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ятельности (линии поведения на рынке, ос-
воению новых товаров, технологий и пр.). 
Государство при этом не только способству-
ет формированию пулово-кластерной струк-
туры и созданию новых сетей компаний, ра-
нее не контактировавших между собой, но и 
само становится участником социально-эко-
номических и хозяйственных сетей.

В свое время в нашей стране существо-
вали «научно-производственные комплек-
сы» и «территориально-производственная 
кооперация». Однако система игнорирова-
ния результатов глубокого социально-эко-
номического анализа, не восполняемая экс-
плуатация производственных мощностей, 
при жесткой административной вертикали в 
управлении экономикой с необоснованной 
интенсификацией, образовали сложности в 
их деятельности.

К примеру, выбор поставщика зачастую 
определялся не национальными, региональ-
ными или отраслевыми интересами, а рас-
поряжением коррупционеров- бюрократов 
«сверху».

В современных условиях ситуация изме-
нилась – прежние производственно- эконо-
мические связи и система хозяйствования 
не улучшались качественно, а упразднены, 
новые нарабатываются.

Эффективная пулово-кластерная стра-
тегия максимально позволит учитывать 
возможности рынка, быть особо маневрен-
но-эффективной, когда создается по инициа-
тиве снизу (от спроса) и сами участники про-
цесса (пулы, к примеру, стартапы) приходят 
к пониманию необходимости объединения в 
кластер для повышения своей конкуренто-
способности.

Пулово-кластерный подход способен са-
мым принципиальным образом изменить 
содержание государственной региональ-
ной социально-экономической политики. В 
этом случае усилия правительства должны 
быть направлены не на поддержку отдель-
ных организаций, предприятий и отраслей, 
а на развитие взаимоотношений между: по-
ставщиками и потребителями, конечными 
потребителями и производителями, самими 
производителями и правительственными 
институтами, инвестором и реципиентом – 
словом, на создание национальной иннова-
ционно-инвестиционной социально- эконо-
мической и хозяйственной стратегии.

Динамика социально-экономического раз-
вития национального хозяйства во многом 
определяется уровнем согласованности про-
изводителей благ и их инвесторов. В миро-
вой экономике получает очевидную практи-
ческую реализацию использование системы, 
которая объединяет, с одной стороны, ин-
весторов, носителей свободных капиталов, 
требующих приложения, обеспечивающего 
отдачу в виде прибыли, а не просто статисти-
ческое накапливание средств, и реципиен-
тов, ожидающих притока капиталовложений, 
с другой стороны.

Для комплексного обустройства центров 
экономического роста может быть исполь-
зование пулово-кластерной инновационно-
инвестиционной модели управления иннова-
ционной политикой в развитии как отраслей, 
так и регионов.

Центром эффективно действующих кла-
стеров становятся обычно мощные организа-
ции, компании, между которыми сохраняют-
ся конкурентные отношения, и они являются 
объектом крупных капиталовложений, а вот 
кластерные стратегии, уже доказавших свою 
силу и конкурентоспособность на мировом 
рынке, нам видится, должны быть удостоены 
более пристального внимания как держате-
лей бизнеса отраслей, так и руководства ре-
гионов.

Как известно, концентрация конкурентов-
производителей и покупателей их продук-
тов труда способствует росту эффективной 
специализации производства. В этом слу-
чае, кластер дает работу и множеству малых 
предприятий  – пулов. Кроме того, пулово-
кластерная форма организации приводит к 
созданию особой формы результата интел-
лектуальной деятельности человека – «со-
вокупный инновационный продукт» [2].

Объединение пулов в кластер на основе 
вертикальной интеграции формирует опре-
деленную систему распространения новых 
знаний и технологий. При этом важнейшим 
условием эффективной трансформации изо-
бретений в инновации, а инноваций в конку-
рентные преимущества является формиро-
вание сети устойчивых связей между всеми 
участниками кластера [1].

Таким образом, сотрудничество становит-
ся все более интересным и необходимым, 
хотя и несет с собой известную опасность – 
возможность утраты абсолютной самосто-
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В постсоциалистических странах полу-
чили широкое распространение кластерные 
принципы организации производственного 
взаимодействия на региональном уровне, 
как для повышения конкурентоспособно-
сти местного бизнеса, так и для повышения 
эффективности государственной экономи-
ческой политики [3,4]. В качестве примеров 
потенциальных российских кластеров можно 
привести авиакосмические кластеры в Мо-
скве и Самаре, информационно-телеком-
муникационный кластер в Москве, пищевые 
кластеры в Москве, Санкт-Петербурге, Крас-
нодарском крае и Белгородской области, су-
достроительный кластер в Санкт-Петербурге 
и т.п. В некоторых отраслях кластерный под-
ход уже используется при разработке инно-
вационных стратегий развития. Например, в 
С-Петербурге работает российско-финский 
проект «Долгосрочная стратегия развития 
экономики  Санкт-Петербурга».  Теоретиче-
ской  базой  исследования  является  модель

«ромба» Майкла Портера. На ее основе 
был проведен анализ, выявлены их взаи-
мосвязи, определены конкуренты. При этом  
учитывались такие факторы, как дебитор-
ская и кредиторская задолженности, суще-
ствующая структура неплатежей, износ ос-
новных фондов, наличие трудовых ресурсов, 
возможность привлечения инвестиций и т.д. 
[5,6,7]. Создана модель основных кластеров: 
энергетическое машиностроение, судостро-
ение  и  судоремонт,  транспортный,  туризм,  
программное  обеспечение  и информацион-
ные  технологии,  оптическое  приборострое-
ние,  металлургия,  дающие

определенную прибыль участникам струк-
туры.

Важной же отличительной чертой иннова-
ционно-инвестиционного пулового кластера 
является его инновационная ориентирован-
ность на привлечение как материально-фи-
нансового, так и интеллектуального капита-
ла с последующим его развитием.

Наиболее успешно формируются мобиль-
ные инновационно-инвестиционные класте-
ры там, где осуществляется или ожидается 
«прорыв» в области технологии производ-
ства или услуг с последующим выходом на 
новые «рыночные ниши».

Страны, как экономически развитые, так 
формирующие рыночную экономику, все ак-
тивнее используют «кластерный подход» 

в формировании и регулировании своих 
национальных инновационных программ, 
«новых комбинаций». В Европе, к примеру, 
предложено Единое Европейское научное 
пространства (ЕЕНП). Автором идеи являет-
ся Комиссар ЕС по научным исследованиям 
и технологическому развитию Филипп Бю-
скэн [8,9,10].

Инициатива преследует три цели: со-
действие созданию максимально благо-
приятных условий для проведения научных 
исследований в Европе; поддержку мер, 
способствующих результативности научных 
исследований; усиление роли Европы как 
инновационного плацдарма. Основанием ак-
тивизации явилось то, что инвестиции США 
и Японии в научно-технологическое разви-
тие все более превосходят аналогичные по-
казатели стран ЕС, и этот разрыв постоянно 
увеличивается не в пользу Европы. При объ-
единении ресурсов стран ЕС, в каждой из ко-
торых национальная научная политика будет 
реформирована в соответствии с единым 
европейским стандартом, есть шанс выпра-
вить положение. Немаловажная роль в этом 
отводится развитию инновационных класте-
ров как внутри стран, так и в масштабах ЕС 
[11,12].

Традиционным является обычный, прямой 
инвестиционный кластер, как самостоятель-
ный донор капитала в данную систему инве-
стиционной деятельности, к примеру, меха-
низм организации деятельности hyip проект, в 
двух категориях: работающие по ponzi схеме; 
реинвестирующие средства под более высо-
кий процент. К схеме ponzi можно отнести ор-
ганизации, работающие по принципу посто-
янного увеличения числа вкладов, поскольку 
все выплаты делаются только за счет денег 
участников проекта. В определенный момент 
наступает ситуация, когда новых вкладов в 
hyip с ponzi схемой не хватает на выплаты 
процентов по уже имеющимся вкладам или 
же в проект и вовсе перестают вкладывать 
деньги, и тогда он закрывается. Точный срок 
жизни таких проектов определить сложно. А 
поскольку сроки вкладов здесь очень корот-
кие, то вероятность быстрого закрытия про-
екта и риск не получить свои деньги очень 
велик. Такие проекты сразу можно отнести к 
категории для инвестирования не эффектив-
ные [11].

Есть другая ситуация, следует учитывать 
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особенности, вызванные тем, что обнаружи-
вается недостающая компонента развития, 
которая может оказаться вне сферы непо-
средственной коммерческой деятельности 
территориально-отраслевого комплекса, а 
в иных – социальной, инфраструктурной и 
других составляющих (образование, здраво-
охранение, культура, наука и прочее), опре-
деляющих качество жизни населения и вли-
яющих на эффективность инновационной 
инвестиционной деятельности. Например, 
решение проблемы кадрового обеспечения 
экономики традиционно решается двумя 
путями. Либо самостоятельно готовить для 
себя кадры необходимой квалификации по 
востребованным направлениям, но это и за-
тратно и особенно продолжительно во вре-
мени. Здесь возникает ситуация отложенной 
прибыли, которая с учетом динамики в эконо-
мике, оказывается весьма рискованной [13].

Альтернативный вариант решения обо-
значенной проблемы – привлечение нужных 
готовых специалистов, за счет более высо-
ких заработков, создания благоприятных 
жизненных условий.

Так организовано в масштабном проекте 
«Сахалин», где работает большое количе-
ство зарубежных специалистов, причем они 
дорожат работой, поскольку имеют большую 
выгоду, или огромные не контролируемые 
миграционные потоки в Москву и большие 
города России гастербайтеров из стран СНГ, 
вывозящих российские национальные ре-
сурсы.

Ликвидация прежних и отсутствие вновь 
созданных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства в системе экономики 
современной России на протяжении многих 
последних лет сказывается на различных 
сферах жизнедеятельности населения стра-
ны в целом.

Пулово-кластерная модель развития го-
сидарственно-частного партнерства в систе-
мой управления инновационным развитием 
экономики вероятна в существующей верти-
кали управления страной, которая строится с 
акцентом на территории [13,14,15].

Благоприятным фактором является нали-
чие определенного народно-хозяйственного 
комплекса, способного объединить произ-
водство товаров и услуг с научным обслужи-
ванием, инфраструктурными элементами и 
другими социально- экономическими компо-

нентами, то есть присутствуют все необходи-
мые участники инновационно-инвестицион-
ного    процесса.

Но очень часто в практике развития эконо-
мики возникают ситуации, когда в общей си-
стеме межотраслевого или моноотраслевого 
хозяйственно-территориального комплекса, 
не хватает средств или инноваций. Хозяй-
ствующие субъекты, а также отдельные граж-
дане, в разной мере обладающие интеллек-
туальным и денежным капиталом, на основе 
партнерских взаимоотношений, могут прийти 
к совместному решению о том, что им необ-
ходимо объединиться для самодостаточной 
реализации проекта по созданию террито-
риально-хозяйственного комплекса, наде-
ленного необходимыми компонентами для 
ведения эффективной конкурентоспособной 
производственно-коммерческой деятельно-
сти. При этом возникает необходимость вы-
бора организационной формы объединения 
из множества вариантов [2,16,17].

