при удалении от очага загряз-

нений. Добавим, что, попав в атмосферу, 

он трансформируется в серный ангидрид, 

который также является загрязняющим и 

токсичным газом.

Таким образом, снижение содержания 

сернистого ангидрида в дымовых выбросах 

ТЭЦ и ТЭС является одной из актуальных 

задач внедрения наилучших доступных 

технологий производства тепла и электро-

энергии.

Под наилучшей доступной технологией 

понимается совокупность применяемых 

для производства товаров (продукции), 

выполняемых работ, оказанных услуг на 

объектах, воздействующих на окружаю-

щую среду, технологических процессов, 

оборудования, методов, способов, приемов 

и средств, основанных на современных 

достижениях науки и техники, обладаю-
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В силу большей экономической и эко-

логической эффективности предпочтение 

отдается мокрым методам очистки. При их 

использовании применяются дешевые рас-

ходные материалы (известь, известняк, 

вода). В результате появляется возмож-

ность получать товарный продукт (гипс). 

Кроме того, использование этих методов 

позволяет существенно снизить эмиссию 

оксидов серы, а также затраты на внедрение 

данной доступной технологии.

Но, наряду с этим, существующие 

доступные технологии имеют ряд недо-

статков. К ним относятся: наличие сточных 

вод, требующих очистки, громоздкость 

оборудования и необходимость создания 

систем жидкостного орошения, факт обра-

зования отходов, высокая энергоемкость 

технологических процессов [1].

Третий вариант снижения эмиссии 

диоксида серы – использование в качестве 

альтернативного топлива вторичного 

топлива из отходов. Топливо из отходов – 

refuse derived fuels (RDF) – продукт пере-

работки отходов в систему, из которой 

негорючие материалы удаляются, а остав-

шиеся горючие материалы используются 

в качестве топлива для создания энергии. 

В США и Великобритании с 1970-х годов 

проводятся работы по переработке отходов 

в гранулированное топливо «Refuse Full» 

(RDF). Его длительное время можно хра-

нить и транспортировать на относительно 

большие расстояния и при его сжигании 

негативное воздействие на окружающую 

среду значительно меньше. 

Преимуществом использования вто-

ричного топлива из отходов с точки зрения 

качественных характеристик является 

высокая теплотворная способность, низкое 

содержание золы и углерода. Кроме того, 

при этом уменьшается количество неути-

лизируемых отходов и снижается объем их 

размещения в окружающей среде. 

К недостаткам применения вторичного 

топлива из отходов можно отнести неудоб-

ства, возникающие из-за гетерогенности 

их состава, трудностей соблюдения суще-

ствующих в различных странах требова-

ний, касающихся сжигания отходов, в 

связи с необходимостью более полного 

мониторинга процесса сжигания, а также 

проведения переоборудования. Техно-

логия получения вторичного топлива из 

отходов является малоизученной и доро-

гостоящей для внедрения ее в городах 

России [2].

Для анализа, выполняемого с целью 

проведения эколого-экономической 

оценки эффективности технологии очи-

стки выбросов тепловых электростанций, 

нами был использован метод экспертных 

оценок.

 Из всех доступных технологий сероо-

чистки можно выделить три наиболее рас-

пространенных и оценить их по трем груп-

пам показателей – экологических, эконо-

мических и социальных. При этом в каждой 

группе можно выделить несколько самых 

значимых факторов [3].

Результаты выбора наиболее эффектив-

ной (наилучшей) доступной технологии на 

основе метода экспертной оценки пред-

ставлены в таблице 1.

Рассматриваемые нами доступные тех-

нологии обозначены следующим образом:

• технология 1 – предварительная 

десульфуризация;

• технология 2 – абсорбция SO
2
 с 

помощью щелочноземельных соединений 

(снижение SO
2 
в 60 раз);

• технология 3 – переход на использо-

вание топлива из отходов – refuse derived 

fuels (RDF).

Экспертная оценка проводилась по 

5-балльной шкале. Оценка 1 балл выстав-

лялась в том случае, если воздействие на 

окружающую среду максимально, затраты 
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наиболее высоки; оценка 5 отражает мини-

мальное воздействие на окружающую среду, 

минимальные затраты. Остальные оценки 

(2, 3, 4 балла) – промежуточные. Для объ-

ективной оценки по группам показателей 

были введены следующие коэффициенты: 

для экологических и технологических 

показателей – 0,25, а для экономических – 

0,5, так как данный критерий является в 

настоящее время основополагающим.

При экологической экспертной оценке 

рассматриваемых доступных технологий 

учитывалась возможная в результате их 

внедрения эмиссия (выбросы) загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух 

(п. 1 табл. 1).

Технологии десульфуризации и исполь-

зования в качестве топлива RDF будут 

иметь негативное влияние на атмосфер-

ный воздух (оценка 3 балла), а технология 

щелочноземельной абсорбции исключает 

его практически полностью (оценка 4 

балла).

Однако эта технология, относящаяся к 

мокрым методам очистки, предполагает 

наличие больших объемов сточных вод 

(оценка 2 балла).

 Воздействие на почву каждого из мето-

дов нельзя охарактеризовать как критиче-

ское (оценки 3, 4 балла). Однако при 

использовании щелочноземельной 

абсорбции возникает необходимость 

удалять отложение, которое образуется 

на стенках аппарата и подлежит захоро-

нению.

С точки зрения ресурсосбережения наи-

более выигрышными являются технологии 

десульфуризации и перехода на RDF в 

качестве топлива, так как ресурсов затра-

чивается минимум (оценки 5 и 4 балла). 

Для обеспечения технологии абсорбции 

необходимы известняк и большие объемы 

воды (оценка 3 балла).

Отход приобретает статус продукта при 

использовании технологии абсорбции 

(гипс, применяемый в строительстве), а 

применение RDF подразумевает исполь-

зование отходов в качестве топлива.

При экспертной оценке экономиче-

ской эффективности существующей 

доступной технологии (п. 2 табл. 1) было 

установлено, что технология снижения 

концентрации серы в топливе (десульфу-

ризация) является самой экономически 

Таблица 1. Выбор наилучшей доступной технологии снижения выбросов оксида серы

Критерий Технология 1 Технология 2 Технология 3

1. Экологические показатели (0,25)
1.1. Воздействие на атмосферный воздух 3 4 3

1.2. Воздействие на водные объекты 4 2 5

1.3. Воздействие на почву 3 3 4

1.4. Ресурсосбережение 4 3 5

1.5. Использование отходов в качестве продуктов 0 5 5

Сумма 3,5 3,5 5,5

2. Экономические показатели (0,5)
2.1. Капитальные затраты 1 3 2

2.2. Эксплуатационные затраты 2 3 1

2.3. Спрос на вторичный продукт 0 5 3

Сумма 1,5 5,5 3

3. Технологические и социальные показатели (0,25)
3.1. Безопасность персонала 4 3 5

3.2. Сложность технологического процесса 3 4 2

Сумма 1,75 1,75 1,75

Итого 6,75 10,75 10,25
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невыгодной, так как очень высоки капи-

тальные и эксплуатационные затраты на 

оборудование и обеспечение его даль-

нейшего функционирования (оценки 1, 2 

балла). Подготовка отходов для возможно-

сти их использования в качестве топлива 

также предполагает большие затраты, пре-

жде всего капитальные.

Экспертная оценка существующей 

доступной технологии по техническим 

параметрам (п. 3 табл. 1) показала, что наи-

более безопасной для персонала является 

технология использования RDF (оценка 

5 баллов), однако она мало изучена и не 

нашла широкого применения, что говорит 

о возможных сложностях ее обеспечения в 

технологическом плане (оценка 2 балла). 

Наличие сточных вод, необходимость 

постоянного подогрева газов и удаления 

отложений на стенках аппарата делают 

процесс абсорбции небезопасным (оценка 

3 балла), но это компенсируется непрерыв-

ностью и относительной простотой техно-

логического процесса (оценка 4 балла).

Таким образом, используя метод экс-

пертных оценок, можно выявить самые 

эффективные технологии и выбрать из них 

наиболее доступную, которая удовлетво-

ряла бы критериям как экономической, 

так и коммерческой эффективности инно-

вационного проекта.

Судя по экспертным оценкам, техно-

логия предварительной десульфуризации 

топлива по сумме баллов оказалась самой 

неэффективной. Это объясняется тем, 

что ее реализация требует значительных 

единовременных затрат на оборудование, 

не всегда соответствующих имеющимся 

финансовым возможностям.

Новейшая технология RDF является 

перспективной, но дорогостоящей и в 

нашей стране пока практически нигде 

не реализуется из-за недоступности и 

нехватки сведений и разработок в этом 

направлении.

В результате использования метода экс-

пертных оценок нами было установлено, 

что наилучшей доступной технологией 

с точки зрения эколого-экономической 

эффективности является технология аб-

сорбции SO
2
 щелочноземельными соеди-

нениями.

Кроме существенного экологического 

эффекта, применение наилучшей доступ-

ной технологии позволяет сторонним орга-

низациям получить дополнительный эко-

номический эффект от реализации гипса, 

использованного в технологическом про-

цессе.

Для количественной оценки коммер-

ческой эффективности  инновационного 

экологического проекта по внедрению 

наилучшей из существующих доступной 

технологии абсорбции SO
2
 щелочно-

земельными соединениями нами были 

использованы «Методические рекомен-

дации по оценке эффективности инве-

стиционных проектов», утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ от 21 июня 

1999 г. № ВК 477 [4].

В этих целях был выполнен расчет 

единовременных капитальных вложений 

(табл. 2) и эксплуатационных затрат 

(табл. 3) на примере одного из предпри-

ятий теплоэнергетики Пермского края [5]. 

Производительность установки абсорбции 

равна 1200 м3/час.

Выполненный расчет текущих эксплу-

атационных затрат отражает непрерыв-

ность технологического процесса, его 

высокую энергоемкость и низкую стои-

мость сырья (табл. 3) [5].

Ежегодно предприятие получает от 

внедрения данной технологии дополни-

тельный экономический эффект за счет 

снижения экологического ущерба. В каче-

стве годовой прибыли используется вели-

чина предотвращенного экологического 

ущерба, рассчитанного в соответствии с 
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Эколого-экономическая оценка эффективности технологии очистки выбросов тепловых электростанций

«Временной методикой определения эко-

логического ущерба» [6]:

У
прr

 = У
удr

 · (М
1
 – М

2
) · К

э
 · J

д
 =

= 52,2 · 51560 · 1,7 · 1,06 = 4850 тыс. руб.

В результате расчетов, выполненных 

нами в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов» [4], были 

определены основные показатели оценки 

экономической эффективности рассматри-

ваемой нами наилучшей доступной техно-

логии (табл. 4). 

На основании вышеизложенного мож-

но сделать вывод, что, поскольку чистый 

дисконтированный доход – ЧДД (NPV) = 

1745 > 0, а индекс доходности – ИД (PI) = 

1,37 > 1, проект следует принять к рассмо-

трению.

Срок окупаемости рассматриваемого 

инновационного экологического проекта 

(Т
ок

) составляет 4,6 года, а индекс доход-

ности – ИД (PI) = 1,37, то есть данный 

проект является достаточно привлека-

тельным для потенциальных инвесторов и 

кредиторов.

Кроме того, с точки зрения социально-

экономической эффективности данный 

проект актуален и имеет практическую 

значимость для обеспечения экологиче-

ской безопасности страны. 

Для скорейшего внедрения наилучших 

доступных технологий в инновационные 

экологические проекты целесообразно, на 

наш взгляд, привлечение собственных 

средств предприятий и целевых кредитов 

под льготный процент, отечественных и 

зарубежных банков, а также негосударст-

венных и муниципальных экологических 

фондов. 

Таблица 4. Результаты расчетов экономического эффекта

Показатель Ед. изм. Значение

ЧДД (NPV) Руб. 1745

Т
ок

Лет 4,6

ВНД (IRR) % 6,3

ИД (PI) Ед. 1,37

Таблица 2. Расчет капитальных вложений

Ocнoвныe cрeдcтва Кoл-вo, eд. Cтоимость eд., руб. Итoгo cтоимость, руб.

Стоимость оборудования для абсорбции, руб. 5 900 000 4 500 000

Стоимость оборудования для производства суспензии, руб. 3 80 000 240 000

Стоимость оборудования по очистке сточных вод, руб. 2 100 000 200 000

Стоимость очистки абсорбера от отложений, руб. 1 20 000 20 000

Итого 4 780 000

Таблица 3. Расчет эксплуатационных затрат

Расходы Затраты, руб./гoд

На воду 87 600

На электроэнергию 1 200 850

На закупку извести 391 210

На закупку топлива 735 000

Вывоз отходов 585 000

Фонд оплаты труда, в том числе отчисления в ФОМС и ПФР 1 220 000

Итого 3 361 910
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Оценка функционирования сельского хозяйства региона 
В статье представлена социально-экономическая характеристика деятельности сель-

хозорганизаций региона по результатам проведенного в 2013 г. анкетного опроса руководи-

телей предприятий. На основе полученной информации выявлены проблемы функционирования 

сельского хозяйства Вологодской области и предложены направления по улучшению сложив-

шейся ситуации.