Сейчас основное направление в модер-
низации России – это созданная корпорация 
нанотехнологий (РОСНАНО), инновационный 
комплекс «Сколково», другие крупные объ-
единения, реформа образования и реформа 
армии. Реформирование армии и школы

процесс длительный с не ясными резуль-
татами. Созданные «Сколково» и РОСНАНО 
преследуют конкретные и обозримые цели, 
однако в достаточной мере не дают глобаль-
ного социально-экономического развития. 
Создается впечатление, что модернизация 
«сверху» сегодня направлена на разви-
тие экономики России через генерирующие 
передовые технологии, которые должны 
определить лицо российской экономики в 
ближайшие годы. Причем основные направ-
ления в развитии НТП фактически обозначе-
ны «сверху», без учета национальной инно-
вационной инвестиционной стратегии путем 
концентрации финансовых потоков в спектре 
отдельных научно-технических разработок. 
Как показывает объективная реальность, 
предложенным способом поставленная за-
дача решаются с трудом и не в ожидаемые 
сроки [18].

Предлагается альтернативный подход 
инновационного развития экономики – фор-
мирование   инновационно-инвестиционно-
го   пулового   кластера   (ИИПК),   где цен-
тральным моментом является не просто 
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территориально-географическое сближение, 
а объединение – задача которого состоит 
в том, чтобы довести ряд принципиально 
новых технологий, действие которых осно-
вано на новых принципах и эффектах, до 
новых систем деятельности. В связи с этим 
целесообразно в процесс реализации инве-
стиционной деятельности ввести механизм 
формирования не просто инвестиционных 
кластеров или пулов, готовых предоставить 
денежные средства, но и формализованные 
структуры, объединяющие реципиентов за-
емных средств, а также тех, кто готов под ре-
ализацию этих ресурсов различных объемов, 
предоставить самое ценное инновационные 
идеи и проекты. Таким образом, возникают 
самостоятельные группы участников, гото-
вые объединиться и действовать по едино-
му, определенному участниками регламенту 
[13,16].

В систему взаимоотношений самостоя-
тельных субъектов инвестиционного про-
цесса вводится новый элемент – обратный 
пул, который будет консолидировать тех, кто 
ищет инвестиционные ресурсы. Обратный 
пул – объединение заказчиков- реципиен-
тов, владельцев интеллектуальных идей и 
площадок, нуждающихся в определенных 
объемах капиталовложений для реализа-
ции проектов. Прямой и обратный пулы до-
полняются инновационным пулом – основой 
интеллектуального фонда. Эта структура 
представляет собой объединение граждан 
и организаций, обладающих интеллектуаль-
ным капиталом, и готовых предложить его в 
рамках реализации инвестиционного проек-
та [13].

Анализ тенденций развития российского 
рынка инвестиций выявил тревожную законо-
мерность снижения активности отечествен-
ных инвесторов. Как следствие этого мас-
штабное бегство российского финансового 
и интеллектуального капитала за границу. С 
целью организации вовлечения российских 
частных инвесторов в национальную эконо-
мику, предпочитающих в настоящее время 
осуществлять свои капиталовложения в не-
движимость и другие объекты бизнеса за ру-
бежом, в структуре инновационного инвести-
ционного кластера предлагается выделить 
в качестве особой категории участников – 
«активный пул». Наличие именно активно-
го пула в инвестиционном государственно-

частном партнерстве возможно при условии, 
стабильной системы преференций и правил 
для крупного отечественного бизнеса, част-
ных и иностранных инвесторов в инноваци-
онном развитии российской экономики [2,13].

При такой структуре отдельные инвести-
ционные пулы могут выступать в качестве 
кластерообразующих и кластероразвиваю-
щих компонентов для условий конкретной 
территории или проекта.

Высокодоходное кластерное объедине-
ние инвестиционных пулов, с низким поро-
гом входа, привлекательно как тем, кто хочет 
вкладывать временно свободные суммы в 
проекты, так и тем, кто не обрел возможно-
сти привлечь в инвестиционный проект круп-
ных инвесторов. Кроме того, это интересно, 
как для работы с несколькими эмитентами, 
посредством агрегирования кредитных па-
кетов индивидуальных эмитентов в рамках 
определенной программы, в том числе с воз-
можностями осуществления проектов раз-
личных объемов, так и привлекательно для 
потребителей капитала с неодинаковыми 
производственными мощностями [13,17].

Пулы такого инновационного сообщества, 
объединенные в инвестиционный пуловый 
кластер, ориентированы на вовлечение в 
экономику наряду с крупным бизнесом, об-
щегосударственными финансами частными 
и иностранными инвестициями, представи-
телей среднего и малого бизнеса, а также ак-
тивизацию населения с различным уровнем 
достатка [2].

Предлагаемая пулово-кластерная си-
стема должна обладать формами государ-
ственной поддержки проектов, реализуемых, 
к примеру, на условиях государственно-част-
ного партнерства:

совместное финансирование инвестици-
онного проекта на договорных условиях;

использование концессионных механиз-
мов;

предоставление гарантий и поручительств 
по обязательствам организаций перед кре-
дитными учреждениями;

субсидирование процентных ставок;
предоставление инвестиционного кредита 

на льготных условиях;
участие в уставном капитале создавае-

мых юридических лиц – операторов инвести-
ционных проектов;

предоставление налоговых льгот с учетом 
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системы региональных приоритетов;
компенсационные механизмы, к примеру, 

гарантирование объема выручки на созда-
ваемых инвестором объектах инфраструкту-
ры – платных автодорогах и другое.

Приоритетными направлениями частно-
государственного взаимодействия можно 
считать: производственную и транспортную 
инфраструктуры (строительство и эксплуа-
тация дорог, электрических сетей, портов, 
трубопроводов); жилищно- коммунальное 
хозяйство; финансирование научных иссле-
дований, имеющих перспективы коммерциа-
лизации, и развитие инновационной инфра-
структуры; профессиональное образование 
и система переподготовки кадров; здравоох-
ранение и социальные услуги; информаци-
онно-консультационная поддержка предпри-
нимательской деятельности [19].

Такая модель управления позволяет при-
нимать эффективные решения с учетом 
специфики пулов и кластера, сократить из-
держки, связанные с разработкой этих ре-
шений, за счет переноса основного объема 
работ на уровень кластера.

Пулово-кластерная модель частно-госу-
дарственного партнерства является образо-
ванием более гибким и прозрачным с точки 
зрения мониторинга изменений в националь-
ной экономике, что позволит отслеживать 
секторы, в которых реализация инновацион-
ной политики осуществляется успешно. По-
является возможность классифицировать 

секторы экономики по характерным крите-
риям. Классификация позволит выделить 
проблемы и разработать для каждой ситуа-
ции программу реабилитации и повышения 
эффективности. Достигают успеха те про-
граммы, где компоненты национального кла-
стерного «ромба» Майкла Портера взаимно 
усиливаются, т.е. каждый детерминант влия-
ет на все остальные контуры положительной 
обратной связи [13,20,21]. Таким образом, в 
национальной экономике, не расширяя чи-
новничью систему, создается эффективная 
частно-государственная инновационно- ин-
вестиционная структура оптимизации хозяй-
ствования. Формируется система взаимодей-
ствия администрации, населения и бизнеса, 
которая обеспечивает управляемость си-
туации в условиях, когда бизнесу нужно 
одно, населению другое, а администрация 
является регулирующим демпфером между 
интересами народа и бизнеса. В результа-
те снижается социальная напряженность в 
отдельных регионах и стране, сокращается 
бегство капитала и российских граждан за 
границу. Образуется особая система дове-
рия государства и общества [13,21].

Использование предлагаемой модели 
ориентировано на вовлечение в националь-
ную экономику, различных слоев населения, 
активизации их творческой жизненной пози-
ции, исключение иждивенчества, сплочению 
нации и патриотизм.
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Аннотация. В статье предлагается модель инновационно-инвестиционного 
пулового кластера, имеющая целью обеспечить интеграцию и укрепление 
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Abstract. The article proposes a model of an innovation-investment pool cluster, 
which aims to ensure the integration and strengthening of the competitive positions 
of the Russian economy.

Keywords: innovation-investment pool cluster; integration and strengthening of the 
competitive positions of the Russian economy.

Процесс инвестирования инновационной 
идеи по обновлению сфер жизни, техноло-
гий и организационных форм существования 
социума, получения дополнительных ценно-
стей таких как прибыль, приоритет, прогресс 
и преимуществ перед аналогами, как объ-
емный спектр вариантов преобразования 

экономики и общества, целесообразно ори-
ентировать на наиболее важные объекты и 
направления усовершенствования, способ-
ные коррелировать внешнюю приоритетную 
восприимчивость и целостный внутренний 
уклад.

В России стратегические условия взаимо-
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нию, может быть полезна идея альянс власти 
и бизнеса – основанная на создании иннова-
ционно-инвестиционного пулового кластера 
(ИИПК) как инструмента процесса организа-
ции управления инновационно-инвестици-
онной деятельностью в различных сферах 
жизнедеятельности. Моделью инновацион-
но-инвестиционного пулового кластера по-
нимается определение проблемы инвестиро-
вания инновационных проектов (процессов), 
требования и деятельность в определенном 
направлении, а также идентификация и ко-
ординация взаимосвязанных компонент, к 
примеру, социально-экономической системы 
выбранного направления деятельности. Мо-
дель как единая схема определяет область 
задач выбранной сферы деятельности, по-
могает учесть аспекты направления раз-
работки, «архитектуру» пулового кластера, 
описывает события, которые затем подраз-
деляются на определенные составляющие 
задач покомпонентно, а также систематизи-
рует подход управления по эталоннопример-
ной архитектуре в социально-экономической 
системе с обратной связью (рис.1).

действия основных хозяйствующих субъек-
тов пока не определены. Следствием такого 
положения дел становится принятие опера-
тивных решений по критическим ситуациям 
на федеральном уровне. При этом государ-
ственные структуры пытаются переложить 
инновационно-инвестиционные проблемы 
экономики на муниципальные органы власти, 
без глубоко научного на то анализа и под-
крепления бюджетным финансированием. 
Кроме того, на законодательном уровне в ре-
гулировании инвестиционно-хозяйственной 
деятельности субъектов существует много 
пробелов, что делает ее не привлекатель-
ной для новых эффективных инвесторов и 
практического использования ими реальных 
инструментов хозяйствования[1,7]. О Концеп-
ции реформирования системы приоритетов 
идут разговоры с 90-х годов прошлого века, 
но в документах определены только общие 
направления и практически не учитывается 
их фундаментально научная и иновацион-
но направленная специфика. В результате 
декларированные идеи не реализуются на 
практике.