Сельскохозяйственное производство, трудовой потенциал, инвестиции, инновации, Всемирная 
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Ослабление внимания к вопросам раз-

вития сельского хозяйства в первое деся-

тилетие рыночных трансформаций в Рос-

сии привело к существенным общест-

венным потерям. При этом реализация 

федеральных и региональных целевых 

программ не обеспечила качественных 

изменений в сельском хозяйстве региона 

[2; 3; 5; 7].

Развитие сельского хозяйства по-

прежнему сдерживается целым рядом 

системных проблем, для решения которых 

необходим мониторинг деятельности сель-

хозорганизаций с  целью изучения дина-

мики  оценок их руководителей в отно-

шении состояния трудового потенциала, 

инвестиционной активности, взаимодей-

ствия с различными институтами, готов-
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ности к модернизации, функционирования 

в условиях открытого рынка.

Анкетный опрос руководителей сельхо-

зорганизаций Вологодской области1, про-

веденный в 2013 г., позволил выявить 

основные тенденции и проблемы развития 

агросектора. Причем результаты опроса 

подтверждают данные статистики о слож-

ностях, существующих в сельском хозяй-

стве региона. 

Судя по результатам опроса,  большин-

ство ответивших руководителей дали 

1 Опрос проводится ИСЭРТ РАН с 1992 г. Целью 

опроса является оценка состояния сельского хозяйства и 

определение направлений его улучшения. Инструментом 

исследования выступает анкета, которая состоит из во-

просов со шкалой ответов, открытых и закрытых вопро-

сов. Вопросник составлен с использованием секционного 

подхода (последовательно рассматриваются вопросы 

по отдельным темам – блокам вопросов. Анкеты были 

разосланы руководителям крупных и средних сельско-

хозяйственных организаций различных организацион-

но-правовых форм собственности в марте 2012 года с 

условием соблюдения представительности выборки по 

районам области. Общее количество зарегистрированных 

в 2012 г. сельхозорганизаций области – 465. На вопросы 

анкеты ответили 45 респондентов из 26 муниципальных 

районов региона. 

работе своих предприятий в 2012 г. сред-

нюю и низкую оценки (60 и 24% соответ-

ственно). По сравнению с данными преды-

дущего года2 наблюдается незначительное 

увеличение доли положительных и сокра-

щение доли негативных оценок (рис. 1).

Вместе с тем улучшилась оценка финан-

сового состояния сельхозорганизаций в 

2012 г.: по сравнению с 2011 г. вырос удель-

ный вес руководителей, оценивающих 

состояние организаций как хорошее (с 3 

до 7% соответственно; рис. 2), при сокра-

щении доли неудовлетворительных оценок

(с 38 до 29%). При этом в перспективе, по

мнению руководителей, финансовое состо-

яние агросектора будет стабилизироваться, 

однако угроза банкротства в ближайшие 

два года будет существовать для 27% пред-

приятий. Хотя более половины опрошен-

ных (55%; в 2011 г. – 48%) считают, что 

финансовая ситуация в будущем позволит 

сельхозорганизациям «остаться на плаву».

2 Вопрос об оценке работы предприятия впервые 

начал задаваться с 2009 г.
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Рисунок 1. Оценка работы сельхозорганизаций 
Вологодской области руководителями (в % от числа ответивших)
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Вместе с тем прогнозные оценки пока-

зателей производственной деятельности на 

2013 г. являются достаточно пессимистич-

ными: более 80% опрошенных руководи-

телей прогнозируют рост себестоимости 

и цен на выпускаемую продукцию; более 

трети – предполагают, что объем капвложе-

ний сократится или останется на прежнем 

уровне; по мнению 51% глав сельхозорга-

низаций, участвующих в опросе, уровень 

рентабельности по итогам 2013 г. сокра-

тится; о сохранении на прежнем уровне 

задолженности банкам заявлено 51% отве-

тивших.

Среди факторов, препятствующих ста-

бильному функционированию сельхоз-

организаций, их руководители в 2012 г. 

чаще всего отмечали  обострение диспари-

тета цен на производимую сельхозпродук-

цию (93%) и недостаточность бюджетной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей 

(89%; табл. 1). Трудности в производствен-

ной деятельности аграриев в 2012 г. возни-

кали также из-за высокого уровня нало-

гообложения. Тем не менее в сравнении с 

2011 г.  на 14 п.п. уменьшился удельный вес 

руководителей, ощущающих нехватку обо-

ротных средств (в 2011 г. – 30%).

Отметим, что вышеуказанные факторы 

остаются актуальными на протяжении уже 

нескольких лет. В то же время по сравнению 

с 2011 г. на 23 п.п. сократился удельный 

вес руководителей, которые среди перво-

очередных факторов, негативно влияю-

щих на деятельность сельхозорганизаций, 

выделяют большую задолженность и не-

развитость социальной инфраструктуры 

(почти в два раза и на 9 п.п. соответственно). 

С целью адаптации к неблагоприятным 

экономическим условиям руководители 

сельхозорганизаций в 2012 г. предприни-

мали активные действия: более трети – 

проводили мероприятия по укреплению 

трудовой дисциплины, 27% – внедряли 

инновационные, ресурсосберегающие 

технологии. По сравнению с 2011 г. вдвое 

выросла доля опрошенных, считающих 

необходимым  сокращение численности 

работников. Вместе с тем 18% опрошен-

ных руководителей изменили структуру 

Рисунок 2. Оценка руководителями сельхозорганизаций Вологодской области 
финансового состояния своих предприятий (в % от числа ответивших)
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посевов, 7% – организационную структуру, 

18% – принимали меры по сокращению 

численности поголовья скота (табл. 2).

Удельный вес руководителей, считаю-

щих необходимым использование новых 

технологий,  в 2012 г. составил 27%, что 

почти вполовину ниже уровня 2011 г. Вдвое 

сократилась также численность опрошен-

ных руководителей, планирующих улуч-

шение качества производимой продукции 

(в 2011 г. – 70%, в 2012 г. – 38%) и условий 

труда (в 2011 г. – 45%, в 2012 г. – 13%). 

Однако положительным, на наш взгляд, 

является то, что  в перспективе  руково-

дители сельхозорганизаций планируют: 

искать новые рынки сбыта продукции – 

40% (в 2012 г. – 27%); улучшать качество 

производимой продукции – 42% (в 2012 г. – 

38%); изменять структуру посевов – 29%, 

увеличивать поголовье скота – 27%. 

Таблица 1. Основные факторы, сдерживающие развитие сельхозорганизаций 
Вологодской области (в % от числа ответивших)

Фактор 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Обострение диспаритета цен на производимую с/х продукцию и промышленные 

ресурсы для села
90 96 95 90 93

Недостаточность бюджетной поддержки сельхозпроизводителей 83 93 84 98 89

Нехватка кадров и низкий уровень их квалификации 38 41 65 48 38

Нехватка оборотных средств 54 61 44 30 16

Критическое состояние материально-технической базы 50 46 44 38 38

Низкий уровень материального стимулирования труда (зарплаты) 35 23 44 50 16

Большая задолженность и низкая платежеспособность 25 59 42 43 20

Неразвитость социальной инфраструктуры поселения, в котором работает Ваше 

предприятие
44 21 42 20 11

Высокий уровень налогообложения - 21 42 45 40

Отсутствие государственного контроля за переработчиками, посредниками и 

торговыми организациями в вопросах ценообразования в сфере производства 

сельхозпродукции

54 57 35 50 33

Неблагоприятные природные условия - 0 33 15 16

Введение новых норм технического регулирования качества сельхозпродукции - 50 14 18 9

Таблица 2. Действия, предпринимаемые руководителями сельхозорганизаций Вологодской 
области для адаптации к современным экономическим условиям (в % от числа ответивших)

Действия 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г. 

(прогноз)

Улучшение качества производимой с/х продукции 28 66 51 70 38 42

Поиск новых рынков сбыта продукции 35 18 40 43 27 40

Сокращение поголовья скота 10 25 35 15 18 18

Внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий 70 50 33 53 27 33

Укрепление трудовой дисциплины 48 32 30 53 36 33

Увеличение поголовья животных 41 21 30 38 25 27

Улучшение условий труда 63 41 23 45 13 11

Сокращение численности работающих 21 11 21 10 20 18

Изменение структуры посевов 21 9 14 23 18 29

Открытие новых производств несельскохозяйственного профиля 19 7 14 5 4 9

Изменение организационной структуры 2 7 12 15 7 9

Внедрение рыночных механизмов взаимоотношений между 

подразделениями организации
7 0 5 3 2 4
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Трудовой потенциал организаций сель-

ского хозяйства характеризуется оптималь-

ным количеством и квалификацией трудо-

вых ресурсов. 

Так, по мнению руководителей, в 2012 г. 

по сравнению с 2011 г. степень обеспечен-

ности сельхозорганизаций кадрами – удов-

летворительная (53%). При этом увели-

чилась на 5 п.п. доля руководителей тех 

сельхозорганизаций, которые в 2012 г. ощу-

щали нехватку высококвалифицирован-

ных рабочих ведущих профессий (табл. 3). 

Обеспеченность хозяйств специалистами 

и работниками среднего звена оценива-

ется как удовлетворительная. По сравне-

нию с результатами опроса, проведенного 

в 2012 г., увеличилась доля отметивших 

потребность в увеличении штата категории 

«специалист».

Как показали данные опроса, актуаль-

ной остается проблема нехватки средств, 

направляемых большинством сельхозор-

ганизаций на инвестиционные цели. Их 

объем руководители сельхозорганизаций 

оценили как  недостаточный для расши-

ренного воспроизводства. В 2012 г. только 

2% опрошенных считали уровень капиталь-

ных вложений оптимальным (рис. 3). 

Таблица 3. Степень обеспеченности кадрами сельхозорганизаций 
Вологодской области (в % от числа ответивших)

Кадры

Степень обеспеченности

Удовлетворительная Недостаточная Очень низкая

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

В целом работники сельхозпредприятий 76 65 49 43 53 24 30 44 53 33 0 2 7 5 9

Высококвалифицированные рабочие ведущих 

профессий
22 17 16 25 9 59 55 51 55 60 17 29 26 15 22

Работники среднего звена 70 57 44 55 53 22 31 40 35 27 9 5 14 5 11

Специалисты 78 47 49 60 58 22 37 42 35 24 0 16 9 5 11
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Рисунок 3. Оценка уровня капитальных вложений в развитие 
сельхозорганизаций Вологодской области (в % от числа ответивших)
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Как можно заметить, доля руководите-

лей, которые назвали уровень капитальных 

вложений недостаточным и абсолютно 

недостаточным, уменьшилась  за пять лет на 

23 п.п., а по сравнению с 2000 г. – в два раза. 

Снижение доли отрицательных оценок свя-

зано с тем, что многие сельхозорганизации 

при относительно благоприятной экономи-

ческой конъюнктуре взяли долгосрочные 

кредиты на обновление основного капи-

тала. Прогнозные оценки руководителей, 

касающиеся объема инвестиций в 2013 г., 

остались на уровне 2012 г.

Несмотря на это, капитальные вложе-

ния позволили относительно стабилизи-

ровать состояние материально-техниче-

ской базы сельхозорганизаций. Как следует 

из результатов опроса, в 2012 г. основные 

фонды сельхозорганизаций были изно-

шены в среднем на 58%, что на 5 п.п. ниже 

уровня 2011 г.

Необходимо подчеркнуть, что, по мне-

нию 73% опрошенных руководителей сель-

хозпредприятий, активизацию инвестици-

онной деятельности на протяжении послед-

них лет сдерживали, главным образом, 

высокие цены на оборудование и строй-

материалы, высокий процент по банков-

скому кредиту (73%), необходимость пога-

шения долгов (53%), недостаток оборотных 

средств (33%; табл. 4).