В сложившейся ситуации, по нашему мне-

Рис.1. Эталонно примерная модель координации и управления пулового кластера

Набор управленческих компонентов уров-
ня пула может использоваться как на вну-
треннем, так и на кластерном уровне.

Модель предполагает следующие воз-
можности.

Государственное (кластерное) обеспече-
ние – предоставление набора имеющихся, 

приобретаемых и применяющихся техно-
логий и инфраструктуры, поддерживающих 
работу пулов бизнеса, инноваций и инвести-
рования как внутри кластера, так и со сторон-
ними организациями, гражданами, частными 
и иностранными инвесторами.
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четающиеся с желанием использовать эф-
фективные методики управления.

В модели пулового кластера значительное 
внимание уделяется особым внутрисистем-
ным отношениям, по-новому рассматрива-
ются лучшие методики, участникам процес-
сов приходится оперативно пересматривать 
ряд основных понятий, направленных на 
эффективное использование инноваций и 
инвестиций, а через эту призму отношений и 
анализа – привлечение частных и иностран-
ных инвестиций.

Возможности пулово-кластерного управ-
ления инновационно-инвестиционным про-
цессом с учетом критических факторов 
успеха исполняют роль интерфейса между 
фундаментальной наукой, исследования-
ми, инновациями, инвестициями, проектами 
бизнеса, государством, гражданами, класте-
ром и пулом. Такая система операционного 
управления проецирует требования обозна-
ченных составляющих за постоянное предо-
ставление кластерных услуг и продуцирую-
щих пуловых отдач.

Предлагаемая социально-экономиче-
ская схема системных взаимоотношений 
предусматривает то, что государственному 
сектору не обязательно занимать значи-
тельное управленческое место в технико-эко-
номической составляющей инновационно-
инвестиционной деятельности, а с большей 
временной отдачей заниматься социально-
инфраструктурной составляющей жизнеде-
ятельности.

Расширение коммерциализации социаль-
ной сферы, коммунальных услуг на опреде-
ленных законом условиях, позволит: с одной 
стороны, изыскать возможности пополнения 
местной казны, с другой, уменьшить стои-
мость публичных услуг.

Эта проблема реализуется посредством 
частного-государственного партнерства 
ИИПК в отраслях, регионах и муниципалите-
тах страны.

Такое партнерство связано, прежде всего, 
с производственно-финансовой деятельно-
стью предприятий на территории независи-
мо от форм собственности.

Функционирует ИИПК с частным, государ-
ственным и муниципальным секторами, до-
машними хозяйствами. Государственный и 
частный сектор при наличии местного самоу-
правления не антагонисты, они взаимосвяза-

Пулу предоставляются кластерные услуги 
предложения надежного партнера (инвесто-
ра и/или реципиента); координация управле-
ния здесь может осуществляется с участием 
кластера.

Бизнес проекты, инновационно-инвести-
ционные программы представляют техноло-
гическую основу данной структуры социаль-
но-экономической системы, способствующие 
созданию целостного внутреннего уклада 
региона или отрасли.

Оперативные возможности пула и возмож-
ности управления кластера регламентируют 
работу процессов и системы координации и 
управления, необходимые для реализации 
всех аспектов инновационно-инвестици-
онного процесса деятельности. А именно, 
предоставление базовых и дополнительных 
оперативных возможностей, и возможностей 
координационного управления услугами, 
осуществляемые кластерной системой, со-
трудниками службы поддержки для иннова-
ционной инфраструктуры и инвестиционных 
программам, оперативный уровень и уро-
вень управления отражают возможности пу-
лово-кластерной системы.

Предоставление взаимных услуг (возмож-
ностей) предполагает взаимодействие меж-
ду пулами кластера и другими организация-
ми, включая государственные.

При осуществление управления услу-
гами (возможностями), для которых тре-
буется координационное взаимодействие 
с бизнесом и ответственным за их предо-
ставление компоненты этих возможностей 
отвечают за применение бизнес-требо-
ваний к технологическим и оперативным 
возможностям, описывают базу социаль-
но-экономической системы с точки зрения 
бизнеса [5,6]. Это важно с точки зрения 
технологий и процессов инвестирования, 
как управление услугами, так и выбора 
применяемых технологий.

В данном случае смотрим на модель не 
в общей «архитектуре», а определяем, как 
проблемную область схожую с другими, но 
имеющими определенные различия, каса-
ющиеся отдельных технологий и походов 
инвестирования инновационных процессов, 
основанных на опыте и принципах пулов и 
кластеров, государственного и обществен-
ного регулирования. А также использующая 
свои разработки и исследования [2,3,6,], со-
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ны и нуждаются друг в друге. Частный сектор 
(частник) становится элементом – субъектом 
муниципального хозяйства.

Важной компонентой, выполняющей коор-
динирующую, демпфирующую, обеспечива-
ющую и контрольную функции, в предлага-
емой модели отводится органам власти или 
местному самоуправлению. Они призваны 
обеспечить реализацию приоритетов в инно-
вационно-инвестиционной политике путем 
достижения не только экономической отда-
чи, но и социальной эффективности, что в 
конечном итоге служит основой для форми-
рования необходимого и достойного уровня 
качественного жизненного уклада в террито-
рии или отрасли.

К примеру, одним из основных направле-
ний взаимоотношения государственной или 
местной власти и пула в условиях государ-
ственно-частного партнерства вероятно 
могут стать: территориально-региональное 
планирование, а также определение предо-
ставления административного ресурса; пре-
доставление гарантий; участие в капитале; 
размещение гос. заказов; инновационно-ин-
вестиционные условия; инфраструктурные 
соглашения. При этом они будут охватывать 
приоритетную сферу жизнедеятельности. 
Формы координации государства и частника 
в схеме ИИПК предлагаются самые разноо-
бразные, устраивающие участников альянса. 
Правда, в ввиду значительной дифференци-
ации в сложившихся условиях между регио-
нами России, в осуществлении инновацион-
ного социально-экономического развития на 
определенном этапе, ведущую координаци-
онно-приоритетную роль призван сыграть го-
сударственный сектор, а объем вмешатель-
ства государства в технико-экономическую 
составляющую может учитываться в таких 
показателях как доля государственных рас-
ходов, включающих потребление, инвести-
ции и трансферты, при этом удельный вес 
государственного предпринимательства мо-
жет не увеличиваться.

Предлагаемая система инновационно-
инвестиционного пулового кластера может 
быть рабочей и в условиях национальных го-
сударственных предприятий, призванных, к 
примеру, функционировать преимуществен-
но в сырьевых отраслях, металлургии, на 
транспорте, в связи, энергетике, в системе 
социальных услуг с размещением некоторых 

отдельных заказов частным промышленным 
или аграрным составляющим.

Преимущества ИИПК в условиях государ-
ственно-частного партнерства просматри-
вается и в том, что расширяются горизонты 
муниципального заказа по горизонтали, изы-
скивается больше возможностей исполь-
зования местного потенциала в муниципа-
литетах и регионах, не прибегая к сложным 
вертикальным связям. Местное самоуправ-
ление ближе, чем центральная или регио-
нальная власти стоят ко всем типам пред-
приятий и сферам жизни, т.к. на местных 
ресурсах базируется деятельность любой 
хозяйствующей организации.

Так наиболее перспективной может стать 
модель государственно-частного партнер-
ства при строительстве школ, больниц, до-
рог, коммунальных объектов. Работая с 
этими объектами, ИИПК получает от муници-
палитетов средства, если проект эффектив-
но реализуется, то госструктура участвуют 
в распределении доходов от обслуживания, 
например, дорожных сборов.

В связке «власть и ИИПК» местная власть 
играет важную роль, так как не безразлична 
к политическому, социальному и деловому 
климату на ее территории. Тем более что 
многие финансовые проблемы кардинально 
можно решить лишь на основе привязки до-
ходов к реальному сектору, прежде всего на 
данной территории.

Просматривается еще одна особенность 
ИИПК – их укрупнение. Причем процессы 
укрупнения осуществляются не сверху, а 
снизу – по инициативе самих участников 
процесса. При этом желания объединиться в 
ИИПК возникают не только внутри одного ре-
гиона, но и в граничащих между собой муни-
ципалитетах разных регионов. И здесь, воз-
можно, изменятся привычные экономические 
границы административно- территориаль-
ных делений. Характерной чертой развития 
ИИПК являются постоянные эксперименты и 
поиски наиболее оптимального набора рас-
ходных полномочий, функций и сотрудниче-
ства с муниципалитетами и регионами.

Специфику ИИПК модели социально-эко-
номического развития следует рассматри-
вать и в контексте с внешнеэкономическими 
связями. Они играют не просто большое, а 
жизненно важное значение для националь-
ной экономики. ИИПК проводит либеральную 
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внешнеторговую политику, придерживаясь 
концепции открытой экономики, что обуслов-
лено наличием емкого рынка, который может 
обеспечить оптимальные размеры совре-
менного специализированного производства 
и соответственно конкурентоспособного 
уровня издержек.

Следует отметить, что существенных из-
менений в «географии» российских частных 
и зарубежных инвестиций за последние два 
десятилетия не произошло.

Характерной особенностью современной 
экономики страны за этот период является 
не всем понятное активное участие в про-
цессе миграции капитала и пропадание ин-
вестиций в запутанных «черных дырах» рос-
сийской экономики. В структуре российского 
экспорта преобладает продукция добываю-
щих отраслей. А среди ведущих статей рос-
сийского импорта выделяются: продукция 
машиностроения, высоких технологий, быто-
вая техника, продукты питания и т.д. За по-
следние десятилетия сдвиги в развитии меж-
дународного разделения труда существенно 
не изменили место России в системе между-
народной специализации и конкуренции. 
Интеграционные процессы оказывают се-
рьезное влияние на развитие национальной 
экономики государств. Долгое время Россия 
не поддерживала активный интеграционный 
процесс в роли младшего партнера без всей 
полноты прав в европейском экономическом 
пространстве, участие в которых сейчас все 
еще не дали ощутимых результатов для ос-
новного населения страны и создания своей 
многоаспектной индустрии и производитель-
ного сельского хозяйства. Основная про-

блема вступление России в интеграционное 
пространство та, что Россия не находится на 
том же уровне экономического, социального 
и политического развития, что и государства 
ядра этих организаций.

Исправить ситуацию возможно с помощью 
ИИПК, придерживающегося, скажем, придер-
живающейся конкретной специализации, т.е. 
концентрируя свои усилия на довольно уз-
ком ассортименте товаров или услуг с целью 
удовлетворения спроса в них. Это могут быть 
как простые изделия (например, российские 
валенки или продукция Гжели), так и техниче-
ски самые сложные виды продукции (в обла-
сти военной техники, электроники, биотехно-
логии, фармацевтики, атомной энергетики и 
т.п.) при уменьшении сырьевых поставок, т.е. 
в программах по импортозамещению.

К тому же, возможна интернационализа-
ция некоторых пулов кластера, согласно ме-
тодике интернационализации.

Модель инновационно-инвестиционного 
пулового кластера имеет целью, в первую 
очередь, обеспечить интеграцию пулов и 
укрепить их конкурентные позиции. ИИПК че-
рез спектр преимуществ в доступе к государ-
ственным административным и финансовым 
ресурсам, передовым технологиям и мето-
дам организации работы, большим возмож-
ностям поставок сырья, материалов и других 
ресурсов, получат конкурентные преимуще-
ства за счет более эффективного распреде-
ления затрат на поддержание и развитие об-
щих ресурсов и, в конечном счете, снижения 
издержек в организации жизненного уклада, 
что даст возможность противостоять вызо-
вам современности.
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА И ЗНАЧЕНИЕ  
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
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Аннотация. Автор показывает роль и значение нестабильности валютного 
курса на инновационную деятельность страны. 
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EXCHANGE RATE INSTABILITY AND THE IMPACT  
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Устойчивость курса национальной валю-
ты – один из аспектов создания благопри-
ятных условий для осуществления иннова-
ционной деятельности в России. Рыночный 
характер валютного курса порождает про-
блему оценки его возможной динамики. За-
интересованность в стабильности валютно-
го курса любой страны вызывает интерес к 
различным формам косвенного управления 
движением валютного курса, так как его по-
нижение ведет к обесценению националь-
ных активов, а его повышение – к падению 
конкурентоспособности отечественных това-
ров на внешних рынках [1].

Валютный курс, являясь элементом вто-
ричных производственных отношений, то 
есть отношений по поводу распределения и 
обмена, тем не менее, отражает первичные 
взаимосвязи в сфере производства товаров 
и услуг. Способность той или иной валюты 
успешно конкурировать с денежными еди-
ницами других стран тесно связана с уров-
нем развития национальной экономики и, в 
конечном счете, определяется качеством, 
издержками производства и конкурентоспо-
собностью производимых в стране товаров и 
услуг, «наполнением» валюты [2].

Несмотря на значительное число факто-
ров, влияющих на формирование валютно-
го курса, автор выделяет из них основные 
и при этом не только дает общую характе-
ристику этих факторов, но и показывает их 
воздействие на формирование валютного 
курса в России. В этой связи автор счита-
ет необходимым отметить, что важным на-
правлением исследований, которые могут 
способствовать переходу экономики России 
на инновационный путь развития является 
выявление направлений, особенностей и 
возможностей использования в этих целях 
валютной политики [3]. Поскольку разработ-
ка инновационной стратегии развития эко-
номики должна исходить из эффективного 
функционирования национальной экономики 
и обеспечения расширенного воспроизвод-
ства, то и валютная политика должна иметь 
воспроизводственный аспект, то есть валют-
ный курс должен соответствовать интересам 
и возможностям национальной экономики на 
каждом этапе ее развития.

В 2008 г. мировую экономику охватил мощ-
ный экономический кризис, который по силе 
воздействия отчасти напомнил Великую де-
прессию 1929 – 1932 гг. Иностранные инве-
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сторы, столкнувшись с кризисом ликвидно-
сти, вынуждены были выводить капиталы из 
России [4]. К концу декабря цена российских 
сортов нефти вплотную приблизилась к от-
метке в 30 долл. за баррель. В итоге стре-
мительное снижение цен на нефть привело 
к снижению котировок на фондовом рынке, 
а значения индексов ММВБ и РТС умень-
шились примерно в четыре раза против их 
пиковых значений, что послужило началом 
полномасштабного кризиса в России. Со-
хранение низких цен на энергоресурсы уси-
ливало давление на рубль, являясь одной из 
объективных причин его обесценения. Автор 
полагает, что покупательная способность ру-
бля должна определяться эффективностью 
собственного производства, а не высокими 
мировыми ценами на нефть [5].

Одной из ключевых угроз финансовой и 
макроэкономической стабильности государ-
ства остается резкое ухудшение платежного 
баланса, вызванное падением цен на энер-
горесурсы. В платежном балансе за 2008 г. 
удельный вес экспорта топливно-энергети-
ческих товаров (сырая нефть, нефтепродук-
ты, природный газ) в общем объеме россий-
ского экспорта составляет 66%, из которых 
только на сырую нефть приходится 34%, за 
2009 г. – 63% и 33%, за 2010 г. – 64% и 34% 
соответственно. Исходя из расчетов видно, 
что более половины российского экспорта 
составляют энергоресурсы. Рост российской 
экономики напрямую зависит от увеличения 
мировых цен на нефть, причем цена барреля 
на мировых биржах остается ключевым па-
раметром для расчета ВВП во всех прогно-
зах правительства. Таким образом, благода-
ря высоким ценам на нефть, обеспечивалось 
непрерывное пополнение золотовалютных 
резервов и профицит федерального бюдже-
та [6].

В 2008 г. снижение цен на нефть привело к 
сокращению экспортных доходов России, то 
есть приток долларов в страну уменьшился, 
а спрос на них не снижается. Очевидно, если 
на какой-то товар или валюту спрос есть, а 
предложения нет, цена данного товара или 
валюты будет расти. Также на падение рубля 
значительное влияние оказало быстрое со-
кращение золотовалютных резервов страны. 
Таким образом, Россию подвела экономиче-
ская глобализация, которая спроецировала 
проблемы мировой финансовой системы на 

отечественный рынок и поспособствовала 
оттоку капитала [7].

В 2009 г. отток капитала из России продол-
жился, несмотря на одну из самых важных 
мер по сокращению оттока капитала – высо-
кую ставку рефинансирования. Для борьбы 
с оттоком капитала Центральный банк РФ 
дважды повышал ставку рефинансирования 
(11 ноября 2008 г. – с 11% до 12% годовых, а 
с 1 декабря 2008 г. – до 13%). По мнению ав-
тора, повышение ставки рефинансирования 
в условиях кризиса противоречит интересам 
развития экономики и не отвечает условиям 
перевода экономики России на инновацион-
ный путь развития, так как очевидным след-
ствием увеличения ставки стал рост цены 
кредита и дополнительное снижение эко-
номической активности. В 2008 г. Россия – 
единственная крупная экономика в мире, 
власти которой увеличивали, а не уменьша-
ли стоимость банковских кредитов. Не слу-
чайно центральные банки других стран – в 
отличие от Центрального банка РФ – свои 
базовые ставки не повышали, а снижали [8].

Политика увеличения стоимости денег с 
одновременной девальвацией рубля на пер-
вый взгляд кажется противоречивой, так как 
одновременно стимулирует и тормозит эко-
номику. Рост процентных ставок снижает по-
требительскую и инвестиционную активность 
внутри страны, а девальвация рубля помога-
ет развитию компаний-экспортеров, так как 
компенсирует их потери от падения цен на 
сырьевые товары. Как известно, при деваль-
вации национальной валюты происходит но-
минальное удорожание импорта [9]. По дан-
ным Федеральной таможенной службы РФ, в 
январе–августе 2008 г. Россия увеличила за-
купки за рубежом почти всех продуктов пита-
ния. Нельзя оставить без внимания тот факт, 
что из продовольствия Россия экспортирует 
только зерно, при этом на импорт приходит-
ся до 40% потребления мяса (в крупных горо-
дах – до 70%), а отказаться от импорта дан-
ного продукта питания Россия не сможет как 
минимум в течение ближайших 12-15 лет. По-
дорожание этого сегмента из-за ослабления 
рубля и ужесточения таможенных пошлин 
позволит повысить цены на свою продукцию 
и отечественным производителям. Также на 
импорт приходится почти 20% молока и мо-
лочных продуктов, 25% овощей, 60% фрук-
тов. Таким образом, слабый рубль сокраща-
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ет доходы импортеров, что может повлечь за 
собой новый виток цен на импортное продо-
вольствие. Данная зависимость внутреннего 
продовольственного рынка от импорта про-
дуктов питания не может отвечать условиям 
обеспечения финансовой и макроэкономи-
ческой стабильности государства [10].

Общее снижение цен на основные сырье-
вые и продовольственные товары, которые 
подешевели в 2008 г. более чем в два раза 
привело во многих странах к резкому сниже-
нию инфляции и удешевлению целых групп 
товаров. Однако, по итогам 2008 г. инфляция 
в России составила 13,3%, против 11,9% в 
2007 г. (продовольственные товары подоро-
жали на 16,5% в 2008 г. против 15,6% в 2007 
г., непродовольственные товары – на 8% про-
тив 6,5%, стоимость услуг возросла на 15,9% 
против 13,3% соответственно). Электроэнер-
гия, сырье для производства которой с лета 
2008 г. подешевело на десятки процентов, с 
января 2009 г. подорожала на 19% для про-
мышленных потребителей и на 25% – для на-
селения.

В диссертации отмечено, что основными 
факторами роста цен в России являются: 
во-первых, рост затрат на энергию и транс-
порт, который фактически продиктован ре-
шениями государства; во-вторых, рост та-
рифов ЖКХ; в-третьих, отсутствие реальной 
конкуренции на большинстве рынков потре-
бительских товаров и услуг; в-четвертых, 
компании-экспортеры, теряющие прибыль 
в связи с падением цен на мировом рынке, 
стремятся компенсировать потери дохода за 
счет внутреннего потребителя. Кроме того, 
нельзя забывать о девальвации рубля, ко-
торая удорожает импорт и служит одним из 
ведущих факторов инфляции [11].

От обесценивания национальной валю-
ты пострадал промышленный сектор. По 
итогам 2008 г. промышленность выросла на 
2,1% против 6,3% в 2007 г. За этим замедле-
нием среднегодовых темпов производства 
скрывается резкий спад в декабре 2008 г. по 
сравнению с декабрем 2007 г., а также обвал 
производственных показателей в натураль-
ном выражении. Таким образом, декабрьский 
спад в промышленности был значительно 
ускорен проводимой политикой плавной де-
вальвации, которая вынудила предприятия 
свертывать производство и выводить обо-
ротные средства на валютный рынок. В 2009 

г. в России продолжился резкий спад произ-
водства, который начался в ноябре 2008 г. 
Падающий спрос заставил производителей 
снижать оптовые цены, тогда как в рознице 
цены продолжали интенсивный рост. Рез-
кое падение цен на протяжении последних 
четырех месяцев 2008 г. привело к тому, что 
российская промышленность впервые за-
кончила год с дефляционным показателем – 
7% по сравнению с 25% ростом цен в 2007 г. 
Таким образом, падение цен в промышлен-
ности является доказательством того, что 
кризис через финансовую систему дошел до 
реального сектора экономики. Причем скры-
тые проявления кризиса отмечались еще в 
начале 2008 г., а падение оптовых цен обо-
значило начало его открытой фазы [12].