Основным источником инвестиций для 

сельхозорганизаций остаются привлечен-

ные средства. Большая часть ответивших 

руководителей сельхозорганизаций реги-

она (76%) отметили, что в 2012 г. они поль-

зовались банковским кредитом (в 2011 г. –

более 80%). Удовлетворены условиями 

получения краткосрочного кредита 41% 

опрошенных, тогда как годом ранее – 42% 

(табл. 5). Долгосрочные (инвестиционные) 

кредиты на развитие сельхозпроизводства 

Таблица 4. Причины, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности 
в сельхозорганизациях Вологодской области (в % от числа ответивших)

Причины 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Высокие цены на оборудование, стройматериалы 32 84 71 62 75 73

Высокий процент по банковскому кредиту 19 72 55 61 48 78

Недостаток оборотных средств 25 70 64 58 55 33

Необходимость погашения долгов 19 35 66 54 63 53

Несвоевременная выплата субсидий по предоставленным 

ранее кредитам
- - 64 23 18 29

Отсутствие необходимых подрядчиков на выполнение работ 0 5 0 2 0 7

Таблица 5. Степень удовлетворенности руководителей сельхозорганизаций Вологодской 
области условиями получения банковского кредита (в % от числа ответивших)

Вариант ответа 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Краткосрочный кредит
Да 6 8 0 3 3

Скорее да, чем нет 53 26 21 42 38

Скорее нет, чем да 31 47 33 30 29

Нет 8 16 7 6 12

Затрудняюсь ответить 3 3 5 9 18

Долгосрочный (инвестиционный)  кредит
Да 0 0 0 3 3

Скорее да, чем нет 27 17 14 27 15

Скорее нет, чем да 39 33 19 27 18

Нет 15 43 7 12 18

Затрудняюсь ответить 18 7 7 9 47
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представители банковского сектора выда-

вали на условиях, которые не устроили 36% 

руководителей, при этом почти половина 

опрошенных  испытывали затруднения при 

ответе на данный вопрос.

Основными трудностями, с которыми 

столкнулись руководители опрошенных 

организаций агросектора при получении 

кредита в 2012 г., были высокая процент-

ная ставка – 82% (в 2011 г. – 67%), длитель-

ная процедура оформления необходимой 

документации – 38% и жесткие требования 

залога под обеспечение –  27%  (табл. 6). 

Одним из позитивных изменений, произо-

шедших в условиях кредитования за про-

шедший год,  можно считать снижение 

доли тех, кто не испытывал трудностей при 

получении кредита.

Однако доступность кредитных ресур-

сов не повлияла на инновационную актив-

ность сельхозорганизаций. Их иннова-

ционная деятельность, по мнению  20% 

опрошенных руководителей, сводится к 

покупке апробированных на зарубежном 

рынке продуктов (в 2011 г. их доля состав-

ляла 13%) [1, с. 130]. Более половины сель-

хозорганизаций вообще не участвуют в 

инновационных процессах.

Устойчивые связи с научными институ-

тами и вузами имели только 4% опрошен-

ных организаций сельского хозяйства реги-

она (в 2011 г. – 8%), в экспериментах и 

апробации нововведений были заняты 2%. 

По мнению товаропроизводителей, 

ключевыми факторами, сдерживающими 

инновационную активность, являются 

высокая стоимость нововведений (64%), 

недостаточность бюджетной поддержки 

со стороны государства (58%) и отсутствие 

необходимого объема собственных денеж-

ных средств (53% от числа опрошенных 

руководителей, что на треть ниже уровня 

2011 г. – 88%; рис. 4). Среди барьеров, сдер-

живающих инновационное развитие агро-

сектора региона, были также отмечены 

длительные сроки окупаемости новшеств 

(44%) и нехватка квалифицированных 

кадров (40%).

Данные опроса позволили определить 

направления и частоту осуществления раз-

личных инноваций в сельском хозяйстве 

региона (рис. 5). 

Из диаграммы видно, что 62% сельхо-

зорганизаций, участвующих в опросе, еже-

годно либо один раз в несколько лет при-

меняли современные материалы (в 2011 г. –

 73%), 57% – использовали прогрессивную 

технику,  44% – осваивали новые каналы 

сбыта и 44% – улучшали породность 

животных. 

Вместе с тем необходимо обратить вни-

мание на следующие негативные резуль-

таты оценок: 56% сельхозорганизаций не 

использовали новые схемы оплаты труда, 

56%  – не осваивали новые виды продук-

ции; 56%  – не изменяли структуру управ-

ления.

По мнению большинства опрошенных 

руководителей (82%), активизация инно-

вационной деятельности в сельском хозяй-

стве невозможна без усиления государ-

ственной поддержки. 

Таблица 6. Трудности, испытываемые руководителями сельхозорганизаций 
Вологодской области при получении кредита (в % от числа ответивших)

Вариант ответа 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

  Высокая процентная ставка 78 90 47 67 82

Требования залога под обеспечение 62 42 40 52 27

Длительность оформления кредита 56 68 21 36 38

Сроки предоставления кредита 33 8 14 6 9

Трудностей не было 4 3 9 18 6

Отказ банка в предоставлении долгосрочных кредитов 38 24 0 6 15
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Рисунок 4. Факторы, сдерживающие инновационную активность сельхозорганизаций 
Вологодской области, 2012 г. (в % от числа ответивших)

Рисунок 5. Частота осуществления нововведений в сельхозорганизациях 
Вологодской области, 2012 г. (в % от числа ответивших)
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Более половины ответивших (58%) счи-

тали, что для перехода АПК на инноваци-

онный путь развития требуется реализация 

специальных целевых программ в иннова-

ционной сфере; 29% – указали на важность 

усиления интеграции науки с производ-

ством и изменение принципов ее финан-

сирования.

Позитивным моментом является то, что 

за последние 5 лет наблюдений сохраняется 

тенденция увеличения доли опрошенных 

руководителей, отмечающих развитие 

деловых связей их хозяйств с основными 

контрагентами АПК. Отчасти укрепление 

партнерских отношений было обуслов-

лено необходимостью снижения рисков 

и величины потерь сельхозорганизаций 

в результате ухудшения экономической 

конъюнктуры.

Как показали результаты опроса, в 2012 г. 

58% руководителей опрошенных хозяйств 

агросектора региона (в 2011 г. – 70%) были 

удовлетворены взаимоотношениями с 

поставщиками и подрядчиками (табл. 7). 

Отсутствовали серьезные нарекания в 

сфере сотрудничества с налоговыми органа0

ми (53%), покупателями и заказчиками (49%). 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. удельный 

вес опрошенных руководителей, отметив-

ших контрпродуктивный характер взаимо-

отношений сельхозорганизаций с банками, 

увеличился с 33 до 60%, со страховыми орга-

низациями – на 18 п.п. (в 2011 г. – 33%).

Что касается мест сбыта продукции 

сельхозорганизаций Вологодской области, 

то в 2012 г. предприятия агросектора реги-

она реализовывали свою продукцию преи-

мущественно на районном рынке (табл. 8). 

Увеличилась доля хозяйств, поставляющих 

продукцию в областной центр (в 2012 г. – до 

53%) и на рынки соседних районов (с 25% 

в 2011 г. до 44% в 2012 г.). Вывоз продукции 

в другие регионы России также увеличился 

(с 15 до 22% соответственно). По сравне-

нию с результатами предыдущего опроса 

почти втрое сократилась доля опрошенных, 

реализующих свою продукцию на рынках 

соседних областей.

Таблица 7. Удовлетворенность руководителей сельхозорганизаций Вологодской области 
взаимоотношениями с отдельными субъектами рынка (в % от числа ответивших)

Субъекты рыночных отношений

Вариант ответа

Да, скорее да Нет, скорее нет

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Поставщики и подрядчики 65 74 58 70 58 35 26 40 18 36

Банки 68 58 54 63 33 33 43 44 33 60

Покупатели и заказчики 65 47 54 68 49 35 53 35 13 44

Налоговые органы 52 68 49 53 53 48 32 51 43 40

Перерабатывающие предприятия 48 38 47 45 53 53 62 47 35 36

Предприятия агросервиса 71 84 33 50 36 29 16 47 23 36

Страховые организации - 33 28 55 31 - 67 58 33 51

Таблица 8. Места сбыта продукции сельхозорганизаций 
Вологодской области (% от числа ответивших)

Места сбыта 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Районный рынок 48 73 58 58 64

Рынки соседних районов 46 48 51 25 44

Областной центр 48 41 40 48 53

Рынки соседних областей 28 16 35 28 9

Вывоз в другие области РФ 35 11 12 15 22
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Основными потребителями продукции 

предприятий агросектора в 2012 г., по мне-

нию 76% (в 2011 г. – 78%) опрошенных 

руководителей, были перерабатывающие 

организации. Можно  отметить, что суще-

ственных изменений в распределении сель-

хозпродукции по основным потребителям 

в 2012 г. не произошло.

Для решения проблем со сбытом про-

дукции более трети ответивших руководи-

телей в 2012 г. реализовывали мероприятия 

по снижению ее себестоимости (в 2011 г. – 

43% опрошенных), 29% – занимались 

поиском новых каналов ее распределения. 

По результатам опроса выявлено, что 

44% глав сельхозорганизаций  информи-

рованы об условиях функционирования 

сельхозорганизаций на открытом рынке 

лишь частично, треть – вообще не обладает 

информацией о ВТО.

Для адаптации к условиям работы, дик-

туемым ВТО, треть опрошенных планирует 

провести оценку возможных выгод и 

потерь, 24%  – техническое и технологиче-

ское переоснащение предприятия, 13% –  

маркетинговые исследования рынков 

сбыта продукции, 11% –  активизировать 

работу по стандартизации и сертификации 

продукции; менее чем по10% – организо-

вать производство продукции по между-

народным стандартам качества и провести 

подготовку кадров, владеющих проблема-

тикой ВТО.

В целом 71% опрошенных руководите-

лей сельхозорганизаций считают, что в пер-

спективе будет иметь место ряд негативных 

последствий от вступления России в ВТО, 

по мнению  22% респондентов, это не 

отразится на деятельности организации.

Одним из основных направлений госу-

дарственной политики является бюджетная 

поддержка сельхозорганизаций. Резуль-

таты опроса свидетельствуют о том, что в 

2012 г. бюджетная поддержка была оказана 

87% сельхозпредприятий региона, участво-

вавших в опросе  (ниже уровня 2011 г. на 

13 п.п.), однако ее размер не удовлетворил 

43% ответивших руководителей и крайне 

не удовлетворил  треть опрошенных. Более 

70%  руководителей в 2012 г. получили суб-

сидии на приобретение горюче-смазочных 

материалов, 72% – с помощью бюджет-

ных средств компенсировали затраты на 

покупку минеральных удобрений, 56% – 

выплатили проценты по банковским кре-

дитам (табл. 9). Выросла доля тех руко-

водителей, кто получил субсидии на под-

держку элитного семеноводства (почти в 

два раза по сравнению с уровнем 2011 г.).

Более половины руководителей сельхоз-

организаций (56%) в 2012 г. считали по-

литику РФ, проводимую по отношению 

к аграрному комплексу, неправильной 

(в 2011 г. – 70%). Однако в целом уровень 

положительных оценок в 2012 г. по сравне-

нию с 2011 г. увеличился (рис. 6).  

Таблица 9. Формы бюджетной поддержки сельхозорганизаций 
Вологодской области (в % от числа ответивших)

Форма поддержки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

  Субсидии на приобретение ГСМ 80 88 84 73 77

Субсидии на приобретение удобрений 75 81 72 80 72

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 91 84 70 73 56

Субсидии на животноводческую продукцию 34 28 51 23 36

Субсидии на поддержку племенного животноводства 64 30 33 20 21

Субсидии на поддержку элитного семеноводства 30 16 33 18 31

Субсидии на уплату части страхового взноса при страховании урожая с/х культур 30 21 9 5 0

Субсидии на закладку многолетних насаждений и уход за ними 2 7 0 0 0
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По сравнению с результатами опроса, 

проведенного в 2009–2012 гг., доля руко-

водителей, давших положительную оценку 

действиям органов власти, в целом уве-

личилась. При этом существует необхо-

димость повышения эффективности уже 

принятых мер по разработке и реализации 

новых инструментов и механизмов, спо-

собствующих устойчивому развитию сель-

ского хозяйства.

Основными шагами, которые будут спо-

собствовать улучшению ситуации в аграр-

ном секторе, на наш взгляд, должны стать 

снижение цен на ГСМ, минеральные удо-

брения и снижение налогового бремени. 

Такого же мнения придерживаются и опро-

шенные руководители сельхозорганизаций 

(табл. 10).

При этом  27% респондентов отмечают, 

что органам власти следует обеспечить 

защиту сельхозорганизаций от монополи-

стов, 24% – считают  необходимым принять 

дополнительные меры по ограничению 

импорта сельхозпродукции и увеличению 

объемов госзакупок сельхозпродукции. За 

борьбу с коррупцией в государственных 

структурах высказались 24% опрошенных, 

что почти в два раза ниже уровня 2011 г. 

(43%).

Отметим, что доля руководителей, кото-

рые годом ранее указали на необходимость 

реализации вышеперечисленных мер госу-

дарственного регулирования, также остава-

лась значительной.

На наш взгляд, для обеспечения устой-

чивого роста агропроизводства в регионе 

требуется реализовать комплекс широко-

масштабных мероприятий.

Так, на федеральном уровне следует:

• усилить государственный контроль 

за ценами на ГСМ, минеральные удобре-

ния, технику, электроэнергию и другие 

Рисунок 6. Распределение ответов руководителей сельхозорганизаций Вологодской 
области на вопрос: «Считаете ли Вы правильной современную экономическую политику, 

проводимую по отношению к аграрному комплексу?» (в % от числа ответивших)

31

11 9

20
16

46

16 14

25
31

27

14 12

28

3838

64

74
70

56

31

66 65

45
42 44

55

62

43

38

31

25

16

10

29
23

18 21 23
27 29

32

26 25
24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

,  ,   

     

 



167Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013

МОЛОДЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ А.Н. Анищенко, Р.Ю. Селименков

товары, приобретаемые сельхозорганиза-

циями (регулирование предельных отпуск-

ных оптовых и розничных цен);

• проводить в интересах националь-

ного производителя гибкую таможенно-

тарифную политику (рационализация 

структуры импорта за счет снижения в нем 

доли готовой продукции в целях создания 

импортозамещающих производств на тер-

ритории РФ);

• стимулировать развитие интеграци-

онных связей аграрной науки и производ-

ства (создание агротехнопарка) и др.

На региональном уровне основными 

мерами государственного регулирования 

сельхозпроизводства являются:

• увеличение объемов бюджетного 

финансирования целевых программ, 

направленных на развитие сельского 

хозяйства и сельских территорий;

• активизация работ по переподго-

товке и повышению квалификации работ-

ников сельского хозяйства, в т.ч. за ру-

бежом;

• увеличение объемов закупочных 

интервенций по гарантированным ценам;

• организация работы служб по инфор-

мированию сельхозтоваропроизводителей 

о технических новинках и передовом 

опыте;

• принятие дополнительных мер по 

реструктуризации задолженности органи-

заций сельского хозяйства перед кредито-

рами;

• развитие взаимоотношений между 

секторами сельского хозяйства, повыше-

ние роли кооперации на селе и др.

Вместе с тем стратегическими направ-

лениями стабилизации и развития сель-

ского хозяйства в регионе, на наш взгляд, 

остаются:

• достижение финансовой устойчиво-

сти предприятий АПК;

• техническая и технологическая 

модернизация агросектора;

• ускоренное развитие животновод-

ства и растениеводства;

• создание высококвалифицирован-

ного кадрового потенциала и улучшение 

кадрового обеспечения агропроизводства;

• увеличение объемов бюджетной под-

держки.

Таблица 10. Наиболее важные для сельхозорганизаций Вологодской области 
меры государственного регулирования (в % от числа ответивших)

Меры государственного регулирования 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Снижение цен на ГСМ 96 100 98 93 96

Снижение цен на удобрения 83 80 86 78 89

Снижение налогового бремени для товаропроизводителей 76 50 61 50 73

Борьба с коррупцией в государственных структурах (взяточничество) 46 23 49 43 24

Обеспечение защиты от монополистов – посредников или переработчиков 46 43 40 23 27

Ограничение импорта 41 46 30 30 24

Совершенствование механизма страхования урожая, включение в систему 

страхования сельхозтехники и животных
37 27 26 15 16

Развитие системы приобретения сельхозтехники на условиях лизинга 33 25 23 43 22

Увеличение объемов госзакупок с/х продукции по гарантированным ценам 44 43 23 33 24

Списание долга/части долга по кредиторской задолженности 44 30 19 33 22

Улучшение инвестиционного климата (введение налоговых, таможенных и 

прочих льгот при реализации инвестиционных проектов)
41 27 16 13 16

Стимулирование интеграционных связей между с/х организациями, пере-

работкой и торговлей (агрохолдинги)
17 18 14 10 11

Развитие земельного рынка 13 7 9 8 2

Содействие в развитии отраслевых союзов сельскохозяйственных произ-

водителей
4 0 2 10 4
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Таким образом, реализация данного 

комплекса мероприятий позволит вывести 

сельское хозяйство Вологодской области на 

путь устойчивого развития. 

В противном случае может произойти 

деградация сельских территорий и  сниже-

ние продовольственной безопасности 

региона.
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В настоящее время и власть, и общество 

приходят к пониманию того, что не столько 

отвлеченные показатели экономического и 

технического развития государства, сколько 

здоровое духовно-нравственное, социаль-

ное и физическое состояние личности 

должно выступать целью и критерием пра-

вильности всех принимаемых решений. 

Более того, в ходе активной дискуссии о 

направлениях и способах модернизации 

страны стало очевидным, что в первую 

очередь именно в трудовом и творческом 

потенциале человека, а не в количествен-

ном росте масштабов хозяйства кроются 

и главные возможности преобразования к 

лучшему всего общества. 

«Интеллектуальная, духовная культура 

нации сегодня, как никогда раньше, ста-

новится основным фактором социально-

экономического прогресса. Модернизация 

невозможна без достаточного общекуль-

турного уровня населения» – так эту мысль 

выражает академик РАН О.Т. Богомолов1.

В связи с этим очень заметными и 

болезненными для России оказались про-

блемы социального неблагополучия, хотя 

и имевшие место всегда, но особенно резко 

1 Богомолов О.Т. Потенциал национальной культу-

ры в обновлении российского общества // Модернизация 

России: социально-гуманитарные измерения / под ред. 

акад. Н.Я. Петракова; РГНФ; РАН. – М.; СПб: Нестор 

История, 2011. – С. 52-53.
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усилившиеся в период рыночных реформ 

конца XX в.: критическое положение семьи 

и детства, демографические неурядицы, 

слабое здоровье и низкая продолжитель-

ность жизни, огромная неравномерность 

материального достатка, упадок общей 

культуры и разгул преступности, иждивен-

чество и потребительство, всевозможные 

зависимости – алкогольная, наркологи-

ческая, табачная, телекоммуникацион-

ная, игровая и т.д. В этих препонах сегодня 

видится важнейшая угроза развитию и без-

опасности страны. 

Впрочем, подчеркнём ещё раз, благо-

получие человека не должно рассматри-

ваться лишь как средство экономического 

роста или поддержания геополитической 

значимости страны, но получает свою под-

линную оценку через призму смысла жизни 

каждой конкретной личности. «Государ-

ства и народы, отрицавшие значимость 

духовной жизни, исчезли с исторической 

сцены, – говорит Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл. – Поэтому так важно, 

говоря об экономике и росте благосостоя-

ния, не забывать об их высшем предназна-

чении – служить материальной основой 

для духовного роста личности, служить 

общему благу – материальному и духов-

ному, не препятствовать, а помогать спа-

сению человека»2. И с этим утверждением 

всё чаще соглашаются не только обще-

ственные деятели, но и учёные-экономи-

сты. «Жизнь ценна не потому, что человек 

может создавать всё больше материальных 

благ и услуг. 

Человеческие нужды выходят далеко за 

экономические рамки, в них всё большую 

2 Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский, 

впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. Эко-

номика – это изначально благословленный Творцом род 

деятельности // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. – 2008. – №3(36).

роль приобретают духовные, эстетические 

ценности», – полагает, например, советник 

РАН Н.М. Римашевская3.

Исходя из этих позиций становится 

понятным наблюдаемое увеличение вни-

мания к социальной сфере4, ведь качество 

жизни каждого человека в очень значи-

тельной степени зависит от её направлен-

ности и продуктивности: система образо-

вания обеспечивает вхождение гражданина 

в общество и подготовку к трудовой дея-

тельности; здравоохранение поддерживает 

его нормальное физическое состояние; 

культура призвана содействовать духовно-

нравственному развитию личности, сохра-

нять целостность общества и преемствен-

ность поколений; социальная защита обе-

спечивает стабильность материального 

положения людей в разные периоды их 

жизни и в различных жизненных ситуа-

циях.

В свою очередь, ключевым условием 

эффективности функционирования этих 

систем служит их финансовое обеспече-

ние, поскольку финансы являются денеж-

ным выражением реальных хозяйствен-

ных процессов и действенным рычагом 

управления ими. 

3 Римашевская Н.М. Сбережение народа – стра-

тегический императив России // Неэкономические 

грани экономики: непознанное влияние / под ред. 

О.Т. Богомолова, рук. проекта Б.Н. Кузык. – М.: Институт 

экономических стратегий, 2010. – С. 642.
4 Под социальной сферой в настоящей статье по-

нимается совокупность следующих социальных систем: 

образования, здравоохранения (включая физическую 

культуру и спорт), культуры и социальной политики. Из 

рассмотрения исключены такие ее составляющие, как 

доходы и расходы населения, жилищно-коммунальное 

хозяйство, защита окружающей среды и др. В свою 

очередь, социальная политика (или социальная защита) 

включает в себя мероприятия, относящиеся в бюджетном 

учете к одноименному разделу бюджетной классифика-

ции: пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, 

социальная поддержка и социальное обслуживание на-

селения, охрана семьи и детства и прикладные научные 

исследования в данной сфере.
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Финансирование социальной сферы 

можно рассматривать как важный инди-

катор, своеобразную «лакмусовую бумажку» 

внутренней силы и здоровья общества. В 

известном смысле оно характеризует отно-

шение не только власти, но и большинства 

жителей страны к своей истории, своему 

настоящему и своему будущему.

Мировая экономическая история знает 

немало различных моделей финансирова-

ния социальных расходов, почти все они 

известны и в России. В дореволюцион-

ное время – ориентация на самостоятель-

ность, взаимовыручку и меценатство при 

малом объеме централизованного финан-

сирования. Затем – построение советского 

«государства благоденствия» с макси-

мально возможным обеспечением потреб-

ностей граждан за счет государственного 

бюджета. В годы рыночных реформ конца 

XX в. – резкое сокращение социальных 

программ в связи с экономическим спа-

дом и пересмотром идеологических уста-

новок при сохранении социальной ста-

бильности преимущественно по инерции, 

на имеющихся традициях и энтузиазме 

работников. Однако к рубежу третьего 

тысячелетия  негативные последствия пре-

небрежения социальной сферой достигли 

критического уровня, поэтому начиная с 

2000 г. стало происходить постепенное воз-

вращение к приемлемым нормам социаль-

ного обеспечения, а сегодня, как уже было 

отмечено, в связи с широким обсуждением 

стратегии развития страны поиск путей 

оздоровления общества вошел в число 

первостепенных задач.

Всё вышесказанное обусловливает 

необходимость изучения состояния и 

основных тенденций финансирования 

социальной сферы России на современном 

этапе развития, а также прогнозирования 

возможных направлений его совершен-

ствования.

Источники финансирования социальной 
сферы. Источники финансирования соци-

альной сферы подразделяются на центра-

лизованные и децентрализованные (рис. 1). 

 Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  

Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты регионов Внебюджетные 

фонды  
региональные местные 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРА 

Д Е Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  

Население Предприятия  

и учреждения 

Некоммерческие 

организации 

Частные пенсионные и 

страховые фонды 

Рисунок 1. Основные источники финансирования социальной сферы
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Под централизованными понимаются 

фонды денежных средств, находящиеся в 

распоряжении государства и органов мест-

ного самоуправления, функционирующие 

по общеобязательным для всей территории 

страны и всех экономических субъектов 

правилам и формируемые в основном за 

счет налоговых поступлений и страховых 

взносов. К их числу относятся федераль-

ный бюджет, бюджеты регионов, местные 

бюджеты и государственные внебюджет-

ные фонды – пенсионный, социального 

страхования и обязательного медицин-

ского страхования. Централизованные 

источники играют ведущую роль в финан-

сировании социальных расходов, обеспе-

чивая более 80% их общего объема.

Основной элемент децентрализованных 

источников, на который приходится около 

2/3 их общей величины, – это расходы 

граждан на платные услуги в сфере образо-

вания, здравоохранения, культуры. В част-

ном финансировании социальной сферы 

также участвуют предприятия и учрежде-

ния в форме прямой оплаты за обучение, 

лечение, добровольное медицинское стра-

хование, досуг и отдых своих сотрудников и 

членов их семей, софинансирования посо-

бий по временной нетрудоспособности и 

материальной помощи в трудных жизнен-

ных ситуациях. 

Некоммерческие организации (как оте-

чественные, так и зарубежные) к которым 

относятся благотворительные фонды, 

общественные и религиозные объеди-

нения, профессиональные союзы и т.д., 

финансово поддерживают социальную 

сферу в виде безвозмездных выплат. Част-

ные пенсионные фонды и страховые ком-

пании предоставляют гражданам воз-

можность добровольного страхования на 

случай неизбежных или непредвиденных 

трудных жизненных ситуаций. К сожале-

нию, информация о децентрализованных 

источниках, кроме средств населения, при-

ведена в открытой статистике не в полном 

объёме и поэтому не включена в анализ. 