Как свидетельствует проведенное иссле-
дование, кризис выявил целый ряд систем-
ных слабостей российской экономики. Во-
первых, годы положительной для России 
финансовой конъюнктуры не были исполь-
зованы в полной мере для развития произ-
водственной базы страны. Сверхдоходы сте-
рилизовались, налоги не снижались, новые 
стимулы для развития бизнеса не возникали. 
Во-вторых, стоимость капитала в России все 
эти годы оставалась высокой, что стимули-
ровало расширение заимствований за рубе-
жом. По состоянию на 1 января 2011 г. сумма 
кредитов российских компаний на Западе 
составляет 488,654 млрд. долл. Таким об-
разом, получается, что при избытке денег в 
стране они были менее доступны россиянам, 
чем на Западе. В-третьих, последовательное 
укрепление рубля с 2000 по 2007 гг. с 31 до 23 
никак не взаимосвязано с устойчивым пока-
зателем инфляции в 11-12% в год. Ряд других 
немонетарных факторов, а именно тарифы 
естественных монополий и ЖКХ, оказали на 
инфляцию решающее воздействие. При этом 
крепкий рубль стал главным фактором про-
никновения импорта на российский рынок. 
Также кризис обнажил имеющиеся пробле-
мы России – чрезмерная сырьевая ориента-
ция экспорта и экономики в целом, слабый 
финансовый рынок. Обострилась проблема 
развития ряда базовых рыночных институ-
тов, прежде всего – конкурентной среды [13].

По мнению автора, правительство допу-
стило просчет при выборе стратегии плав-
ной девальвации рубля. Данное заявление 
Центрального банка РФ прозвучало как 
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сигнал всем участникам рынка переводить 
рублевые активы в доллары и евро, что 
создало дополнительное давление на курс 
национальной валюты. С чисто экономиче-
ской точки зрения однократная шоковая де-
вальвация была бы наиболее эффективной. 
Это позволило бы Банку России сохранить 
значительную часть золотовалютных резер-
вов, потраченную на валютные интервенции. 
Однако опыт шоковых реформ начала 90-х 
гг., заставляет Центральный банк РФ дей-
ствовать более осторожно. Еще один нема-
ловажный просчет правительство допустило 
в том, что борется с кризисом, вливая в эко-
номику дополнительные финансовые ресур-
сы, значительная часть которых попадает не 
в реальный сектор экономики, а на валютный 
рынок.

Предпосылками девальвации рубля ста-
ли – высокий спрос на доллары и быстрое 
сокращение золотовалютных резервов, в 
основе снижения которых лежит массиро-
ванный отток капитала из страны. А, как из-
вестно, девальвация национальной валюты 
в условиях сокращения резервов неизбежна. 
Причем, несмотря на значительное номи-
нальное ослабление рубля, на самом деле 
он укреплялся к валютам основных торговых 
партнеров. Реальный эффективный курс 
рубля за 2008 г. повысился на 4,5%, реаль-
ный курс рубля к доллару за год снизился на 
0,2%, а к евро – повысился на 5,3% [14].

Проанализировав влияние высокой вола-
тильности валютного курса на обеспечение 
финансовой и макроэкономической стабиль-
ности России, автор делает вывод о том, 
что ни Резервный фонд, ни золотовалют-
ные резервы не являются гарантом в слу-
чае долгосрочного снижения цен на нефть 

или какого-либо кризиса, так как увеличивая 
свои активы в иностранных долговых обяза-
тельствах, Россия повышает собственную 
зависимость от состояния экономики США 
и стран Евросоюза. Кризис на рынке ипотеч-
ного кредитования в США, кризис ликвидно-
сти на мировых финансовых рынках, стре-
мительное снижение цен на нефть привели 
к снижению котировок на фондовом рынке 
России и девальвации ее национальной ва-
люты, а с течением времени кризис через 
финансовую систему дошел до реального 
сектора экономики.

Покупательная способность рубля долж-
на определяться эффективностью собствен-
ного производства, а не высокими мировыми 
ценами на нефть. В условиях падения цен на 
нефть и другое сырье у России нет надеж-
ных альтернативных источников средств не 
только к развитию, но и к простому существо-
ванию. Экономическая модель, при которой 
страна продавала на мировом рынке энерго-
ресурсы и металлы, а на вырученные деньги 
закупала все необходимые товары высокого 
передела, потерпела крах [15]. Следователь-
но, существующая модель социально-эконо-
мического развития России жизнеспособна 
лишь в условиях постоянного роста цен на 
эти товары. Кризис показал, что модель эко-
номического развития государства, постро-
енная лишь в расчете на продажу за рубеж 
сырья, крайне уязвима и не способствует 
обеспечению финансовой и макроэкономи-
ческой стабильности, следовательно, бла-
гоприятного инвестиционного климата для 
осуществления инновационной деятельно-
сти, переходу экономики России на иннова-
ционный путь развития.
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Актуальность. Профессия менеджера 
получила столь широкое распространение, 
что без нее невозможно представить совре-
менное общество. Ее представители высоко 
востребованы и работают во многих сферах 

деятельности, занимая должности и в на-
чальном звене, и в верхах руководства.

Согласно статистическим данным, ежегод-
но в российские высшие учебные заведения 
на различные направления подготовки в об-
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профессии менеджера, отличающих ее от 
всех остальных профессий и затрудняющих 
ее определение. Для более полного пони-
мания сущности данной профессии вспом-
ним определение, данное американским 
ученым, экономистом и одним из главных 
теоретиков менеджмента XX века, Питером 
Друкером. Согласно определению управле-
ние является особым видом деятельности, 
превращающим неорганизованную толпу в 
эффективную, целенаправленную и произ-
водительную группу [3]. По мнению ученого, 
понятие менеджмента применимо ко мно-
гим видам деятельности, в которых прини-
мают участие организованные группы лю-
дей, обладающие разными компетенциями, 
уровнем подготовки и квалификации. В со-
временном понимании менеджер – это ру-
ководитель или управляющий, наделенный 
определенными полномочиями в области 
принятия решений. Питер Друкер писал: «В 
любом бизнесе менеджеры – наиболее цен-
ный и редкий ресурс» [3].

Компетентность менеджера. Для достиже-
ния успеха в решении поставленных задач 
менеджеру необходимо обладать особыми 
качествами. Наиболее важным качеством яв-
ляется коммуникабельность, умение ладить 
с самыми разными людьми. Большое значе-
ние для менеджера имеют стрессоустойчи-
вость, умение быстро ориентироваться в из-
меняющейся ситуации, принимать решение 
при отсутствии недостающей информации 
и в условиях ограниченного времени. Жела-
тельно наличие лидерских качеств, инициа-
тивности, желания расти самому и способст-
вовать развитию и процветанию компании. 
Как отмечают многие специалисты в области 
кадровой деятельности, менеджер – это не 
только мыслитель и деятель, но и прирож-
денный лидер. За исключением личных ка-
честв менеджер должен обладать професси-
ональной компетенцией, владеть системой 
специальных знаний и практических навы-
ков. Современного менеджера отличает по-
нимание целей компании и своего подразде-
ления, умение видеть проблемы, выделять 
в них наиболее значимые и существенные 
стороны, быть восприимчивым к изменениям 
и умение управлять ими. Эти качества не-
возможно развить без способности анали-
зировать ситуацию, создавать и оценивать 
различные планы и программы, принимать 

ласти менеджмента подают документы бо-
лее 40% всех абитуриентов. Соответственно 
31,2 % выпускников составляют управленцы 
и экономисты, численность которых в эко-
номике с каждым годом только растет [1]. 
Многие российские и зарубежные студен-
ты, получившие образование менеджера, 
предпочитают трудоустраиваться по таким 
направлениям менеджмента, как: марке-
тинг, финансовый менеджмент, логистика, 
управление проектами, инновационный и 
международный менеджмент, менеджмент 
организации и другим. Каждая из данных 
специализаций является по-своему интерес-
ной, престижной и привлекательной.

Сущность и особенности профессии ме-
неджера. Управленцы как вид занятости из-
вестны во все времена во всех странах, но 
«родиной» менеджмента как профессии яв-
ляются США. Эта профессия быстро обрела 
популярность и в XIX-XX вв. распространи-
лась во всем мире. За всю историю суще-
ствования менеджмента многие зарубежные 
страны накопили огромный объем знаний и 
значительный опыт в области управления. 
Один из аспектов современного менеджмен-
та – это область знаний и профессиональной 
деятельности, направленной на достижение 
поставленных целей.

В России профессия менеджера появи-
лась лишь в конце XX века с возникновени-
ем рыночных отношений и развитием пред-
принимательства. Национальные традиции 
обусловили особенности российского ме-
неджмента. Сформировавшаяся российская 
система управления заметно отличается от 
западной системы, что во многом обуслов-
лено восприятием профессии менеджера. 
Главная особенность российских менедже-
ров заключается и в том, что данная про-
фессия имеет не столько научный, сколько 
бытовой характер и обозначает различный 
вид деятельности. Российские менеджеры, с 
одной стороны, не осознают, что выполняют 
функции руководителя, а с другой – зачастую 
выполняют работы, несвойственные данной 
профессии. Так, во многих российских компа-
ниях профессии секретаря, отвечающего за 
бумажную работу, администратора и обыч-
ного торговца именуются менеджерами [2, 
с.23].

Данные профессиональные искажения 
могли возникнуть по причине особенностей 
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решения и брать на себя ответственность за 
их исполнение [4, с.102].

Кроме того, менеджер должен ценить спо-
собности своих подчиненных, уметь их мо-
билизовать, раскрывать и использовать их 
таланты, оказывать помощь в преодолении 
возникающих на пути препятствий.

Привлекательность профессии менедже-
ра. За исключением высокой востребован-
ности данной профессии на рынке труда, 
существует немало других характеристик 
привлекательности профессиональной де-
ятельности менеджера, таких как: возмож-
ность карьерного роста, высокая мобиль-
ность, наличие интересных командировок, 
особенно за границу, возможность постоян-
но взаимодействовать с самыми разными 
людьми и нарабатывать полезные связи.

Главный мотив всех менеджеров – боль-

шие возможности для развития личности и 
формирования сильного характера. Для это-
го необходимо создавать новые идеи и от-
ветственно принимать смелые новаторские 
решения. Моральная награда менеджера – в 
развитии собственного творческого потенци-
ала и получении свободы творчества.