Очевидно, что помимо регистрируемых 

статистикой денежных потоков в действи-

тельности имеют место неформальные пла-

тежи за услуги и немалые трансферты 

между группами людей разного возраста и 

разного достатка, являющиеся своеобраз-

ным механизмом социального выравнива-

ния. Предпринимаются попытки оценить 

эти неофициальные денежные потоки кос-

венными методами, например с помощью 

социологических опросов, однако эти све-

дения фрагментарны и поэтому не изуча-

лись нами.

Основные тенденции финансирования 
социальных систем. Минувшее десятилетие 

характеризовалось существенным увеличе-

нием финансирования социальных расходов 

изо всех источников. Основной характе-

ристикой финансирования социальной 

сферы является его удельный вес в вало-

вом внутреннем продукте, иначе говоря – 

доля в суммарном экономическом достатке 

народа, которая позволяет оценить сте-

пень внимания последнего к тем или иным 

секторам, сравнить их значимость между 

собой, а также произвести международные 

сопоставления. В рассматриваемом пери-

оде динамика финансирования социаль-

ной сферы значительно опережала темпы 

экономического роста, в результате чего 

суммарный удельный вес государствен-

ных и частных социальных расходов в ВВП 

возрос с 14,7 до 23,6% (рис. 2)5. Особенно 

быстрое увеличение в относительном выра-

жении наблюдалось в период финансово-

экономического кризиса 2008–2009 гг., 

когда правительством России, несмотря 

5 Здесь и далее рассчитано автором по данным Еди-

ной межведомственной информационно-статистической 

системы (http://fedstat.ru/indicator/data.do) и информации 

Федерального казначейства России об исполнении бюд-

жетов (http://www.roskazna.ru/reports/cb.html).
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на экономический спад, был принят курс 

на полное выполнение принятых социаль-

ных обязательств. В целом это, безусловно, 

позитивная тенденция, подтверждающая 

тезис о начавшемся социальном оздоров-

лении страны.

Поиск причин столь быстрого роста 

социальных расходов открывает следую-

щую значимую тенденцию рассматривае-

мого периода – приоритетное увеличение 

финансирования социальной политики, и в 

первую очередь – пенсионного обеспечения. 

За 2000–2011 гг. номинальные расходы 

Пенсионного фонда РФ (без учета средств 

негосударственных пенсионных фондов) 

возросли в 16 раз, а в процентном отноше-

нии к ВВП – с 4,7 до 8,7%, что и обеспе-

чило подавляющую часть общего прироста 

социальных расходов. Это позволило зна-

чительно улучшить характеристики пенси-

онного обеспечения: отношение среднего 

размера назначенных пенсий к прожиточ-

ному минимуму пенсионера возросло за 

эти годы вдвое – с 83 до 173% (рис. 3). 

И действительно, повышение уровня 

жизни пенсионеров в эти годы было 

заметно и невооруженным глазом. Тем 

самым преодолена ненормальная ситуация 

несоответствия государственных пенсион-

ных выплат даже минимальным нормам 

жизнеобеспечения, что является большим 

шагом вперёд и одновременно свидетель-

ствует о реальной возможности изменения 

действительности к лучшему при сильной 

и последовательной политической воле.

Вместе с тем вряд ли успехи в пенсион-

ном обеспечении можно считать безупреч-

ными и окончательными. Согласно Кон-

цепции долгосрочного социально-эко-

номического развития России, средний 

размер трудовой пенсии в 2016–2020 гг. 

должен составить 2,5–3 прожиточных 

минимума пенсионера (и, судя по нижес-

ледующему прогнозу, этот норматив при 

определённых условиях может быть достиг-

нут). Важно также отметить, что повыше-

ние доли расходов на пенсионное обеспе-

чение в ВВП во многом было обусловлено 
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Рисунок 2. Удельный вес социальных расходов в ВВП России за 2000–2012 гг., %
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существенным увеличением относитель-

ной численности лиц пожилого возраста – 

с 262 до 283 человек на 1000 человек населе-

ния, а ведущим фактором положительного 

изменения уровня пенсий и прожиточного 

минимума стал общий экономический 

подъём в стране. Такой же важный инди-

катор, как отношение величины пенсий к 

среднему размеру начисленной заработной 

платы, который наглядно характеризует 

нравственное состояние общества по отно-

шению к старшему поколению, за эти годы 

остался практически неизменным – около 

36%. С учетом средств негосударственных 

пенсионных фондов эта цифра увеличи-

вается примерно до 40%. Если ориенти-

роваться на лучшие достижения других 

государств6, соизмеряя их с собственными 

представлениями о материальном обеспе-

чении людей почтенных возрастов, следует, 

по меньшей мере, стремиться к нормативу 

50–60%. 

6 Гурвич Е. Принципы новой пенсионной реформы 

// Демоскоп Weekly. – 2012. – №499-500. – 20 февраля – 

4 марта.

Впрочем, для выработки окончатель-

ного суждения по этому поводу следовало 

бы также рассмотреть данные о неформаль-

ных денежных трансфертах, иначе говоря – 

непосредственной материальной помощи 

пожилым людям со стороны трудоспо-

собных граждан. Небезынтересным было 

бы перейти от оперирования понятием 

средней пенсии к изучению её дифферен-

циации по профессиональным группам, в 

частности госслужащих и военных, с одной 

стороны, остальных работников бюджет-

ной сферы (врачей, учителей, работников 

культуры, социальных работников) – с 

другой, а негосударственного сектора – с 

третьей. К сожалению, и те и другие дан-

ные в распоряжении автора отсутствуют, к 

тому же такое углубление выходит за рамки 

настоящей статьи.

Естественно, многолетняя тенденция 

роста социальных расходов не могла не 

отразиться на налогово-бюджетной поли-

тике. Рост социальных обязательств потре-

бовал в 2011 г. существенного увеличения 

налоговых отчислений с заработной платы, 

Рисунок 3. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной 
прожиточного минимума пенсионера в России за 2000–2012 гг. и целевое на 2020 г., %
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что оказалось особенно чувствительным 

для малых предприятий: для них обязатель-

ные платежи по этой статье увеличились в 

2,5 раза. В 2013 г. резкий рост налогов затро-

нул индивидуальных предпринимателей. В 

этой ситуации тревогу вызывает не столько 

сам факт роста налоговой нагрузки (как 

будет показано далее, она может ещё более 

увеличиться), сколько его скачкообразный 

и поспешный характер, а также возложение 

основной тяжести этого роста на наиболее 

слабых, не имеющих отлаженных механиз-

мов консолидации и защиты своих интере-

сов субъектов хозяйствования.

Если основной «точкой роста» социаль-

ных расходов в 2000-е годы выступило пен-

сионное обеспечение, то в отношении 

средств, выделяемых на образование и 

здравоохранение, рост был гораздо более 

умеренным. Их величина в процентном 

отношении к ВВП увеличилась на 1,3 и 

1,6% соответственно, причём наибольший 

подъем пришелся на начальную фазу рас-

сматриваемого периода. 

В целом же можно сказать, что на про-

тяжении последних десяти лет данные 

направления развивались сообразно всей 

экономике страны. Хотя финансовое обе-

спечение образования и здравоохранения 

за данный период, действительно, заметно 

улучшилось – ушли в прошлое много-

месячные задержки заработной платы, 

несколько вырос её уровень, постепенно 

проводится модернизация оборудования и 

помещений, – однако это улучшение нахо-

дится в русле общего восстановительного 

экономического подъёма России этого 

периода (за последние 12 лет рост мате-

риального достатка произошёл примерно 

вдвое). Глубокого же, коренного измене-

ния роли образования и здравоохранения 

в списке жизненных приоритетов обще-

ства пока не наблюдается, их удельный вес 

в валовом продукте по-прежнему низок на 

фоне не только развитых, но и многих раз-

вивающихся стран. 

Лишь начиная с 2011 г. наметился пово-

рот государственной политики в сторону 

более быстрого увеличения инвестиций в 

эти секторы, особенно в здравоохранение 

(см. рис. 2), что может являться первым 

признаком смещения точек интереса с 

социальной защиты как основы справед-

ливости и стабильности общества на чело-

веческий капитал как решающий фактор 

развития страны.

Значимость культуры в видовой струк-

туре социальных расходов за рассматрива-

емый период несколько увеличилась (с 0,7 

до 0,9%) и пока остаётся стабильной. 

Однако, наблюдая примеры социального 

и нравственного благополучия современ-

ного российского общества, вряд ли можно 

считать эту долю достаточной. Обнадёжи-

вающим является происходящее сейчас 

переосмысление роли культуры в жизни 

страны и предпринимаемые усилия по её 

повышению, ведь именно культура во мно-

гом сдерживает социум от морального раз-

ложения и устремляет вектор его развития 

к высшим идеалам.

Анализ финансирования социальных 

расходов невозможен без рассмотрения 

структуры их источников. Несмотря на то 

что в условиях роста платности всех видов 

услуг нередко складывается впечатление 

о ведущей и при этом постоянно возрас-

тающей значимости частного финансиро-

вания, статистические данные свидетель-

ствуют, что это не так. За 2000–2012 гг. доля 

децентрализованных средств в общем объ-

еме даже несколько снизилась – с 9 до 6% 

(рис. 4). Таким образом, хотя, безусловно, 

роль частных источников и является зна-

чимой, но непреобладающей. Даже при 

том, что в этих расчетах из-за отсутствия 

полных данных не учтены некоторые вто-

ростепенные частные денежные потоки – 

добровольное страхование (медицинское, 

пенсионное, жизни и здоровья) и средства 

организаций, которые в совокупности, по 
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авторской оценке, не превышают 5% всех 

социальных расходов, – все равно доля 

централизованного финансирования ока-

зывается выше 80%. 

Конечно, данную ситуацию вовсе не 

следует воспринимать как сетование на 

недостаточность участия частных средств 

в финансировании социальной сферы и 

призыв к их увеличению. А такая мысль 

весьма популярна в научных публикациях 

и особенно в государственных программах. 

Намерения исследователей и чиновников 

имеют свой рациональный мотив: это чаще 

всего стремление повысить эффективность 

деятельности бюджетных учреждений, 

иногда – желание преодолеть «потреби-

тельское» отношение к получаемым бес-

платно услугам. В качестве аргументов 

звучат также ссылки на опыт некоторых 

западных стран, где доля частных средств 

иногда довольно высока. 

Что в ответ на это можно возразить? 

Эффективность работы бюджетных учреж-

дений действительно бывает низка, и её 

нужно повышать, но не следует этого 

делать рыночными методами. Механизм 

коммерческого интереса, зачастую оправ-

дывающий себя в производственной сфере, 

способен увеличить производительность 

труда и в сфере социальной, но нередко 

приводит к снижению его качества. Осо-

бенно это касается сферы образования и 

культуры, где движущей силой для специа-

листов в первую очередь должны выступать 

высокие духовные и нравственные идеалы 

воспитания личности, а не сиюминутные 

успехи в «натаскивании» и «окультурива-

нии» населения. «Превращение коммер-

ческой деятельности средств массовой 

информации в их главную функцию имеет 

резко негативные последствия для государ-

ственного и общественного развития», – 

пишет академик РАО А.С. Запесоцкий, и 

эти слова совершенно справедливы для 

всей сферы культуры7. 

7 Запесоцкий А.С. СМИ как фактор трансформа-

ции российской культуры // Неэкономические грани 

экономики: непознанное взаимовлияние. Научные и 

публицистические заметки обществоведов / под ред. 

О.Т. Богомолова. – М.: Институт экономических страте-

гий, 2010. – 800 с. – С. 230-260.

Рисунок 4. Соотношение государственных и частных источников 
в финансировании социальной сферы России в 2000 и 2012 гг.
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Снижение качества образования, осо-

бенно высшего, в условиях самоустранения 

государства и ускоренной коммерциализа-

ции обстоятельно описывается д.э.н. 

И.В. Соболевой8. Позиция этих авторов под-

держивается многими другими учёными.

Большая же коммерческая составляю-

щая в деятельности социальной сферы за 

рубежом неслучайна, она неразрывно свя-

зано с многовековыми традициями обще-

ственного контроля и социальной ответ-

ственности бизнеса, которые пока просто 

не могли успеть сформироваться в нашей 

стране. Не следует забывать и о том, что 

бюджетное финансирование в противовес 

частному призвано кроме всего прочего 

выступать мощным механизмом социаль-

ного выравнивания, гарантом всеобщего 

доступа граждан к возможностям личност-

ного развития. А вот тот опыт, которому 

России действительно стоит поучиться у 

других стран, – это их усилившаяся в пост-

кризисный период ориентация именно на 

централизованное финансовое обеспече-

ние науки и образования9.

Политические и экономические пере-

мены 2000-х годов оказали влияние и на 

межрегиональную дифференциацию финан-

сирования социальных расходов. Так, если 

в 2000 г. степень отрыва наиболее высо-

кообеспеченных регионов (Ханты-Ман-

сийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого 

автономных округов, республик Коми и 

Якутии), имеющих большие доходы за счёт 

экспорта углеводородного сырья и других 

природных ресурсов, составляла 2,7 раза 

(20 тыс. против 7 тыс. руб. на человека), то 

к 2011 г. она последовательно сократилась 

до 1,6 раза (141 тыс. против 90 тыс. руб.; 

рис. 5). 
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8 Соболева И.В. Развитие образования – вклад в будущее нации // Неэкономические грани экономики: непо-

знанное влияние / под ред. О.Т. Богомолова; рук. проекта Б.Н. Кузык. – М.: Институт экономических стратегий, 

2010. – С. 518-550.
9 Там же. – С. 543.

Рисунок 5. Подушевое финансирование социальных расходов в регионах 
России за 2000–2011 гг., в текущих ценах, тыс. руб. / чел.
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Удельные социальные расходы на 

Севере объективно выше, чем в других 

регионах страны, это связано не только с 

дополнительными рентными доходами, 

но в первую очередь с действием удорожа-

ющих факторов – суровых климатических 

условий, слабой обеспеченности транс-

портной и другой инфраструктурой, низ-

кой плотности населения, необходимости 

сохранения культуры коренных малочис-

ленных народов108. 

Однако эти объективные причины не 

должны становиться поводом к излишней 

«местечковости» и концентрации ресурс-

ной ренты лишь в пределах самих терри-

торий, ведь природные богатства являются 

общим достоянием нации. Поэтому заслу-

живает положительной оценки тот факт, 

что в 2000-е годы при общем улучшении 

финансового обеспечения социальной 

сферы в России рост в перечисленных реги-

онах-донорах несколько сдерживался пере-

распределением финансовых ресурсов в 

пользу отстающих территорий, что служит 

признаком усиливающейся консолидации 

страны, увеличения степени солидарности 

между отдельными территориями.

Прогнозирование социальных расходов. 
Полученная картина дает основание пере-

йти к прогнозированию финансирования 

социальной сферы России для выявления 

возможностей и скрытых угроз при раз-

личных вариантах развития экономики и 

общества. Срок прогнозирования целесо-

образно гармонизировать с большинством 

стратегических документов страны, т.е. 

охватить период до 2020 г., что относит раз-

рабатываемый прогноз к категории долго-

срочных.

10 Более подробная количественная характерис-

тика удорожающих факторов представлена в работе: 

Стыров М.М. Тенденции финансового обеспечения 

социальной сферы северных регионов России // Эконо-

мические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. – 2012. – №2(20).

Основным методом прогнозирования 

является моделирование, в рамках кото-

рого осуществляется разработка отдельных 

показателей методами экстраполяции и 

экспертных оценок. Моделирование про-

изводится в рамках сценарного подхода, 

который сочетает в себе содержательный 

логико-эвристический анализ с формаль-

ными методами исследования. Сценарий – 

это гипотетическая картина последователь-

ного развития во времени и пространстве 

событий, составляющих в совокупности 

эволюцию социально-экономического 

объекта в интересующем исследователя 

разрезе. Сценарный подход позволяет 

определить область реально возможного, 

т.е. диапазон «вероятных траекторий» 

развития изучаемой системы. Для этого 

обычно задаются сценарии с наилучшим 

и наихудшим набором значений факторов, 

влияющих на неё119. Основными элемен-

тами модели являются ВВП, удельный вес 

социальных расходов в нём и их внутренняя 

видовая структура, параметры демографи-

ческой динамики1210.

Разрабатываемый прогноз должен 

содержать поисковую и нормативную 

часть. Под поисковым прогнозом понима-

ется определение возможных состояний 

объекта в будущем путем экстраполяции 

тенденций развития изучаемого явления 

в прошлом и настоящем при абстрагиро-

вании от возможных решений, способных 

повлиять на эти тенденции. Такой прогноз 

отвечает на вопрос: что, вероятнее всего, 

произойдет при условии сохранения суще-

ствующих тенденций? 

11  Прогнозирование социально-экономического 

развития региона / под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татар-

кина, С.Ю. Глазьева. – Екатеринбург: Институт эконо-

мики УрО РАН, 2011.
12 Методика прогнозных расчётов подробно описана 

в работе: Стыров М.М. Финансирование социальных 

систем в северных регионах России: тенденции и пер-

спективы // Проблемы прогнозирования. – 2013. – №4.
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Нормативный же подход состоит в опре-

делении путей и сроков достижения воз-

можных желательных состояний объекта 

на основе заранее заданных норм, идеа-

лов, стимулов, целей. Иначе говоря, отве-

чает на вопрос: какими путями достичь 

желаемого?1311

Поисковый прогноз составлен исходя 

из предположения, что отношение как 

государственных, так и частных расходов 

к ВВП в период до 2020 г. будет неизмен-

ным. Такой подход является пассивным, 

он не требует от органов власти каких-

либо специальных решений, так же как и 

от граждан не требует существенных изме-

нений в привычных пропорциях своих 

расходов. 

В таком случае финансирование соци-

альной сферы в России будет увеличи-

ваться гармонично с общим экономиче-

ским ростом, темп которого может соста-

вить в этот период, в зависимости от 

внутренних и внешних условий, от 3 до 

6% в год1412. Соответственно, реальный 

объём социальных расходов возрастёт за 

этот период на величину от 30 до 60%. Это 

немалая цифра. Будучи абстрагирована от 

прочих обстоятельств, она означает, напри-

мер, достижение целевой планки «трудовая 

пенсия = 2,5-3 прожиточных минимума 

пенсионера», а для работников бюджет-

ной сферы – рост материального достатка, 

сопоставимый с произошедшим в период с 

2000 г. до настоящего времени.

Однако такой инерционный сценарий 

развития социальной сферы не учитывает 

необходимости решения двух серьёзных 

задач, и поэтому вряд ли он может быть 

признан удовлетворительным.

13 Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. 

Курс лекций. – М.: Педагогическое общество России, 

2002.
14  Сценарные условия долгосрочного прогноза соци-

ально-экономического развития РФ до 2030 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru

Первая такая задача – демографическая. 

Согласно прогнозу Росстата, после небла-

гоприятной ситуации с рождаемостью на 

протяжении двух десятилетий Россия в 

ближайшие годы неизбежно столкнётся 

со значительным увеличением доли насе-

ления старше трудоспособного возраста в 

общей численности населения – с 23 до 

26–27% (рис. 6). 

Следовательно, при реализации этого 

сценария величина трудовых пенсий в 

связи с опережающим ростом численно-

сти пожилых граждан будет возрастать 

гораздо медленнее прироста доходов всего 

населения, т.е. благосостояние пенсионе-

ров относительно других групп населения 

будет снижаться, что вызовет социаль-

ное напряжение. Даже с учетом того, что 

частные источники финансирования в 

этой области несколько сгладят остроту 

проблемы, она будет очень значимой и 

может потребовать альтернативных мер 

регулирования.

Кроме того, нужно быть готовыми к воз-

можному увеличению численности детей. 

Если по низкому варианту демографиче-

ского прогноза она изменится не очень зна-

чительно, то согласно высокому сценарию 

морально-волевой подъём нации и актив-

ная государственная политика могут при-

вести к увеличению удельного веса детей 

в возрасте до 16 лет в общей численности 

населения почти на 2%.

Следовательно, пассивная политика в 

отношении финансирования, например, 

системы образования может вылиться в 

острый дефицит мест в соответствующих 

учреждениях и в сверхнормативную пере-

грузку последних либо в перекладывание 

государственных социальных обязательств 

на плечи самих граждан. И то, и другое, и 

третье стало негативной чертой современ-

ной жизни и является следствием недаль-

новидной политики прошлых лет.
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Естественно, рост демографической 

нагрузки в связи с ростом относительной 

численности детей и пожилых граждан 

приведёт к значительному расширению 

потребности в услугах здравоохранения, 

а также социальной защиты (выплата 

«декретных» пособий, оплата больничных 

листов и т.д.).

Вторая насущная задача – преодоление 

имеющихся диспропорций в оплате труда 

работников бюджетной сферы. Как ста-

новится ясным из сценарных условий 

инерционного варианта, образование, 

здравоохранение, культура и социальная 

защита будут развиваться соразмерно 

со всем национальным хозяйством. Т.е., 

несмотря на рост материального достатка 

их работников в абсолютном выраже-

нии, отставание этих секторов от других 

отраслей экономики по уровню оплаты 

труда и другим показателям останется 

неизменным. 

Сегодняшнюю же ситуацию с уровнем 

оплаты труда вряд ли можно считать спо-

собствующей решению обозначенных в 

начале данной статьи задач по оздоров-

лению и гармоничному развитию России.

Данные рисунка 7 свидетельствуют, что 

в настоящее время в дошкольном образо-

вании уровень оплаты труда почти вдвое 

ниже, чем в среднем по экономике. В сред-

нем общем, а также начальном и среднем 

профессиональном образовании заработ-

ная плата ниже средней примерно на 1/4. 

В высшем образовании в целом по России 

уровень оплаты труда практически соот-

ветствует среднему по экономике. В сфере 

здравоохранения сохраняется 20-процент-

ное отставание, а в учреждениях культуры 

заработная плата почти на 40% ниже сред-

ней. Таким образом, во всех ключевых эле-

ментах социальной сферы наблюдается 

существенная недооценка труда работа-

ющих. 
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Рисунок 6. Прогнозная возрастная структура населения России в 2020 году

Источник:  Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. [Эл. рес.]. – Режим доступа: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.htm
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Правда, в последние годы уже отмеча-

ется пусть и недостаточно динамичное, но 

устойчивое сокращение имеющегося раз-

рыва в уровне оплаты труда. Так, например, 

в общем образовании за последние пять лет 

этот разрыв снизился на 10%, в культуре и 

дошкольном образовании – на 4%, в здра-

воохранении и высшем образовании – на 

2%. Для сравнения: в электроэнергетике 

официальная заработная плата составляла 

150%, в страховых организациях – 170%, 

а в банковских учреждениях, в добыче 

топливно-энергетических ресурсов и в тру-

бопроводном транспорте – более 200% от 

средней по экономике. Если разрыв зар-

плат между промышленностью и транспор-

том можно в некоторой степени объяснить 

сложными условиями труда, то диссонанс 

между социальной сферой и финансово-

кредитными учреждениями явно свиде-

тельствует о серьёзных «неисправностях» 

в приоритетах развития нашего общества. 

Однако и здесь в большинстве случаев 

отрадно отметить постепенное сокращение 

дифференциации доходов со среднеэконо-

мическим уровнем, что ведёт к сглажива-

нию разрыва с социальной сферой и в чем 

видится признак движения к оздоровлению 

страны (рис. 7).

Для решения этих задач нужен другой 

сценарий – целевой, в котором во главу угла 

ставились бы не те или иные темпы роста 

благосостояния, а справедливость и соли-

дарность как приоритет социально-эконо-

мического развития и главная объединяю-

щая сила общества: «Экономика не может 

быть эффективной, если она не строится на 

принципах социальной справедливости и 

ответственности. Но стремление приумно-

жить личное благосостояние – это не един-

ственный мотив, который должен двигать 

экономическими отношениями. 
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Рисунок 7. Соотношение уровня оплаты труда в отдельных отраслях 
со средней по экономике России в 2008 и 2012 гг., %
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С точки зрения православной этики, 

другим таким мотивом является стремле-

ние помочь ближнему, желание видеть, что 

результаты труда приносят пользу не 

только конкретному человеку, но и стране, 

обществу»1513. 

Исходя из этого в качестве первоочеред-

ной задачи рассматривается преодоление 

существующих диспропорций в оплате 

труда работников отраслей, ответствен-

ных за сохранение, развитие трудового 

и творческого потенциала населения, – 

образования, здравоохранения и культуры. 

Именно уровень оплаты труда показывает 

действительную оценку властью и обще-

ством значимости этих систем в жизни 

общества. Достойная в сравнении с зар-

платой занятых другими профессиями 

заработная плата создаёт необходимые (хотя 

и ещё недостаточные) предпосылки для 

выполнения работниками данных отрас-

лей должной роли – не просто «оказания 

социальных услуг» остальной части насе-

ления или «формирования кадров» для 

нужд экономики, но подлинного интел-

лектуального и нравственного лидерства в 

движении всего общества к полноценной и 

здоровой жизни. Материальное вознаграж-

дение должно позволять специалистам обе-

спечивать жизненные нужды своих семей 

без несения сверхнормативных трудовых 

нагрузок и тем самым создавать условия 

для повышения прежде всего качества, а не 

количества выполняемой работы. 