Выводы. Учитывая высокие требования к 
менеджеру, эта профессия является доволь-
но трудной, но в ней есть немало привлека-
тельных сторон, компенсирующих усилия на 
преодоления трудностей. В будущем про-
фессия менеджера не потеряет свою при-
влекательность. Поскольку рыночные отно-
шения развиваются в самых разнообразных 
областях, всегда будут нужны люди, которые 
умеют эффективно организовывать управ-
ление.
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На сегодняшний день без инвестицион-
ных вложений трудно представить успешное 
функционирование любого предприятия, 
ведь каждое из них нуждается в приобрете-
нии таких средств производства как  зданий, 
сооружений, оборудования, а также матери-
алов, комплектующих, сырья, других  пред-
метов потребления [1]. Сбалансированная 
инвестиционная политика государства под-
разумевает осуществление долгосрочных 
вложений государственного или частного 
капитала в развитие предприятий различ-
ных отраслей, в перспективные предприни-
мательские и инновационные проекты, а в 
последние годы еще и в популярные соци-
ально-экономические программы таким об-
разом, чтобы в конечном итоге были созданы 
благоприятные условия для всех хозяйству-
ющих субъектов с целью оживления дея-
тельности, повышения эффективности про-
изводства, решения социальных проблем, а 

также для поддержания дальнейшей эконо-
мической и политической стабильности [2].

Успешное развитие российской экономики 
невозможно без постоянного притока инве-
стиционных средств, когда объем и струк-
тура привлекаемых в экономику инвестиций  
определяются спросом и предложением на 
инвестиционные товары. При этом привле-
кательность инвестиционной среды опреде-
ляется, прежде всего, условиями налоговой, 
амортизационной, финансово-кредитной по-
литики государства  [3]. 

Государственное участие  в инвестицион-
ной деятельности обычно осуществляется 
в форме целевого финансирования капи-
тальных вложений, осуществляемых за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ, в том числе совместно с ино-
странными инвесторами. 

Помимо прямого финансирования инве-
стиционных проектов путем выделения де-
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нежных средств из бюджета, государство 
может также осуществлять выпуск целевых 
облигационных и иных аналогичных инвести-
ционных займов, предоставлять концессии 
отечественным и иностранным инвесторам 
по итогам конкурсов и аукционов, обеспечи-
вать государственные гарантии по проектам, 
реализуемых за счет средств федерального 
и региональных бюджетов [4]. Для реали-
зации таких проектов на конкурсной основе 
могут размещаться средства федерально-
го бюджета на возвратной основе с уплатой 
процентов за пользование в размерах, опре-
деляемых Законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год  [5].

Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности включает также экс-
пертизу проектов и защиту прав субъектов 
инвестиционной деятельности. Порядок про-

ведения государственной экспертизы инве-
стиционных проектов устанавливается Пра-
вительством РФ. 

Действующее на сегодняшний день в 
России инвестиционное законодательство 
направлено на дальнейшую легализацию 
сферы негосударственного инвестирова-
ния. Комплексный характер защитных мер 
и гарантий государства в области инвести-
рования предполагает создание благопри-
ятных условий и обеспечение равных прав 
и возможностей участия в инвестиционной 
деятельности для всех субъектов экономи-
ческих отношений, включая иностранных ин-
весторов [6].

В табл. 1 приведена структура основных 
показателей инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации по данным органа 
государственной статистики. 

Таблица 1. – Основные показатели инвестиционной деятельности в России

2012г. Справочно
2011 г.

в % 
к итогу

I полугодие 2013 г.

млрд.
рублей в % к итогу млрд.

рублей
в % 

к итогу

Инвестиции в нефинансовые  активы 
  (без субъектов малого предприниматель-
ства и объема инвестиций, не   наблюдае-
мых прямыми статистическими методами)

9740,6 100 100 3416,0 100

в том числе: 

инвестиции в основной капитал 9567,9 98,2 98,4 3356,1 98,2

инвестиции в объекты интеллектуальной 
собственности 48,0 0,5 0,5 22,2 0,7

инвестиции в другие нефинансовые активы 71,4 0,7 0,7 22,9 0,7

затраты на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы

53,3 0,6 0,4 14,8 0,4

Финансовые вложения  организаций (без 
субъектов  малого предпринимательства) 67725 100 100 32988 100

в том числе: 
долгосрочные 7013 10,4 10,8 4578 13,9
краткосрочные 60712 89,6 89,2 28410 86,1

Однако наряду с тем, что в последние 
годы в России наблюдается постепенная 
активизация инвестиционных процессов, в 
абсолютном выражении суммарный объем 
инвестиций отнюдь не удовлетворяет ре-
альной потребности российской экономики в 
средствах [7].

В таблице 2 показаны инвестиции в ос-
новной капитал в 2009 – 2013 годах. Мы мо-
жем заметить снижение инвестиций в 2009 

году на 16,2%, что было связано с началом 
мирового экономического кризиса [8]. Также 
можно отметить, что в 2013 году наблюдает-
ся тенденция к спаду инвестиций, связанное 
с  уменьшением активности крупнейших ин-
фраструктурных компаний в связи с завер-
шением ряда инвестиционных проектов и 
корректировкой планов с учетом прогнозиру-
емых изменений конъюнктуры рынка [9]. 
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Таблица 2. – Инвестиции в основной капитал в России в 2009 – 2013 гг.

Год Инвестиции, млрд. руб. Изменение в абсолютном  
выражении

Изменение в процентном 
выражении

2009 7 976,00 - 1 292,10 - 16,2

2010 9 152,10 + 1 176,10 + 14,75

2011 11 035,70 + 1 883,60 + 20,58

2012 12 568,80 + 1 533,10 + 13,89

2013 13 220,50 + 651,70 + 5,19

Можно также назвать следующие основ-
ные причины, вследствие которых сдержива-
ется инвестиционная активность:

- слабая правоприменительная практика, 
ведущая к недостаточной правовой защи-
те отечественных и иностранных инвесто-
ров [10];

- избыточные административные барьеры 
для предпринимателей;

- недостаточный уровень развития фондо-
вого рынка;

- высокая зависимость национального хо-
зяйства от внешнеэкономической конъюн-
ктуры при существующей структуре ВВП [11];

- довольно высокая цена коммерческого 
кредитования;

- отсутствие эффективных и прозрачных 
механизмов трансформации сбережений на-
селения в инвестиции [12];

- инвестиционные риски [13].
Несмотря на вышеперечисленные про-

блемы, современные условия экономиче-
ского развития России свидетельствуют о 
процессах динамической интеграции, кото-
рые способствуют становлению и развитию 
глобальной экономической системы и харак-
теризуются высокими темпами ежегодных 
изменений таких макроэкономических по-
казателей, как рост объемов мирового про-
изводства, мировой торговли, иностранных 
инвестиций, концентрации капитала, капи-
талоемкости научных исследований [14]. 
Устойчивая положительная динамика произ-
водства и рост внутреннего и внешнего спро-
са также позволяют ожидать изменений си-
туации в инвестиционном секторе в лучшую 
сторону [15]. 
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Сущность и влияния экстерналий на 
стекхолдеров компании. В теории корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) 
центральную роль играет концепция экстер-
налий. Под эктерналиями понимают внеш-
ние эффекты от основной деятельности 

экономического агента (т.е. производства 
или потребления блага), которые могут ока-
зывать положительное либо отрицательное 
воздействие на третьи лица, не являющиеся 
продавцами или покупателями благ. В тео-
рии КСО третьими лицами являются стейк-
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холдеры компании [1].
Различают положительные и отрицатель-

ные экстерналии. Положительные экстер-
налии возникают в случае, если у третьих 
лиц появляется возможность бесплатно ис-
пользовать результаты деятельности других. 
Пользователи эктерналий не компенсируют 
издержки производителя этих эффектов. 
Такие эффекты могут возникать при добро-
вольной охране, окружающей среды пред-
приятиями, бесплатном образовании, оборо-
не и т.д. Положительные эктерналии имеют 
сходства с общественными благами по оцен-
ке их влияний. Конфликты, связанные с ис-
пользованием эктерналий, приводят к так 
называемым фиаско рынка, когда рынок ра-
ботает не эффективно в случаях проявления 
внешних эффектов при правовой неопреде-
ленности [2].

Отрицательный внешний эффект имеет 
место при производстве благ с существен-
ным загрязнением окружающей среды. При 
этом наносится ущерб людям от загрязне-
ния среды. Население, проживающее около 
источников загрязнения, чаще болеет, со-
кращается продолжительность жизни лю-
дей и т.п. Обычно отрицательные эффекты 
не отражаются в ценах продукции, поэтому 
пострадавшим стейкхолдерам никто не ком-
пенсирует нанесенный им ущерб. Несмотря 
на это стейкхолдер имеет право требовать 
компенсацию за нанесенный ему ущерба. 
Поэтому актуальным является разработка 
метода оценки последствий отрицательных 
экстерналий.

Оценка последствий отрицательных эк-
терналий. Предпринимаются попытки оце-
нивать последствия отрицательных экс-
терналий на основе теории предельной 
полезности. В предложенном методе оценки 
используются следующие показатели:

совокупные внешние издержки (ТЕС) – со-
вокупный ущерб, наносимый третьим лицам. 
Их величина прямо пропорционально зави-
сит от объема выпуска в отрасли;

предельные внешние издержки (МЕС) – 
дополнительные издержки, связанные с про-
изводством каждой дополнительной еди-
ницы продукции, которые не оплачиваются 
производителями, а перекладываются на 
третьих лиц;

предельные индивидуальные издержки 
(МРС) – стоимость услуг тех ресурсов, кото-

рые компания покупает и/или владеет. При 
отрицательных экстерналиях предельные 
индивидуальные издержки производства не 
включают в себя предельные внешние из-
держки;

предельные общественные издержки 
(MSC) есть сумма предельных внешних из-
держек и предельных индивидуальных из-
держек: MSC = MEC + MPC. Эффективные 
объем выпуска, и цена продукции достига-
ются при условии, когда предельные обще-
ственные издержки равны предельной обще-
ственной полезности: MPC

= MSC. При отрицательных экстерналиях 
предельные индивидуальные издержки про-
изводства меньше предельных обществен-
ных затрат: MPC<MSC;

предельная общественная полезность 
(MSB) – дополнительная полезность, извле-
каемая при производстве дополнительной 
единицы продукции. При отрицательных эк-
терналиях общим условием достижения эф-
фективности является: МЕС = MSC = MSB [3].

В условиях свободной конкуренции и при 
наличии отрицательных эктерналий проис-
ходит занижение цены и завышение объема 
производства по сравнению с

эффективными их уровнями: QPP < OPS ; 
OQS < OQP [4].

Для предотвращения перепроизводства 
товаров и услуг с отрицательными

эктерналиями необходимо интернализо-
вать внешние эффекты во внутренние, что 
может быть достигнуто путем приближения 
предельных частных издержек к предельным 
общественным издержкам. А.С. Пигу пред-
лагал решить данную проблему с помощью 
корректирующих налогов. Величина тако-
го налога должна быть равной предельным 
внешним издержкам для того, чтобы рыноч-
ное равновесие приблизилось к эффектив-
ному состоянию, и соблюдалось равенство: 
MSB = MSC.