Кроме того, обозначенные идейные 

установки предполагают, что должно обе-

спечиваться сохранение достигнутых пара-

метров социального обеспечения нетрудо-

способного (пожилого и молодого) населе-

ния посредством учета демографической 

динамики.

15 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 

Общество, экономика, этика в служении Русской Право-

славной Церкви // Неэкономические грани экономики: 

непознанное влияние / под ред. О.Т. Богомолова, рук. 

проекта Б.Н. Кузык. – М.: Институт экономических 

стратегий, 2010. – С. 107.

Первые шаги по реализации целевого 

сценария уже сделаны. Указом Президента 

РФ «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики» от 

7 мая 2012 г. №597 определены следующие 

целевые ориентиры, которые должны быть 

достигнуты к 2018 г.:

– доведение средней заработной платы 

педагогических работников образователь-

ных учреждений общего и дошкольного 

образования, преподавателей и мастеров 

производственного обучения начального и 

среднего профессионального образования, 

работников учреждений культуры, млад-

шего и среднего медицинского персонала 

до средней заработной платы в соответ-

ствующем регионе;

– повышение средней заработной 

платы преподавателей образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования, научных сотрудников и вра-

чей до двукратного размера средней заработ-

ной платы в соответствующем регионе.

На первый взгляд заданные ориентиры 

очень высоки, если не сказать недости-

жимы: рост самих зарплат должен соста-

вить около 70%. Вместе с тем очевидно, что 

такое опережающее развитие социальной 

сферы должно базироваться не столько на 

высоких темпах экономического роста, 

сколько на структурных изменениях. В 

связи с этим выполнен прогноз возмож-

ностей достижения целевых показателей. 

Основой для расчетов послужили данные о 

существующем уровне оплаты труда работ-

ников соответствующих сфер, удельном 

весе затрат на оплату труда в общей вели-

чине бюджетных расходов и удельном весе 

профильных работников в общем фонде 

оплаты труда1614. 

16 Формула расчёта представлена в работе: 

Стыров М.М. Финансирование социальных систем в 

северных регионах России: тенденции и перспективы // 

Проблемы прогнозирования. – 2013. – №4.
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Согласно проведенным расчетам, для 

устранения существующих диспропорций 

в оплате труда необходимо увеличить сверх 

базового темпа экономического роста 

социальные расходы бюджета на образова-

ние в среднем на 22%, здравоохранение – 

на 13%, культуру – на 17%. 

На основе рассчитанных темпов при-

роста бюджетных расходов можно опреде-

лить удельный вес социальных расходов в 

ВВП, обеспечивающий финансовое покры-

тие повышения зарплат, – 1,9%. Найден-

ная величина весьма существенна, однако 

представляется вполне посильной и может 

быть достижима путем отнюдь не револю-

ционных изменений в налоговой системе 

или в списке приоритетов государственных 

расходов.

Однако, как уже было сказано, целевой 

сценарий предполагает не только приведе-

ние к желаемому уровню оплаты труда в 

бюджетной сфере, но и неотступное сле-

дование параметров финансирования за 

демографическими изменениями по высо-

кому варианту прогноза. Согласно рас-

чётам автора, это потребует увеличения

удельного веса социальных расходов в 

ВВП на 2,4%. В комплексе с повышением 

оплаты труда решение этой задачи при-

ведёт к суммарному росту социальной 

нагрузки на экономику на 4,3% (рис. 8). 

Рассмотрим возможные пути решения 

данной задачи. Первый подход, наиболее 

простой и кардинальный, заключается в 

покрытии данного разрыва за государ-

ственный счет при соответствующем увели-

чении налоговой нагрузки. Однако подоб-

ный быстрый рост налогового бремени на 

экономику небезопасен по последствиям 

и нелегок по возможности осуществления, 

особенно с учетом произошедшего недавно 

повышения ставок. Поэтому в качестве 

главного резерва здесь следует рассматри-

вать введение прогрессивного налогоо-

бложения сверхдоходов граждан и пред-

приятий, поскольку разрыв в доходах 10% 

самых богатых и 10% самых бедных граж-

дан сегодня в России является непомерно 

высоким и достигает 17 раз, а по неофици-

альным оценкам – 30 раз17. В этом вопросе 

единодушны такие ведущие экономисты 

России, как академики РАН О.Т. Богомо-

лов, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, В.Л. Мака-

ров, Р.И. Нигматулин, Н.Я. Петраков, 

23,6
27,9

 

Рисунок 8. Удельный вес социальных расходов в ВВП России 
при различных сценариях в 2020 г., %

17 Иванов В.Н., Суворов А.В. Доходы и потребление российского населения в условиях кризиса и альтернативы 

государственной политики в этой сфере // Проблемы прогнозирования. – 2009. – №6.



184 5 (29) 2013     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Проблемы и перспективы финансирования социальной сферы в России

чл.-корр. РАН Н.М. Римашевская, д.э.н. 

А.И. Агеев, А.В. Суворов1815, и многие обще-

ственные деятели.

Подход к решению этой задачи должен, 

на наш взгляд, заключаться не столько в 

поспешном усилении административного 

давления на бизнес и предпринимателей, 

сколько в основательной и последова-

тельной работе по формированию у них 

внутреннего ответственного отношения 

к Родине и осознания неразрывной связи 

собственного благополучия с социальным 

оздоровлением нации.

Вместе с тем увеличение государствен-

ного финансирования может и должно 

производиться не только за счёт увеличе-

ния налогового бремени. Немалые резервы 

можно изыскать при пересмотре спи-

ска приоритетов бюджетных расходов и 

путём наведения порядка в использовании 

средств. Оставляя конкретные решения в 

компетенции руководителей государства, 

приведём некоторые цифры в подтверж-

дение этой мысли: если необходимый 

объем дополнительного финансирова-

ния социальной сферы в целом по стране 

составляет примерно 2,7 трлн. руб. (около 

1/5 годового федерального бюджета), то 

в то же самое время суммарная величина 

Резервного фонда и Фонда националь-

ного благосостояния России равняется 

5,3 трлн. руб., а суммарная стоимость 

«мегапроектов» последних лет (газовый 

проект «Южный поток», Олимпиада-2014 

в г. Сочи, саммит АТЭС) – более 4 трлн. 

руб. Сопоставимы с искомой величиной 

и даже самые осторожные оценки мас-

штабов государственной и корпоративной 

коррупции в стране.

18 Модернизация России: социально-гуманитарные 

измерения / под ред. акад. Н.Я. Петракова; РГНФ; РАН. – 

М.; СПб.: Нестор История, 2011; Неэкономические 

грани экономики: непознанное влияние / под ред. 

О.Т. Богомолова, рук. проекта Б.Н. Кузык. – М.: Институт 

экономических стратегий, 2010.

Совершенно неприемлем, на наш 

взгляд, и второй, радикальный подход – воз-

ложить всю тяжесть дополнительного 

финансирования на плечи самих граждан, 

частного бизнеса и некоммерческих орга-

низаций, поскольку в таком случае расходы 

этих экономических агентов должны будут 

увеличиться в относительном выражении 

примерно в 3 раза, в то время как для низ-

кообеспеченных групп населения нередко 

обременительной является и существую-

щая нагрузка.

Поэтому, чтобы не назвать поставлен-

ные задачи совершенно невыполнимыми, 

следует признать, что для их решения необ-

ходим поиск компромиссов и объедине-

ние усилий всех заинтересованных сто-

рон. Ведь простое механическое увеличе-

ние бюджетных расходов даже если и не 

нарушит сбалансированности бюджетной 

системы, может не привести к достижению 

второй важнейшей наряду с ростом благо-

состояния трудящихся цели – повышению 

качества работы социальных систем.

Со стороны органов власти в эти годы 

необходимы постепенное и дифференци-

рованное увеличение налоговой нагрузки 

и обеспечение повышения эффективности 

самих расходов, осмотрительное совершен-

ствование системы оплаты труда, усиление 

принципа адресности социальных льгот и 

бесплатных услуг в зависимости от благо-

состояния получателей, возможно – при-

влечение негосударственных организаций 

к выполнению госзаданий. 

Граждане и заинтересованные предпри-

ятия должны быть морально и организаци-

онно готовы к увеличению степени своего 

участия в финансировании образования, 

здравоохранения, культуры и социальной 

защиты и наряду с этим – к формирова-

нию более активной позиции в отноше-

нии повышения эффективности их функ-

ционирования. Самим же работникам 

бюджетной сферы следует осознать, что 
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увеличение уровня оплаты труда не может 

оставаться «механическим» и «внешним» – 

оно должно быть гармонично увязано с 

ростом квалификационных требований и 

определенным повышением интенсивно-

сти труда.

Хотелось бы в завершение подчеркнуть, 

что духовное и нравственное возрождение 

России является как необходимым усло-

вием, так и конечной целью эффектив-

ности функционирования всех остальных 

сторон жизни – экономической, полити-

ческой, научно-технической, культурной, 

общественной. Вместе с тем моральное 

состояние народа – очень сложное и мно-

гогранное явление, зависящее не столько 

от политических или экономических реше-

ний правительства, сколько от вектора 

личной энергии каждого человека. Но 

комплексность и всеохватность его как раз 

и предполагает задействование всех имею-

щихся механизмов общественной жизни, в 

том числе и в очень значительной степени – 

финансирования социальной сферы, что и 

является главной идеей настоящей статьи.

Итак, основные выводы исследования 

состоят в следующем:

• Благополучие России в первую оче-

редь предполагает всестороннее – духов-

ное, нравственное, физическое и социаль-

ное – оздоровление человека.

• Инерционное развитие социальной 

сферы повлечет за собой консервацию 

существующих диспропорций в оплате 

труда работников и снижение подушевого 

уровня финансирования расходов по при-

чине грядущего увеличения демографиче-

ской нагрузки. 

• Финансовое обеспечение является 

хотя и далеко не единственным, но очень 

важным фактором социального развития, 

поэтому приоритетной задачей социаль-

ной политики ближайших лет становится 

существенное увеличение ассигнований 

на образование, здравоохранение и куль-

туру для обеспечения нормального уровня 

оплаты труда.

• Глав  ный источник дополнительных 

вложений – средства государства за счет 

пересмотра приоритетов бюджетной поли-

тики и прогрессивного налогообложения 

сверхдоходов.

• Для действенного улучшения соци-

ально-экономической ситуации недоста-

точно только мер государственной поли-

тики, но требуется объединение усилий 

всех заинтересованных сторон.
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on the federal budget for 2014–2016 are characterized. The article highlights critical remarks of the 

Accounts Chamber of the Russian Federation on the given draft law, in particular with regard to the 

economic and financial parameters associated with the implementation of the Decrees of the President 

of the Russian Federation of May 7, 2012.

Key words: accounts Chamber of the Russian Federation, draft federal budget, economic parameters, 

income and expenses, risks.

Lastochkina M.A., Shabunova A.A.
Opportunities for and constraints in the modernization development of the regions of the Northwestern 
Federal District

Nation-wide modernization is possible only if it is carried out in all of the regions of a country. And the 

elaboration of the plans for the country’s (regions’) modernization implies quite reasonably the com-

parison of the key parameters of the territory’s modernization with those of developed countries, the 

countries leading in innovation development. Due to significant territorial differences in Russia’s develop-

ment, it is necessary to differentiate the approach to determining the level of the regions’ modernization. 

A scientifically proved strategy is required specifically for each federal district and region (supported by 

the population and implemented by management authorities), such a strategy should take into consid-

eration the problems hindering modernization in the given territory.

Key words: modernization of the regions, socio-economic development, levels of modernization, tech-

nological mode, R&D.

Kirillova S.A., Kantor O.G. 
Region management in terms of sustainable development

The article considers the approach towards the improvement of the management of regional 

development, which is based on determining the character and direction of the influence of a number 

of factors on regional development by applying the method of principal components. The approbation 

of the suggested approach to the statistical data of the regions of the Russian Federation for 2000–2010 

in terms of the region’s major subsystems allowed the absence of progressive development tendencies 

to be stated, as well as the character and the direction of the influence of the investigated factors, 

which in the regional management practice permit taking the regions to the sustainable development 

pathway, to be determined.

Key words: sustainable development, safe and balanced development, regional development management, 

method of principal components, vector of generalized influence, vector of development, factors of 

regional efficiency.
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Buryi O.V., Kalinina A.A., Lukanicheva V.P.
The role of the fuel sector of subarctic regions in the Komi Republic economy

The article is devoted to the fuel and energy sector of the Pechora-Ural Arctic. It presents detailed 

information on six subarctic regions of the Komi Republic in the context of basic types of economic 

activities. Their role in the region’s economy and Russia is defined. The crucial problems of their 

development are defined. The conclusion is made about the necessity of positioning the subarctic regions 

of the Komi Republic as a rear echelon of infrastructure support to develop the energy resources of the 

Russian Arctic zone, with a focus on the domestic sustainable development.