Рекомендации по решению проблемы 
отрицательных эктерналий. Современная 
экономическая теория предлагает решать 
данную проблему при помощи различных 
механизмов координации и регулирования 
коллизий, возникающих между экономиче-
скими агентами. Например, предлагается:

частное регулирование, когда агенты сами 
улаживают возникающие между ними про-
блемы;
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судебное и государственное регулирова-
ние, когда государство устанавливает опре-
деленные правила поведения и следит за их 
исполнением;

национализация, когда государство берет 
те или иные сферы экономической деятель-
ности под свой прямой контроль и само под-
держивает там порядок;

общественная лицензия. Если компания 
ущемляет права стейкхолдеров, то начина-
ется процесс общественных консультаций и 
дискуссий, в результате которого компания 
берет на себя различного рода самоогра-
ничивающие обязательства, такие как ис-
пользование более щадящих природу тех-
нологий, отказ использовать детский труд в 
странах третьего мира, обещание платить 
справедливые закупочные цены своим по-
ставщикам и пр. Кроме того, компания-на-
рушитель для восстановления собственной 
деловой репутации в глазах общественности 
направляет средства на социальные инве-
стиции. В противном случае она подверглась 
бы различного рода санкциям в виде бойко-

тов, кампаний в прессе, пикетирования, лоб-
бирования вмешательства правительства и 
т.д.[5].

Выводы. Управление внешними пере-
менными, в частности отрицательными экс-
терналиями, и связанным с ними поведе-
нием организаций способствует росту их 
глобальной конкурентоспособности. Эффек-
ты такого управления зависят от комплекс-
ного видения предпринимательской среды, 
которая включает в себя качество макроэ-
кономической политики, наличие финансо-
вых ресурсов, наличие инфраструктурных 
услуг, владение человеческим капиталом и 
инновационные возможности предприятий, 
образовательных учреждений и исследова-
тельских центров. Экономика является бо-
лее конкурентоспособной, когда экосистема, 
в которой функционируют предприятия, при-
водит к устойчивому росту производительно-
сти и дохода на душу населения в контексте 
интеграции каждого географического секто-
ра в целом страны и в мировую экономику.
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Вот уже несколько лет как оценка персо-
нала остается популярной темой обсужде-
ния и одной из наиболее востребованных 
услуг на консультационном рынке. Огромное 
количество выступлений, публикаций, про-
водимых семинаров. Своими представлени-

ями стараются поделиться и практикующие 
HR-специалисты, и руководители, эксперты 
консультационного бизнеса. Современный 
уровень развития бизнеса в России характе-
ризуется обострением конкурентной борьбы, 
выходом ее на новый качественный уровень, 
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когда наряду с традиционными для России 
формами (протекционизмом, лоббизмом) все 
большую роль приобретает качество персо-
нала организации, как фактор конкурентной 
борьбы, который позволяет побеждать тогда, 
когда остальные факторы плохо работают 
[5].

При прочих равных условиях выигрывает 
тот, кто обладает более мощным потенци-
алом сотрудников. Любой руководитель в 
своей работе постоянно сталкивается с не-
обходимостью оценивать подчиненных – для 
принятия решений о поощрениях, продвиже-
нии, обучении, результатах испытательного 
срока, изменении заработной платы или пре-
мировании. Именно поэтому наиболее даль-
новидные руководители вкладывают нема-
лые средства в развитие потенциала своих 
сотрудников.

Однако прежде, чем развивать сотрудника, 
необходимо понять – на каком уровне он на-
ходится в текущий момент своей деятельно-
сти, и спрогнозировать возможную перспек-
тиву его развития завтра. Именно эти цели 
преследуют внедряемые в систему управ-
ления персоналом современные подходы и 
методы оценки персонала. В литературе по 
управлению персоналом оценка рассматри-
вается в разных ракурсах. Некоторые авторы 
рассматривают оценку эффективности дея-
тельности персонала через понятие деловой 
оценки (Кибанов А.Я.), у Спивака В.А. оценка 
результатов труда, и аттестация персонала 
рассматриваются в тесной взаимосвязи. Со-
ответственно, и понятие оценки персонала в 
литературе трактуется авторами по-разному 
[2].

Возросшие требования к качеству продук-
ции и оказываемых услуг, а также необходи-
мость пересмотра отношения к персоналу 
обусловили возрастающий интерес к оценке 
персонала как важнейшему фактору произ-
водства. Понятие «человеческий фактор» 
стало заключать в себе характеристику при-
оритета человека в общественном процессе, 
где он рассматривается не только как инди-
вид, включенный в общественную жизнь, но 
и как часть социальной общности.

В настоящее время значительно «челове-
ческий фактор» возрос во многих развитых 
странах, стал одним из конкурентных пре-
имуществ не только в наукоемких, но и иных 
отраслях общественного производства, что 

в свою очередь значительно затрудняет под-
бор персонала.

Также роль и место оценки персонала в 
системе кадровой организации затрудняется 
с потребностью постоянного повышения ква-
лификации. Соответственно, специалисты 
отдела кадров должны со всей точностью и 
непредвзятостью дать оценку тому или ино-
му сотруднику.

Сегодня оценка кадров является одним 
из необходимых инструментов управления. 
Значение оценки персонала высоко и пото-
му, что она связывает и объединяет все эле-
менты системы управления в единое целое. 
Без предварительной оценки соответству-
ющих личностных и профессиональных ка-
честв работников невозможно осуществить 
управление персоналом в таких организа-
ционных функциях, как планирование, моти-
вация, адаптация, формирование кадрового 
резерва; кадровые перемещения и др.[4].

В современных условиях выделяют два 
вида оценки персонала: отбор персонала 
при приеме на работу и текущая (или пери-
одическая) оценка. Для характеристики со-
держания оценки персонала необходимо 
проанализировать функции, которые она вы-
полняет:

Административная функция – направлена 
на достижение принятия административного 
решения на основе результатов оценки дея-
тельности персонала (повышение или пони-
жение по службе, перевод на другую работу, 
переобучение).

Информационная функция – получение, 
как работниками, так и руководителем ор-
ганизации достоверной информации о ра-
боте для совершенствования и принятия 
правильного решения, связанного с оценкой 
персонала.

Мотивационная – это оценка, направлен-
ная на повышение средства мотивации и 
стимулирования персонала организации [2].

На сегодняшний день оценка персонала 
представляет собой источник информации 
об уровне квалификации сотрудника и его 
соответствии должности, а также является 
методом изучения его потенциала. Это слу-
жит основанием для принятия не только ре-
шений, касающихся организационной рабо-
ты [3]. Оценка персонала является основным 
инструментом контроля в регулировании как 
управленческих, экономических, так и психо-
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логических, социально-трудовых процессов, 
которые протекают в организации и влияют 
тем самым на уровень ее развития.

Таким образом, под оценкой персонала 
следует понимать процесс, который пред-
ставлен в виде последовательного осу-
ществления комплекса организационных 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние качественного конечного результата. На 
подготовительном этапе разрабатывается 
технология оценки, осуществляется выбор 
субъектов оценки и устанавливаются показа-
тели, которые будут оцениваться. На содер-
жательном этапе проводятся мероприятия, 
связанные непосредственно с оценкой пер-

сонала, а на заключительном обрабатыва-
ются и используются полученные результа-
ты. Сущность категории «оценка персонала» 
проявляется в выполнении ею администра-
тивной, информационной и мотивационной 
функций.

В системе управления кадрами оценка 
персонала является источником информа-
ции об уровне квалификации сотрудника и 
его соответствующих должностных характе-
ристиках.

На сегодняшний день оценка персонала 
является важнейшим инструментом управ-
ления человеческими ресурсами [5].
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Особенностью валютно-финансовых кри-
зисов последнего десятилетия становится 
глобальный характер их распространения. В 
экономической литературе это явление свя-
зывают с эффектом «заражения» (contagion 
effect) [1]. Среди его причин выделяют расту-
щую открытость национальных финансовых 
рынков и глобальные масштабы деятельно-
сти иностранных инвесторов, а также уси-
ливающуюся взаимозависимость экономик 
развивающихся стран, ориентированных на 
выпуск схожей экспортной продукции.

В 2008 г. мировую экономику охватил мощ-
нейший экономический кризис, который по 
силе воздействия можно сравнить с Великой 
депрессией 1929 – 1932 гг. Экономики боль-
шинства развитых стран вступали в 2008 г. 
не в лучшем состоянии, так как разразивший-
ся в августе 2007 г. в США кризис на рынке 
ипотечного кредитования подорвал стабиль-
ность банковской системы, стройиндустрии и 
ее смежников во многих государствах. В Рос-
сии о кризисе тогда больше говорили, чем 
его ощущали. Нашим банкам и строительной 

отрасли вроде бы ничто не угрожало, фон-
довые индексы уверенно росли, а главный 
источник благополучия отечественной эко-
номики – цены на нефть, газ и металлы по-
стоянно повышались, обеспечивая страну 
сверхдоходами [2].

Первый серьезный сигнал о неблагополу-
чии прозвучал в январе 2008 г., когда фон-
довые индексы страны упали вслед за ми-
ровыми фондовыми площадками примерно 
на четверть. Иностранные инвесторы, стол-
кнувшись с кризисом ликвидности, вынужде-
ны были выводить капиталы из России.

В это же время стало ясно, что кризис лик-
видности на мировых финансовых рынках не 
позволит перекредитоваться многим россий-
ским компаниям и банкам, успевшим за годы 
благополучия назанимать за рубежом сотни 
миллиардов долларов на собственное раз-
витие. Впрочем, до середины мая фондовый 
рынок России успел не только отыграть по-
тери января, но и вырасти еще примерно на 
четверть, чему способствовал бурный рост 
мировых цен на нефть и сырье [3].
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В первом полугодии 2008 г. баррель неф-
ти дорожал. В январе цена барреля на миро-
вом рынке легко преодолела психологически 
важную отметку в 100 долл., а 11 июля был 
установлен исторический максимум цены – 
147,27 долл. за барр. Вслед за этим началось 
стремительное удешевление черного золо-
та. Уже в августе баррель подешевел до 115 
долл., к концу сентября его цена опустилась 
к 90 долл., а к концу декабря цена российских 
сортов нефти вплотную приблизилась к от-
метке в 30 долл [4]. Таким образом, баррель 
нефти подешевел почти в четыре раза про-
тив рекордного уровня.

В мае был зафиксирован пик мировых ин-
дексов. Максимальные значения индексов 
ММВБ и РТС на 19 мая составляли 1966 и 
2498 пунктов соответственно. К октябрю рос-
сийские индексы уменьшились в среднем бо-
лее чем в три раза, а к концу года примерно 
в четыре раза против их пиковых значений. В 
итоге стремительное снижение цен на нефть 
привело к снижению котировок на фондовом 
рынке, переросшим в обвал [5]. Это и стало 
спусковым крючком для начала полномас-
штабного кризиса в России.