Key words: Barents/Euro-Arctic region, Pechora- Ural Arctic, fuel and energy resources, infrastructure.

Gasnikova A.A.
The role of conventional and alternative energy in the regions of the North

The article considers the specifics of energy supply in the Northern regions of Russia, the advantages 

and disadvantages of conventional and alternative energy. It is shown that large power plants will focus 

on conventional sources of energy for a long time. Alternative energy can play an important role in sup-

plying power to small decentralized consumers. The development of alternative energy is also necessary 

to test new power generation technologies.

Key words: power generation, alternative energy, the North.

Vasilyev A.M.
Deep processing – the main direction in enhancing the efficiency of fish utilization 

The article proves that the modern level of processing of catches does not correspond to the objectives 

of marine fishing development contained in the Concept for the development of fishery in the Russian 

Federation for the period until 2020 and the Russian Federation State Programme “Development of 

fishery complex”. The article proves that to achieve the targets set out in the documents, the follow-

ing measures should be carried out: the development of coastal fishing, the introduction of innovation 

technologies and equipment at coastal enterprises, the creation of integrated enterprises for production 

and processing of aquatic organisms, the enhancement of export efficiency, the promotion of unloading 

fish products onto Russia’s shores.

Key words: marine fishing, Northern basin, the level of processing of catches, high-tech products.

Popova L.A., Terentyeva M.A.
Comparative characteristic of labour potential dynamics in the regions of the Northwestern Federal District

The article considers the methodological approaches to the quantitative and qualitative assessment of 

the region’s labour potential. The comparative analysis of labour potential dynamics of the regions of 

the Northwestern Federal District of Russia for 2002–2010, the Komi Republic by the level of labour 

potential development among the district’s regions has been carried out. The main reasons for the 

favourable dynamics of labour potential development index are revealed.

Key words: labour potential, labour potential development index, Northwestern Federal District.

Terebova S.V.
Small business as the factor increasing the employment rate and incomes of the population

Small and medium business is the most important source of increasing em-ployment and incomes of 

the population. The statistics show that at present the potential of this sphere is not used to the fullest 

extent in Russia. In order to over-come the existing difficulties, involve the population in business, it is 

necessary to implement a set of measures aimed at the improvement of the business climate and 

the disclosure of the population’s entrepreneurial potential. Furthermore, an important step is the 

development and adoption of the concept of the long-term development programme of small and middle 

business in the region.

Key words: small and medium business, region’s economy, entrepreneurial abilities of the population.
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Tomilina N.S.
Russian model of fiscal federalism: competition or cooperation?

The article presents the characteristic of the Russian model of fiscal federalism, structurally represented 

by expenditure commitments, tax authorities and financial assistance. The operating effect of the Russian 

budget model, based on the principles of cooperation with the prevailing elements of centralized 

management is evaluated. It is noted that the budgets of the subjects of the Russian Federation have wide 

range of expenditure commitments, but they do not have sufficient financial sources to cover this liability, 

and the financial assistance mechanism does not even the situation. Defining the type of the Russian 

model of fiscal federalism as competitive or cooperative will enable the new reforming of inter-budget 

relations (which is objectively bound to happen) to be adequate and noncontroversial to the principles 

and characteristics of mature fiscal model, to bring positive results.

Key words: fiscal federalism, competition, cooperation, inter-budget relations, expenditure commitments, 

tax authorities, financial assistance.

Piankova S.G.
Institutional development planning of non-diversified territories

The article presents development trends of one-company towns, ways of the state support provided to 

such towns in Russia and abroad. It describes the results of monotown development, obtained with the 

state support, and presents the planning scheme of the institutional development of a company town.

Key words: non-diversified territories, planning, indicators, institutes for development.

Gong Jianwen
Regional innovation system construction and deepening reformation

The article considers the stages of formation of innovation systems in China’s regions. It presents the 

current condition of these systems and the specifics of their present and future development. The topical 

issues concerning the improvement of innovation development management at the regional level are 

highlighted.

Key words: regional innovation systems, innovation potential of China’s regions, its management, balanced 

development.

Lobovikov A.O., Bazyleva Ya.V.
Eco-economic evaluation of emission treatment technologies efficiency at thermal power stations

The article substantiates the necessity of introducing the best available emission treatment technologies 

at thermal power plants. It studies in detail the available technologies of removing sulphur dioxide from 

thermal power stations’ emissions. The article proposes a methodology for evaluating eco-economic 

efficiency of using the best available technology on the example of sulphur dioxide emissions treatment 

by thermal power stations.

Key words: eco-economic evaluation of emission treatment technologies efficiency at thermal power 

stations, the best available technologies.

Anishchenko A.N., Selimenkov R.Yu.
Assessment of the performance of the region’s agriculture

The article presents the socio-economic characteristics of the activity of the region’s agricultural enter-

prises by the results of the questionnaire survey of enterprises’ managers conducted in 2013. The obtained 

information has been the basis for identifying problems in the functioning of the Vologda Oblast agriculture 

and proposes the ways to improve the current situation.

Key words: agricultural production, labour potential, investment, innovation, World Trade Organization 

(WTO), management in agriculture, agrarian policy.
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Styrov M.M.
Problems and prospects of social sphere financing in Russia

The article contains an overview of such main trends in the financial support of Russia’s social sphere, 

as growth in funding, priority increase of pension provision, maintenance of the priority role of centralized 

sources and evening-out the inter-regional inequalities. The article presents a scenario forecast of the 

social systems funding up to 2020, according to which the solutions of the main tasks of the coming years, 

which include adaptation to demographic changes and the elimination of disproportions in remuneration, 

will require joint efforts of the government, business, citizens and employees.

Key words: budget, health care, culture, education, region, the North, social protection, social security, 

social expenditure, finance.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-эко-

номических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделе-

ния РАН

Занимаемая должность Младший научный сотрудник

Служебный тел./факс (8212) 24-88-84 

E-mail iesp@mail.ru

Почтовый адрес организации 167982, Россия, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, д. 26

Томилина Наталья Сергеевна

Учёная степень Кандидат экономических наук

Учёное звание

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономических про-

блем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН

Занимаемая должность Научный сотрудник

Служебный тел./факс (81555) 7-97-07

E-mail tomilina@iep.kolasc.net.ru

Почтовый адрес организации 184209, Россия, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 24а
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Шабунова Александра Анатольевна
Учёная степень Доктор экономических наук

Учёное звание Доцент 

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономи-

ческого развития территорий РАН

Занимаемая должность Зам. директора по научной работе, зав. отделом исследования уровня и образа жизни 

населения

Служебный тел./факс (8172) 59-78-20

E-mail aas@vscc.ac.ru

Почтовый адрес организации 160014, Россия, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а

Швецов Александр Николаевич
Учёная степень Доктор экономических наук

Учёное звание Профессор

Полное название организации – 

места работы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт системного анализа 

РАН

Занимаемая должность Зам. директора по научной работе

Служебный тел./факс 8-499-135-43-25

E-mail san@isa.ru

Почтовый адрес организации 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9
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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 (экономические и социологические 

науки).

Статья должна, как правило, содержать следующие аспекты: цель работы; метод и методологию 

проведения работы; её результаты; область применения результатов; выводы. Выводы могут 

сопровождаться рекомендациями, предложениями, гипотезами, вытекающими из содержания 

статьи. При представлении в статье результатов социологических исследований необходимо 

указать следующую информацию: сведения о методологии и методике; дату, место (территорию) 

и организацию, проводившую исследование; структуру генеральной совокупности; тип, объем 

и ошибку выборки; описание методов сбора и анализа данных. Данную информацию следует 

изложить в одном из следующих вариантов: в специальном разделе (параграфе) статьи; непосред-

ственно в тексте; в сноске. При оформлении таблиц важно пояснить, как считаются проценты: от 

числа ответивших на данный вопрос или от совокупности опрошенных. Пристатейный список 

литературы должен быть представительным, демонстрировать 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, стати-

стических и социологических данных, имён собственных, географических названий и прочих 

сведений, а также за то, чтобы в статье не содержалось данных, не подлежащих открытой публи-

кации.

Приводимые в таблицах (графиках) стоимостные показатели, относящиеся к разным времен-

ным периодам, представляются, как правило, в сопоставимой оценке. Если в таблицах (графиках) 

содержатся сравнительные данные по отдельным территориям, видам экономической деятель-

ности и т.п., то они представляются в ранговом порядке с указанием периода, по которому про-

изводится ранжирование.

Объём статьи – не более 40 000 знаков (1 а.л.), включая пробелы и сноски, для докторов 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 (один 

экземпляр, 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 интервал – 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 графические материалы, но и исходные данные (таблицы). Блок-схемы 

оформляются в формате MS Word или MS VISI0-2003.

Статье должен быть присвоен индекс УДК (располагается до заголовка статьи).

Статью должны сопровождать аннотация (600  –  700 знаков; предполагается описание следу-

ющих позиций: формулировка проблемы, указание методики исследования и источников инфор-

мации, характеристика основных результатов исследования, варианты решения проблемы) и 

ключевые слова на русском и английском языках, библиографические списки.
К статье прилагаются (отдельным файлом) сведения об авторах статьи, содержащие: заголовок 

статьи (на русском и английском языках), фамилию, имя, отчество (полностью), учёную степень, 

учёное звание, полное название и адрес организации – места работы, занимаемую должность, 

телефон и факс, адрес электронной почты, почтовый адрес для переписки.
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К электронному варианту статьи прилагается цветная фотография автора (авторов) размером 

4 × 6 см в формате tif (предпочтительно) или jpeg разрешением 300 dpi.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между авторами и редакцией жур-

нала должен быть заключён 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 России по адресу: 160014, г. 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: 8(8172)59-78-02. Тел.: 8(8172)59-78-31.

При полной или частичной перепечатке рукописей в другом издании обязательна ссылка на 

журнал.

Все рукописи подлежат рецензированию. Если у рецензента возникают вопросы, статья воз-

вращается на доработку. Датой поступления статьи считается дата получения редакцией оконча-

тельного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений 

и сокращений, не искажающих смысла статьи.

С 2010 года в журнале открыта рубрика «Молодые исследователи», в которой публикуются 

рукописи аспирантов. Статья должна быть без соавтора, заверена научным руководителем, реко-

мендована научной организацией, за которой закреплён аспирант.

 Внимание! В случае несоблюдения указанных требований статья редакцией не рассматривается.

С электронной версией журнала можно ознакомиться по адресу: http://esc.vscc.ac.ru.
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Лицензионный договор №________

г. Вологда       «____» _______________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономи-
ческого развития территорий Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», 
в лице ______________________________________________, действующего на основании 

доверенности ______________________________, с одной стороны, и ____________________

_________________________________________________________________, именуемый(ая) 

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 статьи __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)

именуемой 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 экземпляров. 

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 заключённому договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.

2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключи-

тельной лицензии.

2.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной/электронной версии 
для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены 

к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объёмом пре-

доставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны подписывают Акт приёма-

передачи Произведения.

2.6. Дата подписания Акта приёма-передачи Произведения является моментом передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством ав-

торские 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 ограни-

чена.
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подпись                     подпись                                   ф. и. о. полностью

 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

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, подле-

жат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры под-

лежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоя-

щего Договора и Акта приема-передачи Произведения.

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по нему.

5.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следую-

щий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.

5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

5.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством, либо по решению суда.

5.7. 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.

5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нор-

мами действующего законодательства РФ.

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Лицензиат: Лицензиар:

ИСЭРТ РАН 

ИНН 3525086170 / КПП 352501001

160014 г. Вологда, ул. Горького, 56а

УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН

лиц. сч. 20306Ц32570)

Р/с 40501810400092000001

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской 

области, г. Вологда

БИК 041909001, ОКПО 22774067

ОКАТО 19401000000

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________

Дата рождения:________________________

Домашний адрес:_______________________

_____________________________________

Паспорт: серия_______номер_____________

выдан________________________________

когда выдан___________________________

ИНН________________________________

Свидетельство государственного пенсион-

ного страхования ______________________

_________________________ /__________/ _________________  /_________________ /

199Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    5 (29) 2013



подписьподпись ф. и. о. полностью

 АКТ
 приёма-передачи произведения

г. Вологда       «____» ________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономиче-
ского развития территорий Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании доверенности _________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________

_________________________________________, именуемый(ая) 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 «____»____________2012 года.

Передал Принял

Лицензиар: От Лицензиата:

______________  _____________________ __________________________ /________/

М. П. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Уважаемые коллеги!
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