С августа по декабрь 2008 г. ситуация на 
внутреннем валютном рынке определялась 
нестабильностью мировых финансовых рын-
ков, неблагоприятной внешнеэкономической 
конъюнктурой и сохраняющимся чистым от-
током капитала. В сложившихся условиях 
Банк России проводил как операции по покуп-
ке, так и операции по продаже иностранной 
валюты с целью стабилизации обстановки 
на внутреннем валютном рынке. Также от-
мечалось устойчивое превышение спроса на 
иностранную валюту над ее предложением, 
обусловленное ожиданиями участников рын-
ка дальнейшего ослабления национальной 
валюты [6]. Сохранение низких цен на энер-
горесурсы усиливало давление на рубль, яв-
ляясь одной из объективных причин его обе-
сценения. Покупательная способность рубля 
должна определяться эффективностью соб-
ственного производства, а не высокими ми-
ровыми ценами на нефть.

С августа по декабрь 2008 г. объем нет-
то-продаж валюты Банка России составил 
примерно 170 млрд. долл. США, что явилось 
существенным фактором изъятия рублевой 
ликвидности. Объем золотовалютных резер-
вов сократился на 28,4% и на 1 января 2009 г. 

составил 427,1 млрд. долл. США. С августа к 
1 января 2009 г. рубль обесценился на 25,5% 
к доллару США и на 18,6% к бивалютной 
корзине, а к 1 февраля 2009 г. – на 51,2% и 
36,5% соответственно. Таким образом, в ян-
варе 2009 г. рубль обесценился на 20,5% к 
доллару США и на 15% к бивалютной корзи-
не. Можно констатировать, что период плав-
ной девальвации рубля окончился резким 
обрушением его курса. Эксперты отмечают, 
что иного финала быть не могло, так как в 
противном случае золотовалютных резер-
вов страны хватило бы только на несколько 
месяцев. При этом если осенью 2008 г. Цен-
тральный банк РФ вбрасывал на валютный 
рынок миллиарды долларов, чтобы не допу-
стить девальвации рубля, то в январе 2009 г. 
золотовалютные резервы сокращаются, не-
смотря на почти ежедневное снижение курса 
национальной валюты [7].

С января 2009 г. Центральный банк РФ 
проводит интенсивную девальвацию рубля 
на фоне растущих объемов продажи валю-
ты. К середине января такая политика де-
вальвации довела текущую доходность спе-
куляций против отечественной валюты до 
уровня выше 15% в месяц. О такой прибыли 
в реальном секторе экономики можно только 
мечтать. Многие предприятия рады получить 
такие результаты по итогам работы за целый 
год. Высокая гарантированная доходность 
конвертации капитала в доллар делает бес-
смысленным практически весь легальный 
бизнес в России [8].

Продолжение такой политики подталки-
вает граждан и предприятия продолжить 
конвертировать сбережения, свободные 
средства и капиталы в иностранную валюту, 
то есть вести игру против рубля. Еще в ок-
тябре 2008 г. совокупный спрос населения 
на наличную иностранную валюту вырос по 
сравнению с сентябрем на 89%. Тогда насе-
ление скупило валюты на 16,9 млрд. долл. 
против 8,9 млрд. долл. в сентябре, желая 
обезопасить себя и свои сбережения в пе-
риод кризиса. Это рекордный месячный по-
казатель за всю историю России, превышаю-
щий динамику кризисного 1998 г. По мнению 
автора, перевод массы рублевых депозитов 
в валютные может стать серьезным факто-
ром давления на рубль и угрозой финансо-
вой и макроэкономической стабильности 
государства [9]. Если же вкладчики решатся 
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на массовую конвертацию рублевых вкладов 
в валюту, то финансовую систему ожидают 
неизбежные потрясения: перевод в валюту 
даже половины всех депозитов потребует 
около 80 млрд. долл., а полная конвертация 
обойдется почти в 200 млрд. долл [10].

Предложенные Банком России столь вы-
годные условия привлекли массу валютных 
спекулянтов – банки почти прекратили кре-
дитование клиентов. Многие предприятия 
нефинансового сектора также решили пре-
кратить, по их мнению, бессмысленную про-
изводственную деятельность и также присо-
единились к валютным спекуляциям против 
рубля.

Игра против рубля стала для многих граж-
дан и организаций самым доходным и беспро-
игрышным способом размещения капиталов. 
За январь 2009 г. она обеспечила доходность 
свыше 200% годовых в рублевом эквивален-
те. Даже если темпы обесценивания рубля 
упадут в несколько раз, никакой легальный 
бизнес такой доходности не даст [11].

Нельзя оставить без внимания тот факт, 
что осенью 2008 г. Банк России предоставил 
коммерческим банкам 2,1 трлн. руб., которые 
не только заместили потери ликвидности 
из-за оттока вкладов населения и средств 
юридических лиц (вклады населения сокра-
тились на 370 млрд. руб., отток средств рос-
сийских юридических лиц составил около 
500 млрд. руб., 130 млрд. изъяли нерезиден-
ты), но и в два раза превысили отток средств. 
Это обеспечило платежеспособность банков, 
проведение реструктуризации проблемных 
кредитных учреждений, а также увеличение 
кредитного портфеля. Однако спасение кре-
дитных учреждений не отразилось на ситу-
ации в реальном секторе экономики, так как 
значительная часть денег была потрачена на 
покупку валюты [12].

Вместо того чтобы направить выделенные 
деньги на поддержку страдающих от недо-
статка ресурсов предприятий, банки-полу-
чатели государственной помощи направили 
их на валютный рынок, то есть на валютные 
спекуляции. Таким образом, вместо того 
чтобы кредитовать реальный сектор эконо-
мики, эти банки увлеклись спекулятивными 
операциями.

По мнению В. Сенчагова, вкачивание 
триллионов рублей в банковский сектор не 
отразилось на общем состоянии экономики, 

поскольку все участники рынка – и банки, и 
компании, и физические лица – увлеклись 
валютными спекуляциями. Однако если на-
селение вкладывает в доллары свои кровно 
заработанные рубли, чтобы защитить сбе-
режения, тающие в результате девальвации 
национальной валюты, то юридические лица 
проделывают то же самое с оборотными 
средствами предприятий, в том числе полу-
ченными от государства [13].

кризис выявил целый ряд системных сла-
бостей российской экономики. Во-первых, 
годы положительной для России финансо-
вой конъюнктуры не были использованы в 
полной мере для развития производствен-
ной базы страны. Сверхдоходы стерилизо-
вались, налоги не снижались, новые сти-
мулы для развития бизнеса не возникали. 
Во-вторых, стоимость капитала в России все 
эти годы оставалась высокой, что стимули-
ровало расширение заимствований за рубе-
жом. По состоянию на 1 января 2011 г. сумма 
кредитов российских компаний на Западе 
составляет 488,654 млрд. долл. Таким об-
разом, получается, что при избытке денег в 
стране они были менее доступны россиянам, 
чем на Западе. В-третьих, последовательное 
укрепление рубля с 2000 по 2007 гг. с 31 до 23 
никак не взаимосвязано с устойчивым пока-
зателем инфляции в 11-12% в год. Ряд других 
немонетарных факторов, а именно тарифы 
естественных монополий и ЖКХ, оказали 
на инфляцию решающее воздействие. При 
этом крепкий рубль стал главным фактором 
проникновения импорта на российский ры-
нок [14].

Также кризис обнажил имеющиеся пробле-
мы России – чрезмерная сырьевая ориента-
ция экспорта и экономики в целом, слабый 
финансовый рынок. Обострилась проблема 
развития ряда базовых рыночных институ-
тов, прежде всего – конкурентной среды.

По мнению автора, правительство допу-
стило просчет при выборе стратегии плав-
ной девальвации рубля. Данное заявление 
Центрального банка РФ прозвучало, как 
сигнал всем участникам рынка переводить 
рублевые активы в доллары и евро, что соз-
дало дополнительное давление на курс на-
циональной валюты.

С чисто экономической точки зрения од-
нократная шоковая девальвация была бы 
наиболее эффективной. Это позволило бы 
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Банку России сохранить значительную часть 
золотовалютных резервов, потраченную на 
валютные интервенции. Однако опыт шоко-
вых реформ начала 90-х гг., заставляет Цен-
тральный банк РФ действовать более осто-
рожно.

Еще один немаловажный просчет прави-
тельство допустило в том, что борется с кри-
зисом, вливая в экономику дополнительные 
финансовые ресурсы, значительная часть 
которых попадает не в реальный сектор эко-
номики, а на валютный рынок. Предпосыл-
ками девальвации рубля стали – высокий 
спрос на доллары и быстрое сокращение зо-
лотовалютных резервов, в основе снижения 
которых лежит массированный отток капита-
ла из страны. А, как известно, девальвация 
национальной валюты в условиях сокраще-
ния резервов неизбежна. Причем, несмотря 
на значительное номинальное ослабление 
рубля, на самом деле он укреплялся к ва-
лютам основных торговых партнеров. Ре-
альный эффективный курс рубля за 2008 г. 
повысился на 4,5%, реальный курс рубля к 
доллару за год снизился на 0,2%, а к евро – 
повысился на 5,3%.

Проанализировав влияние высокой вола-
тильности валютного курса на обеспечение 
финансовой и макроэкономической стабиль-
ности России, автор делает вывод о том, что 
ни Резервный фонд, ни золотовалютные ре-
зервы не являются гарантом в случае дол-
госрочного снижения цен на нефть или ка-
кого-либо кризиса, так как увеличивая свои 
активы в иностранных долговых обязатель-
ствах, Россия повышает собственную зави-

симость от состояния экономики США и стран 
Евросоюза [15]. Кризис на рынке ипотечного 
кредитования в США, кризис ликвидности на 
мировых финансовых рынках, стремитель-
ное снижение цен на нефть привели к сни-
жению котировок на фондовом рынке России 
и девальвации ее национальной валюты, а с 
течением времени кризис через финансовую 
систему дошел до реального сектора эконо-
мики.

Покупательная способность рубля долж-
на определяться эффективностью собствен-
ного производства, а не высокими мировыми 
ценами на нефть. В условиях падения цен на 
нефть и другое сырье у России нет надеж-
ных альтернативных источников средств не 
только к развитию, но и к простому существо-
ванию. Экономическая модель, при которой 
страна продавала на мировом рынке энерго-
ресурсы и металлы, а на вырученные деньги 
закупала все необходимые товары высокого 
передела, потерпела крах. Следовательно, 
существующая модель социально-эконо-
мического развития России жизнеспособна 
лишь в условиях постоянного роста цен на 
эти товары. Кризис показал, что модель эко-
номического развития государства, постро-
енная лишь в расчете на продажу за рубеж 
сырья, крайне уязвима и не способствует 
обеспечению финансовой и макроэкономи-
ческой стабильности, следовательно, бла-
гоприятного инвестиционного климата для 
осуществления инновационной деятельно-
сти, переходу экономики России на иннова-
ционный путь развития.
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